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9ЧÈТÀÉТÅ В ÍÎМÅÐÅ

Байханов Исмаил Баутдинович 

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Статья посвящена проблеме формирования и развития электоральной 
культуры учителя. Актуальность проблемы обусловлена низкой электоральной 
активностью граждан и неуверенностью в возможности повлиять на судьбу стра-
ны. Электоральная культура рассматривается как компонент общей культуры. 
На основе анализа научных источников предложена периодизация развития 
электоральной культуры в России. Электоральная культура представлена как 
четырехкомпонентная структура. 

Борзилов Юрий Петрович

ФЕНОМЕН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОДХОДОВ К ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Цифровая трансформация практически всех сфер жизни общества и от-
сутствие единого подхода к проблеме технологического образования подрас-
тающего поколения все более актуализируют вопрос о сущности феномена 
технологической грамотности в условиях нового технологического уклада. 
В данном контексте процесс технологической подготовки учащихся из просто 
учебного превращается в процесс ранней профессиональной ориентации в мире 
современной техники и технологий, конечной стратегической целью которого 
является формирование технологического суверенитета России. 

Ван Хаоюй 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
И РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Образовательная политика и средства массовой коммуникации имеют общие 
общественные свойства. Они неразрывно связаны между собой. В процессе опре-
деления проблем образовательной политики, вынесения вопросов образовательной 
политики на повестку дня, формирования плана образовательной политики и 
ее легализации средства массовой коммуникации и разработка образовательной 
политики оказывают друг на друга взаимное влияние. Наряду с этим новые 
условия создают возможности и вызовы для разработки образовательной по-
литики. Повышение степени доверия к средствам массовой коммуникации со 
стороны общества, подъем уровня подготовленности работников средств массовой 
коммуникации, внедрение новых моделей государственного надзора, создание 
гармоничных условий для развития средств массовой коммуникации, повышение 
осведомленности общественности, формирование правильного и сознательного 
подхода к использованию средств массовой коммуникации, а также содействие 
принятию законодательства в данной области могут эффективно способствовать 
установлению благоприятных взаимоотношений между средствами массовой 
коммуникации, общественностью и разработкой образовательной политики.

Ву Гохуэй, Го Цзин, Ю Синьсинь

ПРАКТИКА ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ, 
ОСНОВАННАЯ НА МНОГОГРАННОМ ПОДХОДЕ  
К ПРЕПОДАВАНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЯМ  
(НА ПРИМЕРЕ МЕХАНИК ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) 

Взаимодействие между преподавателями и учащимися составляет основу 
учебного процесса. На примере сферы гражданского строительства авторы рас-
сматривают способы улучшить процессно-ориентированную оценку результатов 
обучения, способность учащихся оценивать себя с целью само-коррекции и 
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способность учителей получать обратную связь по результатам занятий. Пре-
подавание, оценка процесса, самооценка и обратная связь, а также повторное 
обучение вместе образуют законченный и полезный цикл, благодаря которому 
преподавание и обучение будут продолжать совершенствоваться.

Задорожная Оксана Владимировна, Новохатько Елена Николаевна, 
Дроздова Ирина Ивановна, Гордикова Ирина Васильевна,  
Шевырева Елена Геннадиевна, Юматова Ирина Ивановна

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Статья посвящена изучению факторов удовлетворенности жизнью мужчин 
и женщин разных возрастных групп. В исследовании доказано, что в разные 
возрастные периоды доминируют специфические факторы удовлетворенности 
жизнью, отражающие актуальную оценку субъектом внешних параметров бытия 
с опорой на возможность удовлетворения доминирующих потребностей пред-
ставителей каждой возрастной группы.

Куликовская Ирина Эдуардовна,  
Багирян Варвара Александровна 

ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье рассматриваются возможности применения гибридных техноло-
гий в образовательном пространстве современного университета. Исследуется 
типология моделей обучения, их особенности, преимущества и недостатки, а 
также перспективы их развития. Утверждается, что современные гибридные 
технологии представляют собой образовательный продукт, требующий постоян-
ных обновлений. Поэтому необходимы исследования интересов и потребностей 
студентов для выявления их предпочтений в моделях образования.

Маи Данг Хоа 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА

Инновационная культура преподавателя важна не только для его собствен-
ного профессионального развития, но и для инновационного процесса уни-
верситета. Развитие инновационной культуры преподавателя проходит четыре 
уровня: рационализаторский, изобретательский, эвристический и новаторский. 
Переход с одного уровня на другой требует связи и согласованности между 
факторами (характеристиками самого преподавателя) и условиями (характе-
ристиками организации профессиональной деятельности). Другими словами, 
этот процесс зависит от механизмов управления развитием инновационной 
культуры преподавателя университета. В исследовании анализ литературных 
источников был использован наряду с интервью и наблюдениями за професси-
ональной деятельностью преподавателей. На основании результатов автор дает 
несколько рекомендаций по развитию инновационной культуры преподавателя.

Михайлова Ольга Петровна 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ

Предметом рассмотрения является исследование сформированности про-
фессиональных компетенций у студентов технического вуза направления 
09.03.03 «Прикладная информатика» при традиционной форме обучения. 
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Эффективность сформированности рассматривается в статье с учетом знани-
евого, личностного и операционно-деятельностного компонентов. Одной из 
важнейших задач в данной области является разработка критериев и уровней 
сформированности. В статье указывается, что все компоненты имеют низкий, 
средний и высокий уровни сформированности.

Никитина Елена Александровна

КОМПЛЕКСНОЕ ПОВТОРЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ОСНОВЕ ОПОРНОЙ МАТРИЦЫ:  
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

При всей востребованности и практической важности реализации компе-
тентностного подхода в современном высшем образовании существует опасность 
нивелирования значения знаний как базовой дидактической единицы, объекта 
изучения науки и практики. Являясь сегодня инструментальной основой ком-
петенций, знания по-прежнему нуждаются в качественном повторении, что 
часто в преподавании остается без должного внимания. В связи с этим в статье 
актуализирована проблема повторения изученного материала и осуществлен 
поиск современных способов его реализации в высшей школе. Цель иссле-
дования – раскрыть процесс повторения изученного как организованную со-
вместную деятельность обучающихся в рамках студенческой группы в условиях 
интерактивного обучения. Научная новизна состоит в представлении авторской 
образовательной практики комплексного повторения учебного материала на 
основе опорной матрицы как инструмента управления диалоговым взаимодей-
ствием в системе «студент – микрогруппа – преподаватель» и инструмента 
конструирования содержания повторения самими обучающимися. Сущностная 
характеристика данной образовательной практики раскрыта в статье через 
тройное погружение в рамках групповой работы студентов: погружение в по-
вторение, погружение в общение, погружение в интерактивную форму работы, 
что прослеживается в исследовании как единый процесс. В результате дано 
описание образовательной практики комплексного повторения на основе опор-
ной матрицы по ее содержательно-организационным составляющим. В порядке 
обобщения отражено соответствие данной практики критериям технологичности 
и признакам инновационности, что позволило автору предположить ее принад-
лежность к группе инновационных образовательных практик, ориентированных 
на гуманитаризацию образования. Подчеркнута универсальность использования 
представленной практики в высшей и общеобразовательной школе.

Овчинников Юрий Дмитриевич,  
Крохина Мария Евгеньевна,  
Бундин Филипп Олегович

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В МЕТОДИКЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

В статье авторы отмечают необходимость решения задачи здоровьесбереже-
ния, поставленных правительством в национальных проектах России. В связи 
с задачей здоровьесбережения возникла необходимость развития здоровьесбе-
регающего образования на разных уровнях, доступного как для детского, так и 
для взрослого населения. Изучение научных источников и практического опыта 
выявило популярную методику оздоровления, доступную для населения, – 
методику скандинавской ходьбы. В Кубанском государственном университете 
физической культуры, спорта и туризма студенты в профильном учебном 
предмете «Биомеханика двигательной деятельности» провели прикладное 
научное исследование с использованием законов и принципов биомеханики, 
изучив методику скандинавской ходьбы, использовав метод педагогического 
эксперимента, метод проектных технологий, и показали возможности раз-
вития здоровьесберегающего образования с помощью скандинавской ходьбы 
во взаимосвязи с эргономикобиомеханическими факторами. Представленный 
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методический подход к развитию предметных технологий в вузе показывает 
развитие учебного процесса в соответствии с новыми стандартами в обучении.

Статкевич Ирина Алексеевна,  
Соловьев Роман Юрьевич,  
Хисматуллина Карина Ильдусовна

ПРОФИЛЬНАЯ ВЫСОКОУРОВНЕВАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА INNOPOLIS 
OPEN В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

Статья посвящена генезису международной высокоуровневой олимпиады 
Innopolis Open, ее статусу и месту в современной системе общего и дополни-
тельного образования школьников среднего и старшего звена. Проанализирован 
опыт восьмилетнего изучения ее функционирования, приведена статистика, 
отмечены пути и возможности ее дальнейшего продвижения в образовательной 
парадигме. Представлен опыт организации и проведения высокоуровневых олим-
пиад технической направленности; частичный мониторинг данных, отражающих 
результаты участия сборной Республики Татарстан в области олимпиадного 
программирования в профильных соревнованиях всероссийского и междуна-
родного уровней. Отражена роль и место Центра довузовского образования 
университета Иннополис как базовой площадки для подготовки учащихся, 
проявляющих способности в области ИТ-технологий. Приведен анализ стати-
стических данных результатов этой деятельности. 

Тринитатская Ольга Гавриловна,  
Эпова Надежда Павловна

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОТ МЕТОДОЛОГИИ К ПРАКТИКЕ

В статье определена сущность содержательного ядра и составляющих ком-
понентов системы дополнительного профессионального образования, конкре-
тизировано и углублено определение принципов непрерывности образования 
в контексте дополнительного профессионального образования. Представлена 
модель концептуального обновления системы дополнительного профессиональ-
ного образования в Ростовской области. Особое внимание уделено организа-
ции согласованных мероприятий по обеспечению доступности качественного 
образования через повышение уровня квалификации педагогов, применение 
технологий индивидуальных образовательных траекторий и программ форми-
рования компетенций педагогов. Показана динамика и результаты деятельности 
системы дополнительного профессионального образования в Ростовской области 
в 2019–2022 гг. Сделан обоснованный вывод о том, что Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников Ро-
стовской области стал реальным драйвером изменений региональной системы 
дополнительного профессионального образования по внедрению современных 
образовательных технологий и продвижению новой концепции обучения пе-
дагогических работников и управленческих кадров.

Шевченко Таисия Сергеевна

ЦИФРОВИЗАЦИЯ:  
СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрываются проблемы цифровизации на современном этапе 
развития образования. Пандемия COVID-19 вызвала обширную, внезапную и 
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драматическую цифровую трансформацию в системе дошкольного образования. 
Возникшая ситуация заставила и детей, и взрослых совершить необычайный 
цифровой скачок. В мгновение ока образование превратилось из традиционной 
практики в группе в дистанционное, оцифрованное. Главная мысль статьи со-
стоит в том, что цифровизация дошкольной образовательной среды является 
качественной при условии описания положительных и отрицательных аспектов 
влияния цифровой среды на развитие детей и опоры на соответствующую ре-
шаемой задаче психологическую и педагогическую теорию.
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Baikhanov Ismail B.

TEACHER’S ELECTORAL CULTURE  
AS A FACTOR OF SOCIAL DEVELOPMENT

Key words: culture, electoral culture, progress 
of public relations, teacher’s electoral culture.

The article is devoted to the problem of formation and development teacher’s 
electoral culture. The relevance of the issue under study is due to the low electoral 
activity of citizens and uncertainty about their possible influence the fate of the 
country. Electoral culture is considered by the author as a component of the gen-
eral culture. Based on the analysis of scientific sources, the article defines periods 
in development of electoral culture in Russia. Electoral culture is presented as a 
four-component structure. 

Borzilov Yuriy P.

TECHNOLOGICAL LITERACY  
AS THE BACKGROUND OF MODERN 
APPROACHES TO POLYTECHNIC EDUCATION

Key words: technological literacy, engineering and 
pedagogical education, technological education, 
digitalization, STEM technologies.

Digital transformation of almost all spheres of society and lack of the unified ap-
proach to the problem of technological education of the younger generation raise the 
question of the essence of technological literacy in the context of a new technological 
order. In this respect, technological training of students from a mere educational 
process turns into an early professional guidance in the world of modern technol-
ogy, the ultimate strategic goal of which being technological sovereignty of Russia. 

Kulikovskaya Irina E., Bagiryan Varvara A.

HYBRID TECHNOLOGIES AT UNIVERSITY:  
THE THEORETICAL CONTEXT OF RESEARCH

Key words: hybrid technologies, learning models, 
online learning, blended learning, offline learning.

The article discusses the possibilities of using hybrid technologies in the educa-
tional space of a modern university. The typology of learning models, their features, 
advantages and disadvantages, as well as prospects for their development are inves-
tigated. It is argued that modern hybrid technologies are an educational product 
that requires constant updates. Therefore, it is necessary to study the interests and 
needs of students to identify their preferences when it comes to educational modes.

Mai Dang Hoa 

MECHANISMS FOR DEVELOPING INNOVATIVE 
CULTURE OF A UNIVERSITY TEACHER

Key words: teacher’s innovative culture, levels 
of innovative culture development, mechanisms 
for developing innovative culture of a teacher, 
conditions of teacher’s innovative culture de-
velopment.

Innovative culture of a teacher is important not only for his/her own professional 
development, but also for fostering innovations at a university. Development of the 
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innovative culture of a teacher goes through four levels: rationalization, inventive-
ness, heuristic and innovative level. Transition from one level to another requires 
consistency between factors (characteristics of the teacher’s self) and conditions 
(characteristics of the organization). In other words, this process depends on the 
mechanisms of managing the development of the innovative culture of a university 
teacher. In this study, the author does a literary review alongside with interviews 
and observations of the professional activities of teachers to contribute to the theory 
of this topic. Based on this, the university is given several recommendations for 
development of the innovative culture of a teacher.

Mikhailova Olga P.

SOME FEATURES OF DEVELOPING 
COMPONENTS OF PROFESSIONAL 
COMPETENCIES OF FIRST  
AND SECOND YEAR STUDENTS

Key words: competencies, personal, knowledge, 
operational and activity-based components, 
blended learning, traditional learning, online 
learning, higher education, educational process.

The article deals with the research into professional competencies of technical 
university students who major in 09.03.03 “Applied Informatics” in the traditional 
form of education. The author considers effectiveness of professional development 
taking into account the knowledge, personal and operational-activity components. 
According to the paper, one of the most important tasks in this area is to work out 
criteria and competence levels. According to the article, all the components mentioned 
above can be of low, medium and high levels of their development.

Nikitina Elena A.

COMPLEX REVISION OF EDUCATIONAL 
MATERIAL BASED ON THE REFERENCE 
MATRIX: INTERACTIVE WAYS OF APPLICATION

Key words: interaction, higher school, group 
work, knowledge, interactive learning, complex 
revision, educational practice, reference matrix, 
revision of the studied material.

The author of the article states that in spite of relevance and practical importance 
of implementation of the competence-based approach in modern higher education, 
there is a danger of leveling the value of knowledge as a basic didactic unit, an object 
of study of science and practice. Being the instrumental basis of competencies today, 
knowledge still needs qualitative revision, which often lacks due attention in teaching. 
In this regard, the article raises the problem of revision of the studied material and 
searches for modern ways of solving it in higher education. The purpose of the study 
is to define revision of the studied material as an organized joint activity of students 
within a student group in an interactive learning environment. The scientific novelty 
consists in the presentation of the author’s educational practice of complex revision 
of educational material based on the reference matrix as a tool for managing dialogue 
interaction in the ‘student – microgroup – teacher’ system and a tool for construct-
ing the content of revision by students on their own. The essential characteristic of 
this educational practice is revealed in the article through triple immersion within 
the framework of group work of students: immersion in revision, immersion in com-
munication, immersion in an interactive form of work, which is regarded in the study 
as a single process. As a result, the description of the educational practice of complex 
revision based on the reference matrix according to its content and organizational 
components is provided. By way of conclusion, the paper states compliance of this 
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practice with the criteria of innovative and technological nature of teaching, which 
allowed the author to assume that it belongs to the group of innovative educational 
practices focused on the humanitarization of education. Finally, the author emphasizes 
universal nature of the presented technique in higher and secondary schools.

Ovchinnikov Yuriy D., Krokhina Maria E., Bundin Philip O.

HEALTH-SAVING EDUCATION BASED ON 
NORDIC WALKING

Key words: health-saving education, practice-
oriented education, Nordic walking, biomechanics 
of movements.

The authors of the article emphasize the need to solve the health-saving task 
set by the government in the national projects of Russia. In connection with this 
health-saving task, it has become necessary to develop the type of health-saving 
education available to both children and adults. The study of scientific sources 
and practical experience revealed a popular method of health improvement for the 
population, i.e. the method of Scandinavian or Nordic walking. Students of Kuban 
State University of Physical Culture, Sports and Tourism, as part of an academic 
subject “Biomechanics of motor activity” conducted a research based on the laws and 
principles of biomechanics. The research aimed at methodology of Nordic walking 
and was based on a pedagogical experiment. The students revealed opportunities 
for developing health-saving education based on Nordic walking and taking into 
account ergonomic and biomechanical factors. The presented methodological ap-
proach to arranging University preparation shows development of academic process 
in accordance with the new standards in teaching.

Shevchenko Taisiya Sh. 

DIGITALIZATION: A SOCIAL CHALLENGE  
TO THE SCIENCE AND PRACTICE  
OF PRESCHOOL EDUCATION

Key words: digitalization, digital educational 
environment, preschool children, psychological 
portrait of a preschooler.

The article reveals the problems of digitalization at the present stage of edu-
cation development. The main focus of the article is the idea that digitalization 
of preschool educational environment will be of high quality if both positive and 
negative aspects of the influence of the digital environment on the development 
of preschoolers are described and specialists rely on psychological and pedagogical 
theory, corresponding to the problem being solved.

Statkevich Irina A., Soloviev Roman Yu.,  
Khismatullina Karina I.

HIGH-LEVEL INTERNATIONAL OLYMPIAD 
INNOPOLIS OPEN IN A CHANGING 
EDUCATIONAL PARADIGM

Key words: Innopolis Open, international olym-
piad, high-level olympiads, olympiad community, 
IT, high technologies in education, contest, devel-
opment prospects.

The article is devoted to the genesis of Innopolis Open, the international high-
level olympiad. The paper also touches upon the status of the olympiad and its 



17

place in the modern system of general and additional education for secondary and 
high school students. The article summarizes the results of an eight-year study of 
the Innopolis Open functioning. Finally, the authors present the relevant statistical 
data, and discuss ways and opportunities to further advance the Innopolis Open in 
the educational paradigm. This article presents eight years of experience in organiz-
ing and holding high-level technical Olympiads. Partial monitoring data, reflecting 
the results of participation in the national team of the Republic of Tatarstan in the 
field of Olympic programming in specialized competitions at the All-Russian and 
international levels, is presented in the research. The role and place of the center of 
pre-university education of Innopolis University as a platform for training students 
showing abilities in the field of IT technologies is reflected. The analysis of statisti-
cal data on the results of this activity is provided.

Trinitatskaya Olga G.,  
Epova Nadezhda P.

CONCEPTUAL UPDATE OF THE SYSTEM  
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION: 
FROM METHODOLOGY TO PRACTICE

Key words: additional professional education, 
advanced training, professional skills, professional 
deficits, individual educational route, regional 
methodological asset.

The article defines the essence of the content core and components of the 
system of additional vocational education, specifies and deepens the definition of 
the principles of continuity of education in the context of additional vocational 
education. A model of conceptual renewal of the system of additional professional 
education in Rostov Region is presented. Special attention is paid to the orga-
nization of coordinated measures to ensure the availability of quality education 
through the improvement of teachers’ qualifications, the use of techniques of in-
dividual educational trajectories and programs aimed at improvement of teachers’ 
competencies. The dynamics and results of the system of additional vocational 
education in Rostov Region in 2019–2022 are shown. The authors arrive at a 
reasonable conclusion that the Center for Continuous Professional Development 
of pedagogical workers of Rostov Region has become a real driver of changes 
in the regional system of additional professional education for the introduction 
of modern educational technologies and promotion of a new concept of training 
teaching staff and managerial personnel.

Wang Haoyu 

MASS MEDIA AND EDUCATIONAL POLICY-
MAKING FROM A PUBLIC PERSPECTIVE

Key words: education policy, mass media, public-
ness, government regulation.

Education policy and mass media have common public attributes and are 
closely related. The problem definition, agenda setting, scheme formation, and 
legalization of educational policy in the process of mass media and educational 
policy-making are closely interrelated. Besides, the new mass media environment 
brings about new opportunities and challenges in educational policy-making. In 
order to effectively build a trusting attitude to mass media and public and edu-
cational policy-making, it is suggested to improve the credibility of mass media 
and the quality of media practitioners, improve the government regulation mode, 
create a harmonious development environment for mass media, improve public 
media literacy, establish awareness of correct use of mass media and promote 
media information legislation.
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Wu Guohui, Guo Jing, Yu Xinxin

THE PRACTICE OF PROCESS-BASED ASSESSMENT 
BASED ON A MULTI-FACETED APPROACH 
TO TEACHING AND RESEARCH (USING CIVIL 
ENGINEERING MECHANICS AS AN EXAMPLE)

Key words: process-based assessment; feedback 
mechanism; student self-assessment

Bilateral interactions between teachers and students make up the teaching pro-
cess. In order to improve process-oriented evaluation of teaching outcomes, students’ 
ability to assess themselves for self-correction, and teachers’ ability to get feedback 
on their lesson plans, this study uses the field of civil engineering mechanics as an 
example. Teaching, process-based assessment, self-evaluation and feedback, and re-
teaching will build an organic and beneficial cycle so that teachers’ teaching and 
students’ learning continue to improve.

Zadorozhnaya Oksana V., Novokhatko Elena N.,  
Drozdova Irina I., Gordikova Irina V.,  
Shevyreva Elena G., Yumatova Irina I.

LIFE SATISFACTION OF MEN  
AND WOMEN OF DIFFERENT AGE GROUPS

Key words: life satisfaction; life satisfaction fac-
tors; life satisfaction index; age periods; adult-
hood period; dominant personality needs

The article is devoted to the study into factors of life satisfaction of men and 
women of different age groups. The study proves that in different age periods, spe-
cific factors of life satisfaction dominate, reflecting the subject’s actual assessment of 
the external parameters of being based on the possibility of satisfying the dominant 
needs of representatives of each age group.
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Переход к демократическим прин-
ципам организации жизнедеятельно-
сти людей, возрастание инициативы 
и активности граждан требуют личной 
сопричастности каждого к происхо-
дящим в социуме преобразованиям, 
ход которых во многом зависит от 
юридически грамотного осуществле-
ния своих прав и свобод, осознанного 
выбора позиции в период проведения 
выборов и референдумов. Данные 
процессы значительно активизировали 
проблему свободных демократических 
выборов и в целом электорально-пра-
вовой культуры, требуют ее всесторон-
него изучения. Электорально-правовая 
культура является одним из важней-
ших условий прогресса общественных 
отношений, направленных на вовле-
чение граждан в процесс управления 
государством, обеспечение стабиль-
ности общественного строя и право-
порядка (Александрова, Баранаускине, 
2016; Chapman, 2019; Garnett, James, 
2020). Высокая электорально-правовая 
культура граждан – это гарантия циви-
лизованного проведения назревших 
преобразований в интересах большин-
ства населения страны. 

В сознании российского граждани-
на право, правовые аспекты и аспекты, 
связанные с правовой самостоятельно-
стью и волеизъявлением, с проявлени-
ями гражданственности, не являются 
основной, определяющей ценностью 
(Богданов, 2021). Этому способство-
вали причины, связанные с особен-
ностями российской ментальности и 
социально-экономической ситуации в 
России, со слабо выраженным культом 
прав человека, который является гла-
венствующим в западноевропейской 
мысли, с достаточно хорошо развитым 
культом коллективного в российской 
культурной реальности, с недостаточ-
ным отражением в сознании граждан 
России идеи правового государства © Байханов И.Б., 2022 
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и со многими другими факторами. 
Указанные моменты сопровождаются 
затянувшимся кризисом духовного 
развития и культуры. Все это привело к 
ситуации, в которой необходимо обра-
тить самое пристальное внимание на 
формирование и развитие электораль-
ной культуры как компонента культуры 
личности (Вагайцева, 2018). 

Цель работы: обосновать необхо-
димость формирования и развития 
электоральной культуры учителя как 
одного из условий развития общества. 

Актуальность проблемы формиро-
вания электоральной культуры учителя 
обусловлена, на наш взгляд, следую-
щим:

 – эволюционными тенденциями в об-
разовательном пространстве, свя-
занными с необходимостью акцен-
туации внимания на электоральной 
активности и компетентности учи-
теля, с новым типом мышления и 
мировоззрения у молодого поко-
ления, который будущему учителю 
необходимо учитывать в своей 
деятельности;

 – неразработанностью концептуаль-
ных основ формирования и раз-
вития электоральной культуры 
будущих педагогов, отражающих 
единство методологии, теории и 
практики данного процесса;

 – недостаточной разработанностью 
методико-технологического аппа-
рата формирования и развития 
электоральной культуры будущих 
учителей;

 – необходимостью формирования 
специальной образовательной сре-
ды, в которой создаются условия 
для формирования и развития элек-
торальной культуры будущих учи-
телей.
Приступая к анализу состояния 

проблемы формирования и развития 
электоральной культуры будущих пе-

дагогов, мы хотели бы отметить следу-
ющие общие моменты:

 – анализ существующих на данный 
момент научных источников пока-
зывает, что практически отсутствует 
банк научных работ, рассматриваю-
щих конкретную проблему форми-
рования и развития электоральной 
культуры будущих учителей; при-
сутствуют отдельные работы, рас-
сматривающие различные аспекты 
проблемы в русле данной тематики;

 – изучением электоральной культуры 
в основном занимаются ученые, ра-
ботающие в таких научных направ-
лениях, как социология, политоло-
гия, культурология, история, фило-
софия; в педагогическом ракурсе 
данная проблема практически не 
рассматривалась;

 – изучение особенностей электораль-
ной культуры осуществлялось в свя-
зи с развитием других направлений 
и видов культуры, а электоральная 
активность больше рассматрива-
ется как проявление политической 
активности, гражданственности, 
патриотизма, свидетельство осоз-
нания гражданской самоидентич-
ности, т.е. как один из элементов 
результата воспитательной работы 
с молодежью.
Анализ литературы по проблеме 

формирования электоральной куль-
туры будущих учителей показал, что 
многие авторы рассматривают электо-
ральную культуру как компонент по-
литической культуры, в чем мы с ними 
абсолютно согласны, поэтому многие 
ученые анализируют феномен полити-
ческой культуры и гражданственности 
как основу, на которой формируется 
электоральная культура. Сущность по-
литической культуры, ее содержание 
и структура являлись, как правило, 
предметом изучения в области полити-
ческих, социологических, исторических 
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наук. В этой области известны работы 
таких зарубежных авторов, как Г. Ал-
монд, М. Бернстайн, П. Бурдье, С. Вер-
ба, Д. Каванах, У. Розенбаум, X. Хайман 
и др. Заметный вклад в исследова-
ние феномена политической культуры 
внесли отечественные исследователи 
В.Н. Амелин, Э.Я. Баталов, В.Ю. Бойко, 
Ф.М. Бурлацкий, К.С. Гаджиев, И.Н. Го-
меров, Д.В. Гудименко, A.A. Галкин, 
Н.М. Кейзеров, И.М. Модель, Д.В. Оль-
шанский, Е.В. Осипов, М.Х. Фаркушин, 
Ф.Э. Шереги, Е.Б. Шестопал и др. Если 
говорить о процессе изучения электо-
ральной культуры, то зачатки, первые 
попытки такого изучения мы можем 
найти в трудах Ксенофонта, Аристотеля, 
в произведениях Платона «Государ-
ство», «Законы», в работах Демокрита, 
Цицерона, Сенеки и др. Изучение куль-
туры началось не ранее Нового време-
ни, когда Т. Гоббс поставил вопрос о 
разграничении «естественного» и «ис-
кусственного». В последующем в рабо-
тах Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Гердера 
развивается целостная концепция куль-
туры в ее историческом измерении. 
Значительное число авторов формиро-
вало свое видение развития культуры 
и культурогенеза, периодизации раз-
вития культур. Выделение культурно-
исторических типов связано с именами 
М.В. Ломоносова, С.Е. Денисецкого, 
Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева. На 
Западе эта тема получила развитие в 
трудах О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Со-
рокина. Определенный вклад в разра-
ботку проблем электоральной культуры 
на современном этапе в целом внесли 
труды Ю.А. Веденеева, И.Н. Гомерова, 
Б.С. Духана, С.П. Малахова, В.Р. Петро-
ва, В.В. Смирнова, диссертационные 
исследования А.Н. Балашовой, В.Г. Вя-
чеславцева, Т.И. Захаровой, Н.В. Тимо-
шенко, С.А. Широбокова. В основном 
эти работы освещают социологические 
аспекты проблемы.

Мы полагаем, что с учетом культур-
но-исторических особенностей России 
можно предложить следующую пери-
одизацию формирования электораль-
ной культуры в России:

 – первый период – период зарожде-
ния выборов, с IX по начало ХХ в. 
Точкой отсчета выбран IX в. – клю-
чевой момент решения жителей 
Великого Новгорода (который в 
то время считался «центром зем-
ли русской»), кого призвать кня-
зем; временная потеря значения 
выборов при варягах во главе с 
Рюриком; возобновление выбо-
ров в форме вече в Новгородской 
торговой республике и Псковской 
республике;

 – второй период – период появления 
думских выборов, с начала ХХ в. по 
1917 г.; в 1905 г. в период первой 
русской революции министр вну-
тренних дел А.Г. Булыгин предста-
вил проект Государственной думы, 
которая после этого созывалась че-
тыре раза; мы выделяем этот пери-
од отдельно, поскольку была пред-
принята попытка формирования 
высшего органа государственной 
власти путем выборов, что очень 
важно для формирования электо-
ральной культуры;

 – третий период – период расшире-
ния народного представительства, с 
1917 по 1936 г.; появление выборов 
в Учредительное собрание и в Со-
веты рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов путем открытого 
голосования;

 – четвертый период – период фор-
мализации выборов, с 1937 по 
1989 г.; после принятия сталинской 
конституции с 1937 г. произошла 
формализация выборов в Советы, 
выборы стали прямыми, равными и 
тайными, но фактически были без-
альтернативными; 
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 – пятый период – период пика де-
мократических выборов, с 1989 по 
2008 г., этот период характеризу-
ется большими изменениями в 
обществе, связанными с развитием 
демократических принципов, вы-
борами народных депутатов РСФСР, 
первыми прямыми выборами Пре-
зидента России; в этот же период 
важнейшим событием было по-
явление термина «электоральная 
культура» как разновидности куль-
туры вообще;

 – шестой период – период внедрения 
интернет-технологий в электораль-
ный процесс, с 2008 г. по настоящий 
момент; этот период в развитии 
электоральной культуры характе-
ризуется масштабным внедрением 
новых информационных техноло-
гий в электоральный процесс на 
всех его этапах, использованием 
экспериментальных технологий 
проведения выборов. Отправной 
точкой здесь мы считаем первые 
эксперименты по внедрению ин-
тернет-технологий в электоральный 
процесс в форме опросов, резуль-
таты которых не влияли на исход 
голосования (Тульская, Владимир-
ская, Волгоградская, Вологодская, 
Томская области, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Москов-
ская область).
Мы считаем, что выделенные на-

ми шесть этапов отражают динамику 
развития электоральной культуры в 
России. 

Изучение электоральной культуры 
лежит сегодня в междисциплинарном 
поле, о чем свидетельствует тематика 
работ в данном направлении, которую 
мы наблюдаем: социально-философ-
ский анализ электоральной культуры 
как компонента политической куль-
туры, исследование влияния новых 
технологий фандрайзинга на электо-

ральную политику, изучение педаго-
гических контекстов формирования 
правовой и электоральной культуры 
взрослого человека, выявление за-
висимости парадигмы образования 
от задач формирования политической 
культуры у граждан, исследование из-
менений в сознании и поведении мо-
лодежи в контексте гражданской поли-
тической культуры, изучение влияния 
социальной системы на политическую 
систему. 

Методологическим проблемам 
формирования и развития электо-
ральной культуры посвящены иссле-
дования С.Г. Зырянова, В.А. Чигрина и 
И.В. Игнатушко. Также рассматривает-
ся динамика электоральной культуры 
и ее зависимость от происходящих в 
обществе процессов (Е.Н. Давыборец), 
психологическая составляющая электо-
ральных процессов (О.Ю. Дембицкая, 
А.А. Ионова, Е.И. Колесникова), прояв-
ления коллективизма и индивидуализ-
ма в электоральной культуре (K. Yoon), 
уровень самостоятельности в принятии 
электоральных решений и соотноше-
ние общественного и личного в электо-
ральном процессе (G. Salim), глубинные 
процессы, происходящие в сознании 
молодежи, влияющие на формиро-
вание электоральной и политической 
культуры (T.A. Асеева, Н.П. Баранов, 
С.Г. Зырянов, В.М. Зырянова, O.C. Ки-
реева, Р.С. Пионова, Я.С. Яскевич), 
электоральные процессы в эмигрант-
ской среде (К.И. Куренкова, A. Blais, 
C. Dustmann, A. Morin-Chassé, D.A. Piil, 
H. Wass, M. Weide), в студенческой сре-
де (А.П. Воробьев, П.Н. Деранжулин, 
Т.А. Дерягина), влияние гражданского 
и политического воспитания на фор-
мирование активной электоральной 
позиции (А.С. Русина, А.А. Стелюкова, 
Л.В. Юркина, J. Gainous, B. Geissel, 
S.  Grek,  J.G.  Janmaat,  A.  Keating, 
M. Lawn, A.M. Martens), социально-
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психологические особенности про-
явления ксенофобии в электоральном 
процессе (И.В. Попова), ценности и 
нормы самой электоральной культуры 
(С.В. Назаренко), процесс трансформа-
ции электорального права в электо-
ральную ответственность (Ю. Боков), 
глубинные основы такой трансфор-
мации на пути от первого участия в 
выборном процессе до формирова-
ния активной электоральной позиции 
(J.A. Borge, E. Desi, L.H. Fimeir, A. Khairil, 
D.S. Luis, M. Moriconi), мотивационная 
составляющая и факторы успешности 
электоральных процессов (О.В. Оме-
личкин), роль информационной со-
ставляющей и СМИ в успешности элек-
торального процесса (К.О. Логинов, 
V. Galasso, T. Nannicini, R. Pande), осо-
бенности электоральной культуры и 
электорального поведения молодежи 
через призму политической культуры 
(А.А. Азаров, Д.А. Бахтина, Е.В. Бродов-
ская, А.Ю. Домбровская, А.Д. Пермино-
ва, Р.В. Пырмы, N. Plaff, B.A. Reardon). 
Методические рекомендации для 
учителей и преподавателей по орга-
низации формирования политической 
культуры обучающихся и студентов, а в 
ее рамках – электоральной культуры – 
сформулированы в исследованиях 
М.В. Васильева.

Конкретных исследований, направ-
ленных на изучение особенностей 
формирования электоральной куль-
туры учителей, нами не обнаружено, 
что еще раз убеждает нас в актуаль-
ности проводимого исследования. 
Учитель как стратегический ресурс 
электорального процесса, как носитель 
электоральной культуры, как авторитет 
для обучающихся и их родителей в 
плане взглядов и убеждений часто не 
реализует себя в том направлении, в 
котором мог бы принести большую 
пользу в государственном масштабе. 
Причем речь идет об использовании 

учителя не только как активного участ-
ника организации электорального про-
цесса, но и как носителя и транслятора 
электоральной культуры.

В определении структуры элек-
торальной культуры мы исходили из 
структуры культуры вообще. В этом 
вопросе нет единого мнения, как и в 
определении самого феномена культу-
ры. Отметим, что анализ современных 
подходов к рассмотрению сущности, 
трактовок и определений культуры как 
социального явления позволил нам 
обозначить следующие важные для 
нашего исследования моменты. Во-
первых, существование широкой (куль-
тура в противовес природе) и узкой 
(культура как гуманитарная характери-
стика) трактовок культуры уже не акту-
ально. В современных исследованиях 
культура рассматривается как специфи-
ческий качественный срез общества, 
связанный с особой творческой дея-
тельностью, как необходимое условие 
существования человека в мире, обе-
спечения регуляции социальных отно-
шений (Малиновский, 2005; Маркарян, 
1973, 1983). Таким образом, культура 
рассматривается как некоторая харак-
теристика общества. Во-вторых, куль-
тура появляется в результате деятель-
ности человека, направленной на пре-
образование мира и самого себя, что 
свидетельствует о неразрывной связи 
культуры с деятельностью человека, ее 
условиями, способами, приемами, ме-
тодами, процессуальными особенно-
стями и результатом. В-третьих, основ-
ной характеристикой культуры является 
ее процессуальная сущность, которая 
заключается в постоянном движении 
к более совершенным состояниям в 
культурном процессе. То есть культура 
имеет собственную динамику, которая 
обусловлена общественным развитием 
в целом. В-четвертых, культура пред-
ставляет собой сложное, многогран-
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ное, многостороннее явление, имею-
щее множество аспектов проявления, 
поэтому различают культуру матери-
альную, духовную, экономическую, по-
литическую, культуру личности, обще-
ства, производства, потребления и т.д. 
В-пятых, культура представляет собой 
системное явление, в котором различа-
ют компоненты – ее гносеологическую, 
аксиологическую и праксеологическую 
стороны, критериями изучения кото-
рых являются соответственно знания, 
ценности и поведение социального 
субъекта. Выделение названных ком-
понентов позволяет нам не только 
рассматривать культуру в ходе теоре-
тического анализа, но и оперировать 
данным понятием в ходе прикладных 
эмпирических исследований.

Указанные моменты позволяют го-
ворить о характеристике культуры как 
качественного аспекта жизнедеятель-
ности человека и перейти к рассмо-
трению одного из основных понятий 
нашего исследования – электоральной 
культуры.

Электоральная культура является 
предметом изучения в рамках различ-
ных научных отраслей, что, естествен-
но, порождает различные определения 
данного феномена. Необходимо отме-
тить, что понятие «электоральная куль-
тура» является менее изученным, чем 
более широкое понятие «культура». 
Также следует указать, что данное по-
нятие является, как правило, объектом 
социологических исследований. Мы 
же, рассматривая сущность и структу-
ру данного понятия, будем акценти-
ровать внимание на педагогических 
аспектах и педагогическом контексте 
его использования. Если говорить о 
первом строго научном рассмотрении 
понятия «электоральная культура», то 
оно относится к началу 1990-х гг., когда 
появились первые научные исследо-
вания данного феномена, в частности 

первая диссертация на соискание 
степени доктора политических наук на 
тему «Электоральная культура: полито-
логический анализ» была защищена в 
1995 г. И.Н. Гомеровым. 

Естественно, что каждое научное 
направление, рассматривающее фено-
мен электоральной культуры в своем 
особом ракурсе, видит и подчерки-
вает в нем что-то свое. Так, Н.В. Ти-
мошенко полагает, что электоральная 
культура представляет собой относи-
тельно устойчивую систему знаний, 
ценностей, норм и моделей электо-
рального поведения и электоральных 
отношений, избирательного процесса 
в целом, настаивая на системности 
данного явления (Тимошенко, 2000). 
О.С. Морозова дает следующую трак-
товку: «Электоральная культура – со-
вокупность ценностей, представлений 
и норм, определяющих содержание и 
характер электоральных процессов и 
ориентаций, господствующих в обще-
стве» (Морозова, 2013). А.М. Логинова 
предложила определение, которое 
также основано на рассмотрении дан-
ного явления как системы: «Электо-
ральная культура – система рациональ-
ных и иррациональных ориентаций и 
предпочтений избирателей, а также 
нормы, правила, традиции, регулиру-
ющие электоральный процесс в обще-
стве» (Логинова, 2004, c. 20). По опре-
делению Н.В. Карповой, электоральная 
культура представляет собой «сово-
купность ориентаций граждан (пред-
ставлений, убеждений, чувств, оценок) 
по отношению к институту выборов в 
органы власти в целом, существующей 
системе представительства интересов, 
избирательному процессу как струк-
турному элементу процесса политиче-
ского, организации процедуры голосо-
вания, и вместе с тем по отношению к 
собственному участию в голосовании, 
включая в себя компетентность (ори-
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ентации относительно политической 
активности) и действенность (пред-
ставления о важности электоральной 
активности)» (Карпова, 2020, c. 30). 
О.Г. Смирнова определяет электораль-
ную культуру как «способ реализации 
знаний, навыков, ценностей, опыта, 
чувств человека в ходе осуществления 
выбора политического субъекта вла-
сти» (Смирнова, 1999, с. 22). 

Анализируя понятие электораль-
ной культуры вообще, мы считаем 
необходимым обратить внимание на 
следующие очень важные, на наш 
взгляд, моменты: 1) электоральная 
культура – многостороннее социаль-
ное явление, изучение которого лежит 
в междисциплинарном поле гумани-
тарных и не только гуманитарных наук; 
2) это совокупность нескольких ком-
понентов деятельности в социальной 
сфере, воплощающая в себе лучшие 
достижения в движении политической 
мысли и социальной практики; 3) ос-
новой понимания ее сущности явля-
ется аксиологический подход; 4) она 
представляет собой прежде всего со-
циальное явление, ориентированное 
на социальное развитие социума, на 
изменение существующей реальности 
в лучшую сторону; 5) одной из важ-
нейших ее характеристик является ее 
динамичная сущность, ориентирован-
ность на изменения в сознании элек-
тората, обусловливающие изменения 
в образе жизни и уровне развития как 
отдельных личностей, так и всего со-
циума в целом; 6) современная электо-
ральная культура в России может быть 
определена как сложное, многоком-
понентное, многостороннее явление, 
имеющее переходный характер, кото-
рый заключается в поиске форм элек-
торальной активности, сочетающих 
традиции социума и новые тенденции, 
связанные с информационным этапом 
развития общества.

Электоральная культура, наряду с 
другими видами культуры, существую-
щими в обществе, становится одним из 
необходимых компонентов успешно-
сти личности, поскольку от уровня ее 
развития зависит активность субъекта 
в плане выбора своего будущего.

Таким образом, обобщая рассмо-
тренные определения электораль-
ной культуры, мы сформулировали 
собственное определение ключевого 
понятия нашего исследования: элек-
торальная культура учителя пред-
ставляет собой совокупность компе-
тентностного (электоральная компе-
тентность), ценностного (электораль-
ная диспозиция), деятельностного 
(электоральная активность) и транс-
ляционного компонентов, обусловлен-
ных системой рациональных и ирра-
циональных предпочтений личности 
учителя, формирующих относительно 
устойчивую систему знаний, ценно-
стей, норм и моделей электорального 
поведения, транслируемых в ходе 
образовательных отношений, способ-
ствующих формированию гражданской 
идентичности, реализуемой в активной 
жизненной позиции всех участников 
образовательного процесса. 

Отметим, что традиционно в струк-
туре культуры различают три компо-
нента, однако, говоря об электораль-
ной культуре учителя, необходимо, 
на наш взгляд, добавить еще один 
компонент. В электоральной культуре 
учителя, таким образом, мы выделяем 
четыре компонента: компетентност-
ный, ценностный, деятельностный 
и трансляционный. Остановимся на 
каждом компоненте и его сущности 
подробнее.

Ценностный компонент (элек-
торальная диспозиция) представлен 
теми личностными ценностями, ко-
торые дают личности возможность 
иметь политические предпочтения и в 
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соответствии с ними далее выбирать 
партии, движения, кандидатов. Фор-
мирующаяся у человека система цен-
ностей определяется направленностью 
личности, ее интересами.

Эта система является гибкой, влияет 
на жизнедеятельность и одновремен-
но испытывает влияние того образа 
жизни, который ведет человек. По 
мнению А.Н. Савельева, «ценностные 
ориентации того или иного субъекта 
или общественного слоя, по всей ви-
димости, способны к вызреванию в 
систему, которая представляет собой 
свернутый в сознании план действий, 
несущий в себе смысловую нагрузку 
(не обязательно сознаваемую)» (Саве-
льев, 1997, c. 84). То есть формируются 
не отдельные ценности, а система 
ценностей, которая находится под вли-
янием жизнедеятельности личности. 
В этой системе мы, соглашаясь с дру-
гими авторами, дифференцируем не-
сколько видов ценностей. Прежде все-
го, необходимо говорить об экономи-
ческих ценностях, связанных с мате-

риальной сферой жизнедеятельности 
личности. К ним относится решение 
проблем безработицы, распределение 
собственности, повышение уровня 
материального благосостояния, обе-
спечение экономического баланса и 
др. Решение указанных и многих дру-
гих проблем связано с теми политиче-
скими фигурами, которые проявляют 
себя в ходе избирательной кампании 
и приходят к какому-либо результату. 
Необходимо отметить, что в условиях 
сложной экономической ситуации эко-
номические проблемы обостряются, 
что запускает процессы повышения 
рейтинга экономических ценностей в 
общей системе ценностей и усиливает 
их влияние на электоральный выбор. 
Экономические ценности неразрывно 
связаны с политическими ценностя-
ми, которые касаются политической 
сферы жизни общества, его устойчи-
вости в целом и отдельных сфер его 
жизнедеятельности. Мы разделяем 
мнение отечественных исследова-
телей, которые под политическими 
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ценностями понимают совокупность 
идей, представлений и соответствую-
щих им социально-психологических 
образований (установок, стереотипов, 
переживаний и т.д.), определяющих 
целеполагание, выбор средств и мето-
дов деятельности, степень последова-
тельности их реализации и принятия 
в текущей политической практике. 
Политические ценности связаны с 
экономическими, поскольку устойчи-
вость в политике определяет устой-
чивость в культурной, социальной, 
экономической сферах. Политические 
ценности определяют предпочтения 
в политических группах, движениях, 
партиях, объединениях, что означает 
уход от личностного, индивидуального 
компонента и движение к групповым 
моментам. Социально-культурные 
ценности, также входящие в ценност-
ный компонент, связаны со сферами 
образования, социальной защиты на-
селения, здравоохранения. Данные 
ценности влияют на осуществление 
электорального выбора самым пря-
мым образом. В условиях социальной 
нестабильности эти ценности становят-
ся ведущими, что объясняется их наи-
большей конкретностью, личностной 
значимостью и близостью к субъекту. 
К этой же группе относятся ценности 
личностного, более узкого порядка, 
пересекающиеся с экономическими, 
культурными, политическими ценно-
стями (Соловьев, 2012).

Деятельностный компонент от-
ражает все предыдущие компоненты, 
поскольку электоральная культура учи-
теля формируется на основе знаний, 
компетентности, ценностных ориента-
ций и т.д. Все то, что делает в электо-
ральном плане избиратель, имеет под 
собой основу, складывающуюся из 
всех ранее рассмотренных компонен-
тов. Можно было бы предположить, 
что в данном случае деятельностный 

компонент электоральной культуры 
учителя складывается, с одной сторо-
ны, из деятельности учителя в элек-
торальном поле, с другой – из его 
деятельности по вовлечению в элек-
торальный процесс других. Однако 
мы полагаем, что вторую сторону дея-
тельностного компонента необходимо 
выделить как отдельный компонент, 
поскольку это характерно именно для 
профессиональной деятельности учи-
теля как воспитателя. Итак, в деятель-
ностном компоненте мы выделяем, 
вслед за другими специалистами по 
электоральной культуре, само дей-
ствие, проявляющееся в участии или 
неучастии в выборах, обдумывании и 
выборе соответствующего своим инте-
ресам кандидата, в других действиях, 
связанных с получением определен-
ной информации, позволяющей далее 
сделать выбор. Еще одна его сторона 
представляется особенно важной в 
педагогическом плане. Это – эмо-
циональный компонент поведения, 
связанный с различными формами 
эмоций в электоральном процессе, с 
переживаниями различного характе-
ра, сопровождающими процесс. Как 
всегда, эмоциональная окраска како-
го-либо события может значительно 
повлиять не его продуктивность или 
непродуктивность, позитивные и не-
гативные эмоции, которые испытывает 
избиратель, в нашем случае – учитель, 
определяют эффективность деятельно-
сти в этой области. 

Компетентностный компонент 
электоральной культуры учителя пред-
ставлен прежде всего знаниями в 
области электоральных процессов, 
навыками принятия решений и лич-
ностными качествами. Вместе все эти 
компоненты образуют электоральную 
компетентность.

Трансляционный компонент элек-
торальной культуры учителя связан с 
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основной профессиональной задачей 
учителя – трансляцией знаний, умений, 
навыков, культуры и опыта. То есть от-
личие электоральной культуры учителя 
от электоральной культуры кого-либо 
другого заключается в том, что учитель, 
обладающий знаниями, умениями, 
навыками, опытом электоральной дея-
тельности и электоральной культурой, 
занимающийся образовательной дея-
тельностью, формированием и развити-
ем личности обучающегося, транслирует 
все это субъектам образовательного 
пространства, осознавая необходимость 
такой деятельности, направленной на 
окружающих его представителей соци-
ума. Осознание такой необходимости 
формируется в процессе профессио-
нальной деятельности, поскольку, как 
известно, для учителя профессиональ-
ная деятельность складывается из двух 
компонентов – обучения и воспитания. 
В данном случае это относится к воспи-
тательной деятельности, а иногда – и к 
учебной. К субъектам образовательного 
пространства мы относим абсолютно 
всех, кто каким-либо образом связан с 
образовательным процессом: обучаю-
щихся, учителей-коллег, родителей обу-
чающихся и т.д. Учитель, обладающий 
определенным уровнем сформирован-
ности электоральной культуры, транс-
лирует все, что он знает и умеет, в об-
разовательном процессе. На наш взгляд, 
трансляционный компонент является 
основным, определяющим, главным, 
поскольку в нем реализуется основ-
ная функция учителя. Этот компонент 
включает в себя две составляющих – со-
держание транслируемого контента и 
технологии его трансляции. Обе состав-
ляющие связаны с передачей знаний, 
умений, навыков, опыта, культуры в пла-
не электорального поведения. Здесь мы 
различаем контент, который подлежит 
трансляции, технологии, посредством 
которых эта трансляция осуществляется, 

а также методические навыки, которые 
позволяют учителю делать это эффек-
тивно.

Таким образом, предлагаемый на-
ми компонентный состав формируе-
мой электоральной культуры позволя-
ет учесть все необходимые позиции и 
выделить трансляционный компонент 
как основной, поскольку для учителя 
важно не только владение знаниями 
и компетентность, но и умение транс-
лировать свой компетентностный и 
личностный опыт обучающимся. Фор-
мирование электоральной культуры с 
раннего возраста позволит обществу 
развиваться поступательно, поскольку 
с детства ребенок будет понимать важ-
ность своего мнения для дальнейшего 
развития страны.
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На протяжении десятилетий ученые 
многих стран фиксировали снижение 
интереса обучающихся к науке. Одна-
ко внеклассные события – олимпиады, 
соревнования – стали важным сред-
ством решения этой проблемы, помо-
гая учащимся дифференцировать свои 
интересы. Исследования показывают, 
что олимпиады и соревнования обе-
спечивают учебные ресурсы для высо-
ких результатов и поддерживают ин-
терес обучающихся к науке (Dionne et 
al., 2012). В исследованиях изучалось 
влияние олимпиад и соревнований на 
достижения участников. Так, Ф.К. Чианг 
с соавт. показали влияние Всемирной 
олимпиады роботов (WRO), крупного 
международного соревнования по ро-
бототехнике, на учащихся, родителей 
и педагогов. Ученые отмечают повы-
шение уровня развития способностей 
учащихся (Chiang et al., 2023). С. Опитц 
и У. Хармс анализировали результаты 
Международной олимпиады по био-
логии (Opitz, Harms, 2020). Данные их 
исследования подчеркивают важность 
олимпиад не только для учащихся, но 
и для разработки стандартов и учеб-
ных материалов подготовки участни-
ков. Отмечается значимость олимпиад 
в создании атмосферы для развития 
способностей участников и отношения 
к решению проблем (Soifer, 2016). 
Эмпирические данные об образова-
тельных эффектах олимпиад также 
стали предметом исследования ученых 
(Schmidt, Kelter, 2017).

Прототипами профильных олимпи-
ад (целью которых было выявление 
одаренной молодежи) в России при-
нято считать, выражаясь современным 
языком, проекты Астрономического 
общества Российской империи, орга-
низовывавшего еще в XIX в. олимпиа-
ды для учащейся молодежи, а с 1885 г. 
начали проходить заочные олимпиады 
журнала «Вестник опытной физики и 
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элементарной математики» (Донская, 
https://olimpiada.ru/article/687). Олим-
пиадное движение зарождается во 
времена СССР с появления всесоюзных 
естественнонаучных олимпиад по фи-
зике, математике, химии и биологии. 
В начале 1990-х гг. в России появились 
всероссийские олимпиады школьников 
привычного для нас формата, и нако-
нец, на сегодняшний день нам хорошо 
знакомы три основные группы продви-
жения и поддержки ребят в контексте 
олимпиадного движения: 1) Всерос-
сийская олимпиада школьников, кото-
рая проводится Министерством про-
свещения Российской Федерации по 
24 общеобразовательным предметам, 
является индивидуальной); 2) олимпи-
ады, проводимые высшими учебными 
заведениями под эгидой Российского 
совета олимпиад школьников (РСОШ), 
проводимые не только по общеобра-
зовательным предметам, но и по пере-
довым востребованным направлениям 
науки (являются наиболее профориен-
тированными, их перечень ежегодно 
утверждает Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации); 
3) олимпиады, конкурсы, турниры, 
проводимые высшими учебными заве-
дениями, благотворительными фонда-
ми и организациями и направленные 
на выявление интеллектуальных и 
творческих способностей школьников. 

Рассуждения о личности подрост-
ка, регулярно принимающего уча-
стие в высокоуровневых олимпиадах, 
оказывается созвучным ряду серьез-
ных аспектов концепции личностного 
знания, разработанного М. Полани. 
И хотя тот рассуждает о характерных 
чертах ученого, наш опыт работы в 
сфере организации и проведения вы-
сокоуровневых олимпиад убедительно 
демонстрирует факт того, что боль-
шинство олимпиадников непременно 
выходят на эту стезю. И в этом смысле 

именно онтологические основания 
жизненного мира увлеченного под-
ростка формируют его личность через 
обретение и утверждение идеалов, 
отражающих искомые качества. Ведь 
за каждым победителем стоит коман-
да тренеров, методистов, сотрудников 
университета, реализующих совместно 
с ним его цели и задачи. Перефразируя 
М. Полани, они черпают уверенность 
из тысячи почитаемых ими умов (По-
лани, 1985, с. 329). Победы в высоко-
уровневых олимпиадах не просто ме-
няют жизнь подростков, они создают 
ее заново, когда «расширение сферы 
личностной вовлеченности от обла-
сти обдуманных суждений до сферы, 
включающей врожденные интеллекту-
альные задатки, ведет к дальнейшим 
обобщениям, которые охватили бы 
весь процесс жизни» (там же, с. 337). 

Одной из таких профильных высо-
коуровневых олимпиад, завивших о 
себе в 2013/2014 учебном году, стала 
олимпиада Университета Иннополис – 
Innopolis Open. Данная олимпиада 
ознаменовала возникновение в Рос-
сии нового серьезного IT- и робото-
технического университета и имела 
целью привлечение целевой аудито-
рии (абитуриентов) высокого уровня, 
выбравших для себя соответствующее 
направление для обучения. Первая 
олимпиада проводилась по профилю 
«Информатика». За последующие во-
семь лет проведения в олимпиаде 
приняли участие более 61 тыс. школь-
ников из регионов России и более чем 
из 50 стран мира, количество профи-
лей увеличилось до шести. Некоторые 
из профилей были включены в состав 
ряда крупных образовательных про-
ектов, таких как Российская робототех-
ническая олимпиада, Национальная 
технологическая олимпиада, осталь-
ные запущены как самостоятельные 
проекты.
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На текущий момент как в среде 
обывателей, так и среди специали-
стов господствует мнение о том, что 
ведущие вузы страны не испытывают 
недостатка в абитуриентах и могут по-
зволить себе выбирать из множества 
претендентов лучших. С этим можно 
согласиться; но, как показывает прак-
тика, критерий «лучших» абитуриентов 
выходит за рамки максимальных бал-
лов по ЕГЭ (который на сегодняшний 
день уже поставлен под сомнение). 
И здесь на помощь ведущим вузам 
приходит олимпиадное движение, 
когда профильные вузы начиная с 7-го 
класса выращивают будущих студен-
тов, предоставляя им свои площадки 
и экспертное сопровождение, одно-
временно наблюдая за результатами и 
выбирая из множества достойных луч-
ших, за которых впоследствии разго-
рается борьба и среди топовых вузов, 
ибо выдающиеся студенты (победите-
ли и призеры международных топовых 
олимпиад) также добавляют рейтинга 
даже самым престижным вузам. 

События, происходящие в мире 
в последние месяцы, затронули все 
аспекты профессиональной и обра-
зовательной деятельности: от пере-
смотра на всех уровнях отношения 
к болонской системе до изменений, 
произошедших в мировом олимпиад-
ном сообществе и системе взаимодей-
ствия внутри нее. Остро встал вопрос 
поддержания и замещения олимпиад 
международного уровня, стать участ-
ником которых стремится значитель-
ное количество старшеклассников. 

Мы разделяем мнение коллег от-
носительно того, что в структуре охвата 
дополнительным образованием пре-
обладают программы художественной 
и физкультурно-спортивной направ-
ленностей, по-прежнему низким оста-
ется охват программами технической 
и естественнонаучной направлен-

ностей (Косарецкий, 2019). Однако 
масштаб государственных инициатив 
по развитию инфраструктуры данного 
сектора и системы конкурсов (Нацио-
нальная технологическая олимпиада, 
JuniorSkills и др.) в ближайшие годы 
должен изменить ситуацию. При этом 
важно обеспечить баланс интересов 
государства и запросов граждан. В кон-
тексте перемен олимпиада Innopolis 
Open, столкнувшись с трудностями, 
не утратила своей роли, ее целью по-
прежнему остается построение выве-
ренной системы отбора абитуриентов, 
где приоритет сохраняется за таким 
критерием, как участие школьников, 
готовящихся стать студентами топовых 
вузов, в профильных олимпиадах, 
турнирах и конкурсах. Innopolis Open 
проходит по следующим профилям: 
«Информатика» (проводится с 2014 г., 
входит в Перечень Российского совета 
олимпиад школьников под различны-
ми уровнями – от III до I); «Математи-
ка» (c 2015 г., уровень III); «Робототех-
ника» (с 2016 г. проводилась под брен-
дом Олимпиады НТИ (НТО), с 2022 г. 
проводится как самостоятельный про-
филь, уровень профиля за весь период 
существования – от III до I); «Финтех» 
(с 2017 г. проводилась как самосто-
ятельная олимпиада, с 2018 г. – под 
брендом Олимпиады НТИ (НТО), с 
2022 г. – как самостоятельный про-
филь, уровень III); «Информационная 
безопасность» (с 2018 г., уровень III); 
«Искусственный интеллект» (с 2020 г.). 
Очевидно, что, являясь профилирую-
щей, данная олимпиада продолжит 
оставаться точкой притяжения для 
школьников, которые обнаружили в 
себе интерес к точным техническим 
наукам и тем видам деятельности, ко-
торые станут определяющими для их 
дальнейшего пути, позволяя в очеред-
ной раз проверить собственные зна-
ния, возможности, способности. Отдел 
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организации олимпиад Центра под-
готовки, приема и развития студентов 
Университета Иннополис располагает 
данными, согласно которым несколько 
учащихся из разных регионов России, 
принимавших участие в олимпиаде 
Innopolis Open, оценивая свой возрас-
тающий интерес к программированию 
и робототехнике и осознавая, что в их 
регионе ведется недостаточная подго-
товка по конкретному профилю, посту-
пали в специализированные школы и 
лицеи Республики Татарстан (такие как 
Лицей Иннополиса, СУНЦ «IT лицей» 
КФУ, Лицей им. Лобачевского КФУ и 
др.). Статистические данные, собран-
ные специалистами отдела организа-
ции олимпиад, свидетельствуют, что 
ежегодно в олимпиаде Innopolis Open 
по каждому из профилей принимают 
участие более 7000 школьников 7–11-х  
классов из всех регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Ори-
гинальный контент (задания, состав-
ленные ведущими профессорами и 
методистами Университета Иннополис, 
среди которых немало иностранных 
специалистов) позволяет выйти за 
рамки научной школы, ограниченной 
только одним субъектом. Необходи-
мость осуществлять поиски нестан-
дартных способов решения значи-
тельно расширяет мировоззренческий 
горизонт участников, о чем регулярно 
и с восторгом сообщают нам победи-
тели, призеры и многие принявшие 
участие в Innopolis Open. Не секрет, что 
многократные победители и призеры 
высокоуровневых олимпиад достаточ-
но быстро справляются с однотипными 
задачами, принятыми в аналогичных 
олимпиадах, поскольку многократно 
воспроизводили подобные решения. 
В этом смысле олимпиада Innopolis 
Open хотя и считается одной из наибо-
лее сложных, но привлекает учащихся 
неординарным контентом, оригиналь-

ными и даже уникальными задачами, 
решение которых стимулирует функ-
ции головного мозга. Стоит отметить 
особые задания, разработанные не 
только профессорами, но и ведущими 
разработчиками IT-компаний, при-
тягивающие внимание участников 
в первую очередь не абстрактными 
задачами, а конкретными жизнеспо-
собными данными, использование 
которых, несомненно, пригодится им 
в дальнейшей подготовке к олимпи-
адам и их проектной и практической 
деятельности. «Педагогическое со-
провождение саморазвития системы 
образования детей может быть в пол-
ной мере осуществлено в тех образо-
вательных организациях, где созрели 
соответствующие предпосылки, при 
наличии высокого уровня готовности к 
принятию идеи сопровождения, когда 
все участники образовательного про-
цесса обладают высоким уровнем ком-
петентности» (Иванова, 2019, с. 67). 

Innopolis Open обладает стандарт-
ным пакетом преференций, предо-
ставляющим значительные льготы при 
поступлении в профильные ведущие 
вузы, а также включает в себя фи-
нальные мастер-классы и лекции от 
экспертов IT-индустрии, предоставляя 
искомый школьниками среднего и осо-
бенно старшего звена опыт, которым 
наши спикеры делятся с удовольстви-
ем, отвечая на множество вопросов, 
выслушивая идеи участников, подска-
зывая вектор движения, стимулируя 
ход мыслей подростков. Призеры 
олимпиады могут претендовать на 
стажировки в IТ-компаниях партне-
ров и резидентов Иннополиса. Такой 
опыт бесценен в том смысле, что дает 
школьнику возможность не просто 
познакомиться с самыми последними 
данными, наработанными и апробиро-
ванными в конкретном профиле, но и 
ощутить себя частью большой коман-
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ды специалистов. Преимуществами 
олимпиады Innopolis Open являются 
членство в Российском совете олим-
пиад школьников и принадлежность к 
проектам фонда «Талант и Успех». 

Одним из подразделений Универ-
ситета Иннополис, оказывающим все-
стороннюю поддержку желающим 
принимать участие в олимпиадах вы-
сокого уровня с целью совершенство-
вания собственных навыков и возмож-
ностей, является Центр подготовки, 
приема и развития студентов, который 
целенаправленно осуществляет работу 
со школьниками, рассматривая их как 
потенциальных победителей и при-
зеров олимпиад, организует учебно-
тренировочные сборы, специальные 
школы олимпиадной подготовки по со-
ответствующим профилям, постоянно 
курирует и сопровождает участников 
сборных команд Республики Татарстан 
и России, готовящихся к международ-
ным соревнованиям. Среди очевид-
ных достоинств такой деятельности 
нам представляется и факт того, что 
подготовительный период к Innopolis 
Open является своеобразной онлайн и 
офлайн-площадкой, предоставляющей 
возможности для поиска единомыш-
ленников среди сверстников и трене-
ров, составления межрегиональных 
команд, способных продвигаться к 
успеху в избранном направлении на 
олимпиадах, турнирах, фестивалях и 
соревнованиях различного уровня. 
Целью перечневых олимпиад, несо-
мненно, является выявление и про-
движение учащихся, сумевших пока-
зать максимальные и приближенные 
к максимальным результаты, однако 
важной составляющей Innopolis Open 
является многоэтапность прохождения 
заданий отборочных туров (начиная 
с пробного тура), где прохождение в 
финал гарантирует лучший индивиду-
альный результат. Отборочные туры 

независимы друг от друга: можно 
участвовать как в одном, так и в двух 
турах. Отдел организации и проведе-
ния олимпиад Университета Иннопо-
лис, продвигающий Innopolis Open по 
шести направлениям (информатика, 
математика, робототехника, финтех, 
информационная безопасность, ис-
кусственный интеллект), располагает 
данными, согласно которым школьни-
ки часто выбирают сразу несколько на-
правлений, пробуя себя в отборочных 
этапах олимпиады. 

Одна из ключевых задач олимпи-
ады Innopolis Open изначально была 
направлена на выявление и последо-
вательную подготовку талантливой мо-
лодежи, последующее курирование их 
деятельности с целью трансформации 
в высококвалифицированные кадры в 
области IT-сферы, способные форми-
ровать принципиально новый уровень 
возможностей последней и ликвиди-
ровать ее кадровый дефицит. 17 про-
фильных лабораторий университета 
Иннополис и 9 специализированных 
центров (в том числе лаборатории ма-
шинного обучения и предоставления 
данных, сетей и блокчейн-технологий, 
интеллектуальных робототехнических 
систем, исследовательский центр в 
сфере искусственного интеллекта, 
центр информационной безопасности 
и др.) регулярно предоставляют акту-
альную информацию и собственные 
наработки, используемые методиста-
ми университета при составлении за-
даний Innopolis Open. Эти наработки 
реализуются и в контентном материа-
ле, который используется преподавате-
лями на учебно-тренировочных сборах 
Университета Иннополис, которые 
регулярно проходили такие известные 
на всю страну татарстанцы – победи-
тели олимпиад мирового уровня, как 
Ильдар Гайнуллин – двукратный об-
ладатель золотой медали International 
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Olympiad of Informatics, многократный 
победитель международных соревно-
ваний, четырехкратный победитель 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков и олимпиад высочайших уров-
ней, Валерий Родионов – победитель 
European Junior Olympiad in Informatics, 
двукратный победитель International 
Tournament of Informatics, двукратный 
победитель Всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад высочайших 
уровней, Ренат Каримов – абсолютный 
победитель European Junior Olympiad 
in Informatics, победитель и призер 
International Tournament of Informatics, 
двукратный призер Всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад 
высочайших уровней.

Олимпиада Innopolis Open пере-
шагнула рамки соревновательного 
мероприятия с целью демонстрации 
необходимого объема стандартизиро-
ванных знаний, учитывая особенности 
образовательного процесса Универси-
тета Иннополис, который изначально 
большое значение уделял синергии 
образования, науки и бизнеса. Глав-
ными целями проведения олимпиа-
ды являются выявление талантливых 
школьников в IT-направлениях и мате-
матике и их дальнейшее привлечение 
в качестве абитуриентов и студентов, 
а кроме того, расширение возмож-
ностей для учащихся по углубленному 
изучению передовых IT-направлений 
через систему подготовки к олимпиа-
де. Не секрет, что в современных ус-
ловиях для успешного выступления на 
высокоуровневых олимпиадах недо-
статочно справляться с прошлогодни-
ми вариантами, значительно превосхо-
дящими уровни школьной программы; 
существует постоянная необходимость 
поиска и усвоения самых передовых 
технологий и наработок в соответству-
ющих областях знаний, мониторинга 
и сверхуглубленного изучения мате-

риала, штудирование статей, поиска 
взаимосвязей. Например, среди олим-
пиадников-инфобезовцев существует 
поговорка: «Продемонстрированное 
решение задачи сразу же делает ее 
устаревшей». Сразу представляется 
возможным сделать вывод о качестве 
и своевременности искомого ими 
олимпиадного контента. 

Восьмилетний срок проведения 
олимпиады подчеркивает ее значи-
мость как для университета, так и для 
олимпиадного движения технической 
направленности в России и за ее пре-
делами. Минимальные цели (создание 
олимпиады как простого средства от-
бора школьников и привлечения в вуз) 
переросли за этот срок в масштабные: 
создание собственной базы подготов-
ки талантливой молодежи, наработки 
оригинального контента повышен-
ной сложности с учетом актуальных 
бизнес-задач, создание профильных 
центров, лабораторий, мероприятий, 
учитывающих все тренды новейших 
форм подготовки и обучения. Сегод-
ня мы можем говорить о том, что на 
профильных соревнованиях команды 
Татарстана, прошедшие учебно-трени-
ровочные сборы на базе университета, 
уверенно входят в тройку лидеров-по-
бедителей, наряду с Москвой и Ека-
теринбургом, что связано не столько 
с изменением набора профилей, но 
и с выработкой стратегии развития 
вуза в целом. Благодаря близости к 
IТ-индустрии наша олимпиада под-
нимает на принципиально новый уро-
вень профориентационную работу, 
выступая серьезным мотиватором 
развития способностей школьников, 
заявив о собственном месте в ряду 
топовых профильных вузов. Как и лю-
бая профильная олимпиада, Innopolis 
Open сталкивается с определенными 
затруднениями, которые связаны ис-
ключительно с повышенным уровнем 



38 И.А. Статкевич, Р.Ю. Соловьев, К.И. Хисматуллина

сложности (в отличие от значительного 
числа аналогичных олимпиад, заяв-
ляющих о себе как о высокоуровне-
вых, однако опускающих планку для 
увеличения числа участников). В этом 
смысле Innopolis Open остается верной 
собственным традициям, которые опи-
раются на вышеперечисленные крите-
рии. Эта перечневая олимпиада в соот-
ветствующих областях знания высоко-
го уровня сложности, и при этом одна 
из самых открытых и объективных в 
оценивании. Как было сказано выше, 
более 7000 российских и зарубежных 
школьников 7–11-х классов становят-
ся ее участниками (старшеклассники 
составляют 41% от общего числа), 
мечтая получить диплом победителя 
и стать студентом профильного вуза, 
в частности Университета Иннополис. 
Олимпиада традиционно проводит-
ся на базе Университета Иннополис. 
С 2013/2014 учебного года по насто-
ящее время в ней приняли участие 
61 706 школьников из 51 страны и 
83 регионов России. 

М е ж д у н а р о д н а я  о л и м п и а д а 
Innopolis Open расширяет привычные 
рамки соревнования еще и тем, что 
предоставляет победителям и при-
зерам олимпиады возможность про-
явить себя в качестве экспертов, что 
является принципиальным для них. 
Данная практика, внедренная в дея-
тельность олимпиадного центра в виде 
эксперимента по желанию участников, 
добившихся максимальных резуль-
татов, оправдала себя настолько, что 
сегодня в нашей команде есть экс-
перты и тренеры (в том числе из числа 
наших студентов и студентов топовых 
вузов – участников Innopolis Open), 
которые прошли путь от впервые при-
нявших участие в нашей олимпиаде се-
миклассников (составивших костяк на 
учебно-тренировочных сборах, ШОПах,  
профильных сменах) до тренеров, 

методистов и разработчиков Innopolis 
Open. Однажды открыв для себя мир 
IТ-технологий и робототехники, дости-
гая уровня (в том числе при помощи 
подготовительных смен, организуемых 
университетом), позволяющего при-
нимать участие в олимпиадах высо-
кого уровня, эти учащиеся начинают 
двигаться по разработанному нами 
для них пути годами, соизмеряя свои 
потребности с нашими возможно-
стями. Мы не просто разделяем, но 
и на практике подтверждаем следу-
ющее мнение наших коллег: «Ведь 
мы воспитываем не деятельности, а 
индивидов, и индивиды не могут быть 
представлены как наборы деятельно-
стей или хранилища их. То, чем “вла-
деют” индивиды, осуществляющие 
деятельности, существенно отличается 
от самих деятельностей; это – “вну-
тренние” субъективные условия и 
средства, позволяющие им строить 
разнообразные деятельности; обычно 
их называют ”способностями”» (Педа-
гогика и логика, 1993, с. 125). В этом 
смысле мы осознаем и разделяем с 
тренерами участников ответственность 
за их продвижение и успех, и в этом 
заключается один из серьезных вы-
зов для вуза. Учитывая получаемый 
опыт, мы формируем цели и способы 
их достижения, развиваясь сами и 
развивая наших участников не только 
в области научных дисциплин, но и с 
точки зрения личностной ориентиро-
ванности, развивая у них критическое 
мышление, интроспекцию, формируя 
четкие навыки работы с информацией 
и временем, умение ориентироваться 
не только в привычной, но и в не-
стандартной обстановке. Подготовка к 
олимпиаде для нас – в первую очередь 
практико-ориентированные меропри-
ятия, направленные на развитие hard 
skills и soft skills участников, представ-
ляющихся нам равноценными в деле 
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достижения результативности в олим-
пиадной деятельности. 

Таким образом, Innopolis Open, как 
и олимпиадное движение, базирующе-
еся в Университете Иннополис (одном 
из крупнейших центров взаимодей-
ствия науки и бизнеса), позволяет нам 
не только мониторить уровень знаний 
учащихся, находящихся в условиях 
современной образовательной пара-
дигмы, но и решать задачи развития 
науки и практического применения на-
учных инноваций на основе уникаль-
ных ресурсов (научно-методического 
создания контента разных профилей), 
определяющих и диссеминирующих 
передовые мировые практики в об-
ласти IT-технологий и робототехники, 
поддерживая школьников и форми-
руя профессиональное сообщество 
экспертов, обеспечивающих процесс 
перманентного научно-практического 
сопровождения как участников, так 
и тренеров. Данные, получаемые во 
время исследовательской деятельно-
сти, позволяют трансформировать про-
фили олимпиады и статус олимпиады 
Innopolis Open с учетом интеграции 
высокотехнологичных курсов в цикл 
естественнонаучных и физико-мате-
матических предметов в общем об-
разовании. На всех этапах подготовки 
и проведения данной олимпиады осу-
ществляется научно-исследовательская 
деятельность, формируются новейшие 
методики и технологии, создающие тот 
формат, который выделяет ее среди 
аналогичных олимпиад. 

Важными этапами обеспечения 
надлежащего уровня проведения 
олимпиады и ее результативности нам 
представляются следующие: 

1. Взаимодействие всех подразде-
лений Университета Иннополис, гаран-
тирующее непрерывное повышение 
квалификации и профессионального 
мастерства научно-педагогического со-

става, методистов, тренеров, предста-
вителей IТ-индустрии и робототехники с 
привлечением их ресурсов, максималь-
ного учитывающее тренды и иннова-
ции, отражающие самый современный 
контент мирового уровня в областях, 
соответствующих профилям олимпиа-
ды; а также консультационная инфор-
мационная работа с участниками.

2. Постоянное совершенствование 
критериев и осуществление мони-
торинга эффективности механизма 
организации научно-методического 
сопровождения профессиональной 
деятельности методистов и экспертов 
с последующей обработкой и оценкой 
его результатов в условиях полной от-
крытости и информационной доступ-
ности на каждом этапе отбора и про-
хождения тестирования участников. 

3. Привлечение экспертов – разра-
ботчиков контента из числа ведущих 
специалистов в конкретной области 
знаний. 

4. Использование автоматизиро-
ванных систем обработки решений 
участников от письменных до написан-
ного кода программ, элиминирующих 
субъективность при проверке работ, 
что повышает уровень доверия к ре-
зультатам.

Профильные и специальные олим-
пиады под эгидой топовых вузов пере-
живают настоящий бум, не теряя своей 
актуальности, и реализуются многими 
вузами. Учитывая современную об-
становку, на передний край выходят 
ее инновационные составляющие, ха-
рактеризующие собственно всю сферу 
IТ-технологий. Современная образова-
тельная система опирается не только 
на традиционное качество трансляции 
накопленного веками опыта, но и в 
первую очередь на инновационные 
процессы, пересматривающие соот-
ношение между теорией и практикой 
образования. В олимпиадном про-
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граммировании этот процесс отражен 
в том, что на передний план выдвига-
ется необходимость в так называемом 
экспертном знании, жизнеспособность 
которого подтверждается, без преуве-
личения, ежеминутно. Успешность вы-
пускника школы сегодня напрямую со-
относится с его «послужным списком» 
победителя и призера олимпиад вы-
сокого уровня, что непосредствен-
но связано с развитием креативных 
способностей подростка. Этот аспект 
не в последнюю очередь учитывается 
при составлении контента и заданий 
олимпиады. Накопленный опыт позво-
ляет говорить о том, что подготовка к 
олимпиаде, а также участие в ней (от 
момента отборов до финала) есть одна 
из форм образования и самообразова-
ния ребенка, способствующая раскры-
тию его врожденных способностей, где 
важнейшую роль играет рефлекторное 
«быстрое реагирование» в отношении 
новейших технологий. 

Разработка контента для всех про-
филей Innopolis Open включает в себя 
не только владение максимальным 
объемом знаний отечественных олим-
пиадных заданий, охватывающим 
значительный период времени, но 
и анализ и адаптацию зарубежного 
опыта с целью применения актуальных 
наработок, методических инициатив 
и технологий для своевременного ин-
тегрирования участников олимпиады 
из регионов страны в единое научно-
практическое сообщество одаренной 
молодежи. Не лишним будет подчер-
кнуть, что благодаря опыту проведения 
и подготовки ряда олимпиад учащиеся 
Республики Татарстан, раскрывшие и 
проявившие выдающиеся способности 
в области ИТ-технологий и робото-
техники (в том числе реализованные 
в программе учебно-тренировочных 
сборов), уверенно входят в число са-
мых успешных олимпиадников России. 

В результате проведенного нами 
мониторинга мы можем говорить о на-
личии целевой аудитории, заинтересо-
ванной в собственном результативном 
участии в Innopolis Open с целью адап-
тации к мировым трендам в области 
профильного олимпиадного движе-
ния, определения своего места и вы-
бора одного из ведущих вузов. В связи 
с последними революционными со-
бытиями, происходящими в настоящее 
время в системе высшего образования, 
олимпиады уровня Innopolis Open, 
замещающие собой большинство ино-
странных олимпиад, не просто приоб-
ретают актуальность во вновь форми-
рующейся системе, но и позволят вы-
вести страну на принципиально новый 
уровень «производства», если можно 
так выразиться, «мозгов», не утекаю-
щих за границу, а заинтересованных в 
обучении и работе на родине. В связи 
с этим обратим внимание на то, что 
сегодня ведущим профильным вузам 
необходимо взаимодействовать, в том 
числе по вопросам организации и про-
ведения олимпиад высокого уровня, 
с тем чтобы минимизировать разры-
вы и вызовы, возникшие в условиях 
молниеносного «выпиливания» наших 
детей из системы мировых соревно-
ваний. Естественно, это ставит нас в 
принципиально новые условия, когда 
приходится проявлять толерантность 
к традициям иных образовательных 
систем, но одновременно обогащает 
процесс поиска и подготовки талантли-
вых выпускников, выбирающих для се-
бя технические вузы. «Представление 
“человека”, в аспекте педагогических 
процессов формирования и изготов-
ления его, дает основание не только 
для более эффективной практической 
точки зрения и не только для преоб-
разования педагогической практики в 
конструктивно-техническую деятель-
ность, но и для нового естественнона-
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учного представления “человека”, при 
котором он выступает как порождение 
системы обучения и воспитания, об-
ладающее всеми теми свойствами и 
качествами, которые закладываются в 
него этими процессами» (Педагогика 
и логика, 1993, с. 133). Сегодня недо-
статочно соответствовать требованиям 
европейских олимпиадных ассоциа-
ций, существует необходимость бы-
строй выработки собственной системы 
критериев соответствия «международ-
ным» стандартам. 

Подготовка и проведение олимпиа-
ды Innopolis Open – это не только орга-
низация соревнований высокого уров-
ня, но и серьезная командная работа, 
связанная с исследованиями, анали-
зом, систематизацией, интеграцией, 
тактическим выбором в производстве 
олимпиад. Каждый пройденный этап 
олимпиады – это инвестиция в лич-
ность, создание конкурентоспособной 
профессиональной единицы, вклад в 
развитие и поддержание на высоком 
уровне контингента всероссийских и 
международных профильных олимпи-
ад, стимулирующих интерес к деятель-
ности и возможностям Университета 
Иннополис, возрастающего в парадиг-
ме технического образования России.
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Средства массовой коммуникации 
(СМК) – это эффективный инструмент 
для повышения качества разработки 
образовательной политики. Рацио-
нальная, отвечающая требованиям 
науки разработка образовательной по-
литики может обеспечить достижение 
хороших результатов при малых затра-
тах сил. СМК – это эффективный канал 
для получения общественностью обра-
зовательной информации и формули-
рования требований по их интересам. 
Кроме того, СМК способствуют демо-
кратизации и «онаучиванию» разра-
ботки образовательной политики.

Образовательная политика  
и средства массовой коммуникации

Образовательная политика. Будучи 
частью государственной политики, об-
разовательная политика обладает все-
ми ее свойствами и характеристиками. 
По мнению Юань Чжэньго, образова-
тельная политика – это нормы пове-
дения, разрабатываемые партией или 
государством для выполнения задач в 
области образования в течение опре-
деленного периода времени (Юань 
Чжэньго, 1996). Сунь Мяньтао усовер-
шенствовал это определение, сказав, 
что образовательная политика – это 
целенаправленный, организованный, 
динамичный процесс развития, служа-
щий основой и правилами действий 
политических образований, таких как 
партия и правительство, которые в те-
чение определенного периода време-
ни координируют внутренние и внеш-
ние связи в области образования для 
выполнения образовательных целей и 
задач (Сунь Мяньтао, 1997). 

В широком смысле образователь-
ная политика может быть истолкована 
как соответствующие правила, опреде-
ленные органами общественной вла-
сти для управления и стандартизации 
образовательной сферы, включая зако-© Ван Хаоюй, 2022
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нодательство в области образования, 
административно-правовые нормы и 
административные правила в сфере 
образования. В узком смысле под об-
разовательной политикой понимаются 
разработанные правящей партией, 
правительствами всех уровней и ад-
министративными образовательными 
органами нормативные документы, 
направленные на стандартизацию и 
упорядочивание всех видов деятель-
ности и взаимосвязей в образователь-
ной сфере, за исключением законода-
тельства в области образования (Лао 
Кайшэн, Цзян Цзяньхуа, 2015). В насто-
ящей работе изучается образователь-
ная политика в узком смысле.

Средства массовой коммуникации. 
Для определения понятия СМК не-
обходимо сначала прояснить понятия 
массовой коммуникации и медиа. По 
мнению Лю Цзяньмина, под массовы-
ми коммуникациями понимается одна 
из моделей обмена информацией в 
человеческом обществе. Это обмен 
общественной информацией, при ко-
тором профессиональные сотрудники 
с использованием технических средств 
открыто и регулярно публикуют для 
общества различную информацию (Лю 
Цзяньмин, 1992). Го Цингуан полагал, 
что массовые коммуникации – это мас-
штабное производство и распростра-
нение информации, осуществляемые 
специализированными медиаоргани-
зациями с использованием передо-
вых технологий распространения и 
индустриальных методов, объектом 
которых является общественность (Го 
Цингуан, 1999). Под медиа понимается 
посредник между передающей и при-
нимающей сторонами, в том числе 
телевидение, кино, газеты, радио, жур-
налы и другие традиционные СМИ, а 
также новые СМИ, такие как интернет 
и мобильная связь (Ван Хаоюй, 2014). 
Исходя из вышесказанного, в настоя-

щей работе под средствами массовой 
коммуникации понимаются специ-
ализированные медиаорганизации, 
занимающиеся сбором, отбором, об-
работкой, воспроизводством и распро-
странением информации (Не Цзинхун, 
2012).

Общность и взаимосвязь  
средств массовой коммуникации  

и образовательной политики
Общие свойства СМК и образова-

тельной политики. Всеобщность – это 
ценностная основа образовательной 
политики и образовательной деятель-
ности. Будучи всеобщим стандартом 
образовательной сферы, образова-
тельная политика служит обществу. 
Всеобщность образования находит 
отражение во всех факторах образо-
вательной деятельности. Среди субъ-
ектов образовательной деятельности 
есть общественные субъекты. В правах 
и их функционировании есть граждан-
ские права. К целям образовательной 
деятельности относятся общественные 
интересы. Продукт образовательной 
деятельности имеет свойства обще-
ственного блага. В ст. 46 Конституции 
Китайской Народной Республики ска-
зано: «Граждане Китайской Народной 
Республики имеют право на образова-
ние и обязаны учиться». Закрепленная 
в Конституции гарантия права граждан 
на образование – это воплощение обя-
занности государства по обеспечению 
всеобщего образования.

Что касается средств массовой ком-
муникации, всеобщность всегда за-
нимала ключевую позицию. Народные 
массы и СМК осуществляют взаимо-
действие по общественным вопросам. 
СМК и общественные интересы не-
разрывно связаны. СМК могут как за-
щитить интересы народных масс, так и 
ускорить демократические процессы, 
они удовлетворяют потребность обще-
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ства в информации, служат обществен-
ности. Наряду с этим развитие СМК 
находится под влиянием политики, 
экономики и культуры, а также имеет 
обратное воздействие на обществен-
ный порядок и жизнь. Имеющие обще-
ственные свойства СМК – это ключевой 
элемент в структуре общественной 
сферы, а также подлинное проявление 
ее важности (Хуан Юэцинь, 2008).

Взаимосвязь между СМК и образо-
вательной политикой. Общественное 
мнение является «четвертой властью». 
Обмены информацией с помощью 
СМК стали важной составной частью 
эффективного контроля и широкого 
участия в процессе образовательной 
политики. СМК выступают в роли «не-
правительственной силы» в системе 
образовательной политики, а также 
играют в ней активную роль. Стреми-
тельно развивающиеся СМК способ-
ствуют ускорению процесса демокра-
тизации образовательной политики. 
Благодаря собственным характерным 
чертам СМК оказывают важное влия-
ние на обсуждение вопросов в области 
образовательной политики. Посред-
ством подготовки и публикации репор-
тажей о новых проблемах в развитии 
образования, управлении учебными 
заведениями, о трудностях в образова-
нии и обучении, в также о проблемах 
системы образования СМК разъясняют 
населению характер и особенности 
проблем в образовании, формируют 
правильное общественное мнение об 
образовании, тем самым способствуя 
нормальному его развитию (Цзян 
Цзяньхуа, 2006).

Средства массовой коммуникации  
и разработка  

образовательной политики
Роль СМК в определении проблем 

образовательной политики. Опреде-
ление проблем образовательной по-

литики – это исходная точка и первый 
шаг в разработке образовательной 
политики. Ключевым содержанием 
разработки образовательной политики 
является правильное и точное раз-
граничение проблем, существующих 
в политике в области образования. 
Проблемы образовательной политики 
должны быть требованиями образова-
тельной сферы в процессе социально-
го развития, которые должны удовлет-
ворить директивные органы, а также 
общими проблемами общества, отра-
жающими потребность широких масс 
в образовании. Определение проблем 
в образовательной политике осущест-
вляется в четыре этапа: обнаружение, 
описание, разграничение и формули-
ровка. Будучи неофициальным участ-
ником разработки образовательной 
политики, СМК играют важную роль в 
процессе определения ее проблем.

На стадии определения проблем об-
разовательной политики директивные 
образовательные органы посредством 
мониторинга СМК уделяют внимание 
изменениям общественного мнения 
по образованию, изучают состояние 
образования на текущий момент. На 
основании этого они принимают реше-
ние о необходимости урегулирования 
образовательной политики. К примеру, 
проблема школьных автобусов суще-
ствует уже довольно продолжительное 
время. Несмотря на появление возгла-
сов сомнения, она не попадала в поле 
зрения общественности и не получала 
должного внимания директивных 
органов. 16 ноября 2011 г. в уезде 
Чжэннин города Цинъян провинции 
Ганьсу (Китай) произошла катастро-
фа со школьным автобусом, которая 
благодаря репортажам центральных и 
местных СМК в короткое время стала 
главной темой для обсуждения и ще-
петильным вопросом, затрагивающим 
собственные интересы людей. Непре-
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рывно появлявшиеся новости о по-
гибших вынудили директивные органы 
принять решительные меры. В ноябре 
того же года Государственный совет 
КНР подготовил проект Положений по 
обеспечению безопасности школьных 
автобусов. Широкое распространение 
информации в СМК привлекло вни-
мание общественности и в короткое 
время позволило достигнуть взаимо-
понимания сторон. В дальнейшем это 
способствовало тому, что конкретные 
события позволили обозначить про-
блемы образовательной политики.

Роль СМК в вынесении вопросов 
образовательной политики на по-
вестку дня. Определение проблем об-
разовательной политики не означает, 
что они будут решены директивными 
органами. Для формирования плана 
образовательной политики требуется 
вынести проблемы на повестку дня. 
Повестка дня в образовательной по-
литике – это план мероприятий ди-
рективных органов, включающий в 
себя определение и разрешение про-
блем в образовательной политике. И в 
общественной, и в правительственной 
повестках дня в образовательной по-
литике, будь то специализированные 
политические повестки, исполняемые 
субъектами – представителями про-
фессиональных работников просвеще-
ния, или общественные политические 
повестки, исполняемые представи-
телями общественного мнения, или 
политические повестки в области мас-
совой коммуникации, исполняемые 
СМК, или, наконец, повестки, исполня-
емые «снизу вверх» и «сверху вниз», – 
везде СМК играют роль «ускорителя».

СМК могут не только в короткие 
сроки распространить информацию о 
проблемах в образовательной полити-
ке, создать давление общественного 
мнения и побудить директивные ор-
ганы к созданию повестки дня обра-

зовательной политики, но и выступить 
представителем социально незащи-
щенных слоев населения, устранить 
пробелы в политических повестках 
дня директивных органов. К примеру, 
в прошлом широкие споры вызвала 
проблема выбора учебного заведения 
на стадии обязательного образования. 
В качестве других примеров можно 
привести проблему деревенских де-
тей, не посещающих школы, проблему 
обучения детей рабочих, переехавших 
в города. Все эти проблемы стали из-
вестны благодаря репортажам, опу-
бликованным в СМК, которые при-
влекли внимание образовательных ди-
рективных органов, а также ускорили 
вынесение вопросов образовательной 
политики на повестку дня. После этого 
стали появляться такие проекты и за-
конодательные акты, как «Посещение 
ближайшей школы», «Разграничение 
при поступлении в школы», Фонд по-
мощи получения образования детьми 
из бедных семей «Проект надежды», 
а также административные правила, 
касающиеся получения обязательного 
образования детьми рабочих, пере-
ехавших в города.

СМК, выступающие в роли плат-
формы для консультаций и обсуж-
дений в процессе формирования 
плана образовательной политики. 
После внесения проблем образова-
тельной политики в повестку дня об-
разовательные директивные органы 
разрабатывают осуществимый план 
образовательной политики. Под пла-
ном образовательной политики по-
нимаются цели, принципы действия 
и содержание образовательной по-
литики, направленные на решение ее 
проблем. Формирование плана обра-
зовательной политики – это динами-
ческий процесс, состоящий из четырех 
этапов: определение целей политики 
в области образования, составление, 
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оценка и выбор плана образователь-
ной политики. В этом процессе СМК в 
полной мере проявляют дух развития 
демократии, представляют предло-
жения и рекомендации о различных 
потребностях субъектов, привлекают 
различные силы, ускоряя появление 
окончательной версии плана образо-
вательной политики.

СМК обладают широким автори-
тетом. В репортажах и интерактивах, 
посвященных новостям и событиям в 
области образования, они проводят 
анализ фактов и осуществляют оце-
ночное суждение. Все это принимается 
во внимание при разработке плана 
образовательной политики. С 1 сентя-
бря 2004 г. по 1 апреля 2011 г. было 
выпущено 2333 репортажа по рефор-
мам учебной программы средней 
школы старшей ступени. В них были 
задействованы 359 государственных 
и провинциальных СМК. Участниками 
репортажей стали представители пра-
вительства, СМК, научные работники, 
руководство школ, преподаватели, 
родители и учащиеся (Цзян Цзяньхуа, 
Дун Цзиньюй, 2013). Благодаря СМК 
все стороны смогли выразить свои 
потребности. Это позволило ускорить 
развитие образования в средней шко-
ле старшей ступени.

Эффективность СМК в легализации 
образовательной политики. Форми-
рование плана образовательной по-
литики еще не означает завершение 
разработки образовательной полити-
ки. Чтобы общественность одобрила 
данную политику и исполняла ее, 
требуется наделение полномочиями. 
Необходимо выполнить определенную 
процедуру для придания плану обра-
зовательной политики правового стату-
са. Лишь оформленный в соответствии 
с юридическими требованиями план 
образовательной политики обладает 
обязательной силой. Легализация об-

разовательной политики – это процесс 
превращения плана образовательной 
политики в саму образовательную 
политику в соответствии с государ-
ственным законом и установленной 
процедурой. В процессе легализации 
образовательной политики СМК пре-
имущественно доводят ее содержание 
до широкого сведения на стадии ее 
публикации.

СМК всех ступеней путем свое-
временного распространения по сво-
им каналам публикуют репортажи о 
новостях и событиях в области об-
разования, таким образом позволяя 
общественности незамедлительно 
ознакомиться с содержанием новей-
шей образовательной политики. 5 мая 
2010 г. занимавший пост Премьера 
Государственного совета Вэнь Цзябао 
провел исполнительную встречу Гос-
совета, на которой была рассмотрена 
и принята «Национальная программа 
реформирования и развития образо-
вания на средне- и долгосрочную пер-
спективы» (2010–2020 гг.). Новость об 
этой важной государственной образо-
вательной программе была опублико-
вана во многих центральных средствах 
массовой коммуникации, в том числе 
в «Синьвэнь Ляньбо», «Жэньминь жи-
бао», в интернет-версии «Жэньминь 
жибао», в «Образовании Вэйянь» 
(официальный аккаунт информацион-
ной канцелярии Министерства образо-
вания в приложении «Соуху»), а также 
в провинциальных и муниципальных 
медиа. Новость привлекла широкое 
общественное внимание.

Разработка образовательной 
политики в условиях новых средств 

массовой коммуникации
Развитие условий новых СМК. Раз-

личные СМК оказывают разное влияние 
на общественность. По мере стреми-
тельного развития новых СМК происхо-
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дят революции в распространении ин-
формации. Новые СМК можно понимать 
как совокупность медиа, выполняющих 
функцию по распространению инфор-
мации на основе цифровых технологий. 
Развитие новых СМК осуществляется 
с опорой на развитие и повсеместное 
использование интернета. Новые СМК 
обладают такими особенностями, как 
большой объем информации, быстрое, 
многонаправленное и интерактивное 
распространение информации, а также 
индивидуализация и диверсификация 
распространения информации (Ван  
Хаоюй, Лю Юн, 2018). В опубликованном 
в Пекине «Статистическом отчете о раз-
витии китайского интернета» Китайский 
информационный центр сети Интернет 
(CNNIC) представил следующие по-
казатели: количество интернет-поль-
зователей в Китае составляет 829 млн 
человек, а коэффициент распростра-
нения Интернета – 69,6%. Мобильные 
телефоны являются одной из основных 
форм новых СМК. Количество пользо-
вателей мобильного интернета в Китае 
достигло 817 млн человек (43-й ста-
тистический отчет..., http://www.cnnic.
net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201902/
P020190318523029756). Бурное разви-
тие интернета и рост количества пользо-
вателей мобильного интернета приводят 
к масштабному укреплению роли новых 
СМК в формировании общественно-
го мнения. Наряду с этим развитие 
электронной почты, электронных до-
сок объявлений, интернет-сообществ, 
микроблогов, мессенджера WeChat и 
киберпространства в целом предостави-
ло людям новые каналы и платформы 
для выражения собственного мнения по 
общественным проблемам.

Возможности и вызовы для раз-
работки образовательной политики в 
условиях новых СМК. Стремительное 
развитие интернета предоставляет раз-
личным субъектам интересов каналы 

для более быстрого и удобного вы-
ражения своих требований. Это при-
водит к изменениям в традиционной 
модели принятия решений в области 
государственной политики. В разработке 
образовательной политики проявилась 
тенденция перехода от принятия стра-
тегических решений элитой к участию 
общественности в процессе принятия 
решений. В разработке образовательной 
политики наблюдается еще больший 
уровень демократизации и «онаучива-
ния». Большой объем информации об 
образовании, содержащийся в обще-
ственных мнениях, делает проводимый 
образовательными директивными орга-
нами процесс сбора и упорядочивания 
проблем в области образовательной 
политики более удобным, позволяет 
услышать мнения различных субъектов 
интересов о проблемах в данной обла-
сти. Отсюда следует и большое количе-
ство вызовов для образовательных ди-
рективных органов, которым пришлось 
отбирать полезную информацию, став 
еще более проницательными «контро-
лерами». Развитие новых СМК также 
привело к расширению «кузницы идей» 
образовательных директивных органов, 
что может оказать еще большую по-
мощь при формировании плана обра-
зовательной политики. Разумеется, это 
требует от образовательных директив-
ных органов повышения уровня откры-
тости административной информации 
и развития возможностей для контроля 
информации во избежание ее утраты и 
искажения при передаче.

Анализ благоприятных 
взаимоотношений  

между средствами массовой 
коммуникации и разработкой 
образовательной политики

Повышение степени обществен-
ного доверия к СМК, подъем уровня 
подготовленности работников медиа. 
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Развитие СМК приводит к участию 
большего количества представителей 
общественности в политической жизни. 
Политическая функция данного процес-
са демонстрирует необходимость вы-
сокого уровня общественного доверия 
к СМК в качестве гарантии. Высокий 
уровень общественного доверия к СМК 
оказывает более значительное влияние 
в процессе разработки образователь-
ной политики. Необходимо создать 
строгий, отвечающий требованиям на-
уки механизм управления СМК. Наряду 
с этим требуется ясно определить для 
СМК, освещающих образовательную 
политику, такие факторы, как «кто го-
ворит», «что говорит» и «как говорит». 
Необходимо готовить репортажи об 
образовательной политике в соответ-
ствии с законами прессы и законами 
образования. Следует придерживаться 
«конструктивизма», а не «структурализ-
ма» (Цзян Цзяньхуа, Жуань Чэн, 2013).

Ключевыми характеристиками ин-
формации в СМК должны быть объек-
тивность и точность. Для этого требу-
ется непрерывное повышение уровня 
подготовленности работников медиа. 
Организации СМК должны прежде 
всего быть авторитетами и направлять 
людей к правильному общественному 
мнению. Работники медиа, наряду с 
наличием профессиональных знаний и 
навыков, должны обладать способно-
стью к переосмыслению и критическо-
му анализу информации о проблемах 
в образовательной политике (Хань 
Цзыфэн, Ван Хаоюй, 2017). Необходи-
мо развивать принципы профессио-
нальной этики работников медиа и по-
вышать их уровень самодисциплины.

Внедрение новых моделей госу-
дарственного надзора, создание гар-
моничных условий для развития СМК. 
СМК играют решающую роль в контроле 
общественного мнения в процессе сти-
мулирования политической демократии. 

Некоторые административные органы 
из-за региональных интересов накла-
дывают необоснованные ограничения 
на СМК, что приводит к сокращению 
количества негативных репортажей по 
образовательной тематике. Однако по-
добные поступки препятствуют освеще-
нию многих ключевых проблем образо-
вания, становятся причиной ошибок при 
разработке образовательной политики, 
что приводит к нежелательным послед-
ствиям. Сокрытие информации еще 
больше усложняет и запутывает реше-
ние проблем, что легко может привести 
к волнениям в обществе.

При регулировании СМК необходи-
мо в полной мере демонстрировать 
рациональность и необходимость, ува-
жать право людей на получение ин-
формации. Административные органы 
должны по своей инициативе откры-
вать доступ к информации, усиливать 
сознание важности общественных от-
ношений, предпринимать конструктив-
ные и своевременные меры реагиро-
вания на инциденты в образовании, 
предотвращать опасения и ложные 
слухи в общественности. Наряду с этим 
необходимо осуществлять макрорегу-
лирование СМК, наделять их незави-
симостью, определять ориентиры для 
формирования общественного мнения, 
оказывать рациональное влияние на 
СМК. СМК – это «голос». Для его само-
стоятельного и стабильного развития 
необходимо непрерывно проводить 
реформы и внедрять инновации в си-
стеме, в полной мере проявлять всеоб-
щий и общественно полезный характер 
СМК. В условиях рыночной экономики 
управление СМК перешло от админи-
стративных средств к экономическим 
и юридическим ограничительным ме-
тодам, соответствующим требованиям 
развития эпохи. В управлении СМК со-
стоялся переход от «управления чело-
веком» к «управлению законом».
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Повышение осведомленности об-
щественности, формирование пра-
вильного и сознательного подхода к 
использованию СМК. Власть СМК над 
общественным мнением тесно связана 
с общественностью. Наряду с недо-
пущением пренебрежения и игнори-
рования общественных требований, 
необходимо предотвращать злоупо-
требление властью и коррупцию, вы-
званные «похищением общественного 
мнения». Общественность – это уже не 
пассивный, а активный пользователь 
СМК. Люди – это одновременно и полу-
чатели, и создатели информации (Ван 
Хаоюй, 2017). В связи с этим следует 
развивать способности людей по ин-
терпретации, отбору, оценке и исполь-
зованию информации. Таким образом, 
обстоятельства вынуждают повышать 
осведомленность общественности.

СМК – это эффективный канал для 
участия рядовых граждан в политиче-
ской жизни и выражения собственных 
требований. Несмотря на то, что при 
разработке образовательной политики 
СМК могут получить доступ к интересам 
общественности, демократические по-
литические идеи простых граждан не 
очень развиты. Они не отражают общ-
ность образовательных политических 
проблем. К тому же зачастую люди слепо 
используют СМК, видя или слыша только 
то, что они хотят. Это требует укрепления 
демократических политических идей 
граждан, обеспечения непредвзятого, 
беспристрастного и высокоэффективного 
доступа к СМК, подлинного отражения 
проблем в образовательной политике, 
достижения взаимопонимания и инте-
грации образовательных директивных 
органов с общественными интересами.

Стимулирование принятия зако-
нодательства в области информации 
и СМК, установление благоприятных 
взаимоотношений между СМК, обще-
ственностью и разработчиками обра-

зовательной политики. Для «обязатель-
ного соблюдения законов» требуется 
«наличие законов для соблюдения». 
Всестороннее верховенство закона в 
стране – это базовая стратегия при 
управлении государством. Принятие за-
конодательства в области информации 
и СМК может стать эффективным регу-
лятором отношений между медиа в про-
цессе распространения информации, 
позволит обеспечить законные права и 
интересы как СМК, так и граждан. Зару-
чившись законодательной поддержкой, 
СМК смогут предоставлять обществен-
ные услуги еще более высокого уровня. 
СМК – это связующее звено между обра-
зовательными директивными органами 
и общественностью. Благоприятные вза-
имоотношения между тремя сторонами 
не только облегчают разработку образо-
вательной политики, но и стимулируют 
процесс демократизации и легализации. 
Благодаря установлению благоприятных 
взаимоотношений между СМК, обще-
ственностью и разработчиками образо-
вательной политики люди смогут более 
активно и независимо выражать свои 
требования и интересы. Образователь-
ные директивные органы в процессе 
разработки образовательной политики 
станут более демократичными и отвеча-
ющими требованиям науки.

Непрерывное развитие технологи-
ческих инноваций привнесло в челове-
ческое общество большое количество 
изменений. По мере повышения сте-
пени общественного доверия к СМК, 
внедрения новых моделей регулирова-
ния СМК органами власти, повышения 
осведомленности общественности, 
принятия законодательства в области 
информации и СМК, а также установ-
ления благоприятных взаимоотноше-
ний между СМК, разработчиками об-
разовательной политики и обществен-
ностью разработка образовательной 
политики будет становиться более де-
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мократичной, соответствующей требо-
ваниям науки и стандартизированной.
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В России во многих образователь-
ных учреждениях получили распро-
странение программы по развитию 
здоровьесберегающих технологий. 
Насколько они эффективны, судить 
сложно, так как отсутствуют конкрет-
ные данные, объединенные единой 
концепцией. Здоровьесбережение на-
ции стало приоритетной задачей пра-
вительства, запущено сразу несколько 
национальных проектов, призванных 
решить данную глобальную задачу. 
В связи с задачей здоровьесбереже-
ния возникла необходимость развития 
здоровьесберегающего образования 
на разных уровнях, доступного как 
для детского, так и для взрослого на-
селения.

Изучение методик оздоровления 
населения и конкретного человека по-
казывает, что, с одной стороны, не все 
понимают их полезность и способы 
внедрения, с другой – любая методика 
оздоровления потребует от человека 
не только физических усилий, но и 
финансовых затрат (Лобастова, 2022). 
Снижение двигательной активности 
некоторых групп населения связано с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, поэтому не всегда помогает 
утренняя зарядка, необходима и ме-
дицинская терапия и, конечно, новые 
современные немедикаментозные 
методы, способствующие подвижности 
звеньев тела, физическая реабилита-
ция, в том числе и в случае постковид-
ного синдрома (Персонификация про-
грамм..., 2021; Скандинавская ходьба 
в коррекции..., 2022; Скандинавская 
ходьба в реабилитации..., 2021; Ясин-
ская, 2020).

Как в научной литературе, так и в 
практике оздоровления получила по-
пулярность методика скандинавской 
ходьбы (Жидкова, Чекмачева, 2016; 
Коркин, Крысюк, 2017; Скандинавская 
ходьба: проблематика..., 2019; Шемя-

© Овчинников Ю.Д., 2022
© Крохина М.Е., 2022
© Бундин Ф.О., 2022 



52 Ю.Д. Овчинников, М.Е. Крохина, Ф.О. Бундин

тихин и др., 2020; Шепелева, 2018; 
Grigoletto et al., 2022; Tschentscher et 
al., 2013). В основном технику скан-
динавской ходьбы изучают студенты 
медицинских вузов: проводят педаго-
гические эксперименты или создают 
экспериментальные группы из числа 
студентов с целью изучения их физи-
ческого потенциала и тонуса мышц 
при гиподинамии (Казанцев и др., 
2018; Нагейкина, 2020; Лобастова, 
2022; Применение..., 2019). Также 
экспериментально обосновано по-
ложительное влияние занятий скан-
динавской ходьбой на формирование 
оптимальной техники бега у студентов 
(Занятие..., 2018; Скрипниченко, 2020). 
Анализ данных научно-методической 
литературы позволил определить, что 
исследований, посвященных изучению 
биомеханических основ техники в 
скандинавской ходьбе, недостаточно, 
малоизученными остаются аспекты, 
касающиеся разработки индивидуаль-
но ориентированных методик освое-
ния данного вида локомоций с учетом 
кинематики двигательных действий, 
что актуализирует необходимость ис-
следований по данному направлению.

Цель научного исследования – пред-
ставить развитие здоровьесберегаю-
щего образования в курсе профиль-
ного предмета с помощью актуальных 
современных методик активизации 
двигательной деятельности, способ-
ствующих сохранению индивидуально-
го здоровья человека.

В Кубанском государственном уни-
верситете физической культуры, спор-
та и туризма студенты в курсе про-
фильного учебного предмета «Биоме-
ханика двигательной деятельности» в 
2021/2022 учебном году ознакомились 
с биомеханикой движений в сканди-
навской ходьбе (Овчинников, 2017; 
Овчинников, Пикалина, 2020; Овчин-
ников, Стародубец, 2017). Студенты 

группы 20С1 – мастер спорта по по-
лиатлону Ф.О. Бундин и кандидат в 
мастера спорта по плаванию М.Е. Кро-
хина – сняли обучающий видеоролик о 
методике биомеханических движений 
в скандинавской ходьбе с целью про-
паганды здоровьесберегающего об-
разования не только среди студентов, 
но и среди возрастного населения [8]. 
М.Е. Крохина апробировала получен-
ные знания и умения на собственной 
бабушке Нине Филипповне (возраст 
69 лет), убедив ее в целесообразности 
изменения двигательной деятельности 
и введения индивидуального режима 
экономичности движений (видеоряд 
движений). Именно методика сканди-
навской ходьбы позволяет возрастным 
лицам, находясь не в санатории, а в 
домашних условиях, почувствовать 
нормализацию состояния организма и 
отдельных звеньев тела (Крысюк и др., 
2019; Попов, 2020).

Рассмотрим этапы прикладного на-
учного исследования.

Первый этап – подбор палок и обу-
чение движениям. Палки подбираются 
индивидуально для занятий с учетом 
роста и материала, из которого они 
изготовлены. С точки зрения биомеха-
ники движений палки выполняют для 
пожилых людей третью точку опоры. 
Важно в тренировках установить темп 
и ритм, а также уровень держания 
плеч, чтобы мышцы спины были рас-
правлены. Главной проблемой являет-
ся, как показывает практический опыт, 
нормализация дыхания. Важной здо-
ровьесберегающей функцией высту-
пает контроль самочувствия, поэтому 
занимающемуся человеку необходимо 
помочь понять и определить крите-
рии самочувствия, которые выступают 
определяющими факторами здоровья.

Второй этап – контроль самочув-
ствия: до занятий (покой), выполнение 
упражнений, скандинавская ходьба, 
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промежуточный отдых (после заминки). 
Данные были обработаны и занесены в 
таблицу. В таблице показаны основные 
данные контроля самочувствия чело-
века: частота сердечных сокращений 
и давление, уровень сахара в крови, 
оценка самочувствия в разных фазах 
движения, состояние мышц. Проблема 
состоит в том, что людей пожилого воз-
раста беспокоят боли в мышцах, спине 
и суставах, с которыми они пытаются 
бороться с помощью мазей и введения 
внутримышечно различных медицин-
ских препаратов для снятия болевого 
синдрома. Методика скандинавской 
ходьбы делает мышцы более эластич-
ными (Логинов и др., 2017).

Занятия проходят в условиях город-
ской среды – на пешеходном тротуаре 
вокруг дома. Эргономичность окружа-
ющей среды заключается в том, что 
заниматься возможно именно недале-
ко от места проживания, а не ехать за 
город или в городской парк. Занятия в 
парке целесообразны, если он распо-
ложен в шаговой доступности от дома. 
В эксперименте студентка использова-
ла не только ходьбу, но и физические 
упражнения с использованием палок.

Физические упражнения подбира-
ются произвольно, они должны быть 
понятны и приятны исполнителю. Это 
не только разнообразие движений, 
изменение физиологической активно-
сти организма. Сейчас пожилые люди 
утратили привычку делать утреннюю 

зарядку, не все имеют физическую на-
грузку на даче, полезную в разумных 
пределах для организма. Скандинав-
ская ходьба позволяет не делать рез-
ких движений и иметь важную точку 
опоры в виде палок, что так привле-
кательно для пожилых людей с пере-
падами давления (низкое, высокое).

Следует заметить, что изменение 
частоты сердечных сокращений связа-
но с приемом препарата, контролиру-
ющего частоту сердечных сокращений.

Третий этап – плавание в бассейне. 
Именно вода в сочетании с методикой 
скандинавской ходьбы позволит рас-
слабить мышцы спины, нормализовать 
дыхание и укрепить иммунную систе-
му организма в целом. Не случайно в 
России активно развивается одно из 
направлений физической реабилита-
ции – аквааэробика. Данный этап ис-
следования не был выполнен, так как 
у Нины Филипповны обнаружилась 
боязнь воды (гидрофобия).

На рисунке представлен видеоряд 
выполненных биомеханических дви-
жений по методике скандинавской 
ходьбы с поставленной двигательной 
задачей, направленной на выявление 
изменений в самочувствии занимаю-
щегося с учетом возрастных и инди-
видуальных возможностей. Занятия 
проходят на протяжения месяца и 
выполняются с большим желанием, 
в состоянии бодрости и внутреннего 
покоя. 

Параметры оценки самочувствия занимающего скандинавской ходьбой  
на разных этапах двигательной деятельности

Этап оценки  
самочувствия  
занимающего

ЧСС,
уд./мин.

Уровень са-
хара в крови, 

ммоль/л

Давление,
мм. рт. ст.

Самочувствие 
в разных фазах 

движений

Мышечные боли

В покое 55 5,2 130/75 Отличное Отсутствуют

После разминки 62 5,2 150/71 Хорошее Отсутствуют

После основной части 
(скандинавская ходьба)

67 4,7 133/99 Легкая усталость Ненавязчивая боль в 
квадрицепсах бедра

После заминки 62 4,8 140/73 Легкая усталость Отсутствуют
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В результате проведенного научно-
прикладного исследования были выяв-
лены четыре направления, доказываю-
щих педагогическую целесообразность 
и необходимость его проведения в 
вузе спортивного профиля:

1. Пропаганда здоровьесберегаю-
щего образования. Здоровьесберегаю-
щее образование в России имеет боль-
шие резервы и должно быть доступно 
каждому человеку вне зависимости от 
возраста и социального статуса. Поэто-
му вузы должны развивать это важное 
направление деятельности по сохра-
нению здоровья нации, пропагандиро-
вать простые к внедрению методики, 
обеспечивающие сохранность индиви-
дуального здоровья человека. Мето-
дика скандинавской ходьбы относится 
к здоровьесберегающим технологиям, 
позволяющим оздоровить организм в 
целом, а также способствующим физи-
ческой реабилитации отдельных зве-
ньев тела человека. Вышеописанное 
прикладное научное исследование вы-
полняет важную социальную функцию 
развития студентами здоровьесберега-
ющего образования в вузе и регионе.

2. Эргономикобиомехнические фак-
торы. Выявлено позитивное влияние 
занятий скандинавской ходьбой на 
формирование правильной рацио-
нальной техники ходьбы с уменьшени-
ем хронической усталости. С помощью 
методики скандинавской ходьбы дви-
жения становятся экономными и эр-
гономичными: мышцы спины меньше 
напряжены и, соответственно, меньше 
устает спина, позвоночник; регулиру-
ется темп и ритм ходьбы, при котором 
менее напряжена стопа; замечено 
улучшение кровообращения стопы, а 
следует учитывать, что на стопе на-
ходится много чувствительных точек, 
способствующих активизации различ-
ных органов человека. При обычной 
ходьбе пожилому человеку труднее 

следить за частотой шага. Уменьшают-
ся проблемы в сгибании коленных та-
зобедренных суставов: благодаря ре-
гулярным занятиям мышцы становятся 
более расслабленными, угол сгибания 
увеличился. Угол наклона туловища 
уменьшается незначительно.

3. Развитие предметных техноло-
гий. В профильном предмете «Био-
механика двигательной деятельности» 
впервые на факультете спорта исполь-
зована методика скандинавской ходь-
бы, объясняющая тип двигательной 
деятельности человека (ранее с мето-
дикой с оздоровительными функция-
ми знакомились студенты факультета 
адаптивной и оздоровительной фи-
зической культуры). Студенты специ-
ализаций «Полиатлон» и «Плавание» 
ознакомились с методикой скандинав-
ской ходьбы, рассмотрели ее особен-
ности, обучили друг друга движениям, 
по снятому видеоролику проанализи-
ровали свои ошибки. Перед препода-
вателем стояла педагогическая задача 
восприятия полученного студентами 
информационно-методического мате-
риала. Первым этапом эффективного 
восприятия является словесно-нагляд-
ное объяснение, а затем и визуальный 
показ методики другим студентам. Не 
у каждого это получается. Поэтому 
преподаватель дает задание работать 
не только индивидуально, но и в паре, 
а также в мини-группе. Были также ис-
пользованы методы педагогического 
эксперимента и проектных технологий. 
Следует заметить, что вузы находятся 
на этапе индивидуализации получе-
ния знаний и умений обучающимся. 
Метод проектных технологий позво-
ляет широко представить и разви-
вать методику скандинавской ходьбы. 
Поэтому у студентки М.Е. Крохиной 
получился индивидуальный проект: 
внедрение методики скандинавской 
ходьбы в своей семье – с бабушкой 
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Ниной Филипповной, позволивший 
апробировать полученные знания. 
В преподавании профильного пред-
мета применен логикокомпетентност-
ный подход, методичность с выходом 
на социально-педагогические и со-
циально-ориентирующие функции, а 
именно: полученные знания и умения 
студенты апробируют на себе и своей 
семье и таким образом проявляют 
конкретную заботу о здоровье своих 
близких. Более того, при проведении 
прикладного научного исследования 
бабушка почувствовала свою социаль-
ную значимость в образовании внучки. 
Студентка будет продолжать исследо-
вание, используя методики плавания и 
скандинавской ходьбы, а также изучит 
влияние биомеханических движений 
скандинавской ходьбы на больных са-
харным диабетом.

4. Формирование стратегии и так-
тики практико-ориентированного об-
разования. В вузах развивается прак-
тико-ориентированное образование, 
которое нацелено на взаимосвязь 
науки и практики. Механизм такого 
взаимодействия в вузах спортивного 
профиля начинает формироваться. 
Его стратегические направления будут 
зависеть от многих факторов, один 
из которых – обучение студентов по 
индивидуальному графику, утверж-
денному деканатом и учебной частью. 
Тактическими шагами являются прове-
дение педагогических экспериментов, 
разработка и внедрение индивиду-
альных проектов, индивидуальные 
прикладные исследования студентов в 
предметных технологиях, так как боль-
шинство профильных предметов явля-
ются междисциплинарными науками, 
например биомеханика. 
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Процесс цифровизации развивался 
постепенно, однако всплеск интереса к 
нему возник в период временных огра-
ничений в связи с пандемией COVID-19 
и переходом на полностью дистан-
ционный формат взаимодействия с 
участниками образования. Пандемия 
вынудила и педагогов, и детей, и роди-
телей срочно заняться трансформацией 
отношения к цифровым технологиям, 
освоить новые способы коммуникации, 
обучения и учения, преодолеть барьеры 
в сознании и препятствия, которые объ-
яснялись нехваткой времени и отсут-
ствием желания осваивать новые тех-
нологии. Цифровизация затронула все 
уровни образования и непосредственно 
деятельность обучающихся, педагогов, 
родителей (законных представителей) и 
руководителей образования. Цифровые 
технологии влияют на изменение содер-
жания, структуры и форм образования. 
Ценность обучения смещается в сторону 
индивидуализации в соответствии с по-
требностями обучающихся. Это стано-
вится возможным благодаря новым тех-
нологиям, искусственному интеллекту и 
интернету вещей.

Тем не менее сегодня необходимо 
констатировать, что дети не в равной 
степени подготовлены к богатому тех-
нологиями будущему. Существуют раз-
личные виды цифрового разрыва, т.е. 
поляризации между теми, кто имеет 
доступ к цифровым технологиям и спо-
собен развивать свои навыки, связан-
ные с ними, и теми, кто этого не дела-
ет. Цифровой разрыв связан не только 
с доступом к цифровым технологиям 
или их использованием, но и с воз-
можностью интегрировать цифровые 
технологии в значимые социальные 
практики. Молодому поколению необ-
ходимо понимать и уметь принимать 
обоснованные решения о том, как 
эффективно использовать цифровые 
технологии в повседневной жизни.© Шевченко Т.С., 2022
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Внезапно целое поколение детей 
должно было начать осваивать цифро-
вые инструменты, чтобы участвовать 
в процессе образования. Педагоги 
проводили занятия, развлечения для 
детей в онлайн-формате. Это потребо-
вало значительных корректировок дея-
тельности не только от детей и воспи-
тателей, но и от семей, администрации 
дошкольных организаций и всего об-
щества. Воспитателям пришлось взять 
на себя инициативу в этой внезапной, 
неожиданной цифровой трансформа-
ции базового образования детей, не 
будучи хорошо подготовленными к 
этому. Несмотря на то, что цифрови-
зация в дошкольном образовании уже 
давно является актуальной темой в 
различных исследованиях, а цифровые 
инструменты широко используются в 
детских садах, большинство воспитате-
лей были плохо подготовлены к тому, 
чтобы выступать в качестве лидеров и 
агентов изменений в цифровой транс-
формации.

Образование детей претерпевает 
обширную цифровую трансформацию, 
чтобы иметь возможность удовлетво-
рять потребности молодого поколения 
и их цифровое будущее. Цифровая 
трансформация, то есть «процесс, на-
правленный на улучшение объекта пу-
тем внесения значительных изменений 
в его свойства с помощью комбинаций 
информационных, вычислительных и 
коммуникационных технологий» (Vial, 
2019, р. 118), как правило, происходит 
во всех сферах нашей жизни и затра-
гивает всех, от младенцев до пожилых 
людей. Современная система обра-
зования заинтересована в цифровой 
трансформации, так как педагоги про-
сто реагировали и отчаянно приспоса-
бливались к возникшей ситуации. Тем 
не менее они полагались на цифровые 
технологии при преобразовании своих 
предложений и попутно справлялись 

с различными структурными и куль-
турными изменениями и барьерами. 
Существенными барьерами на пути 
цифровой трансформации образова-
ния стали инерция и сопротивление 
педагогов.

Цифровизация образования, в том 
числе дошкольного, на современном 
этапе развития социума направлена 
на поиск гуманитарных прорывных 
технологий, способов распределения 
ресурсов и процедур принятия управ-
ленческих решений. Ряд отечествен-
ных и зарубежных ученых и практиков 
имеет разные точки зрения на цифро-
визацию образования:

 – экспрессивное средство достиже-
ния социальных целей в гибридном 
пространстве (Калинина, 2008);

 – клип-культура и адаптация к новым 
информационным условиям жизни 
(Фрумкин, 2009);

 – сфера коммуникаций, социали-
зации, формирования индивиду-
альной идентичности в цифровой 
среде (Максимова, 2013);

 – информационное мировоззрение, 
влияющее на систему обобщенных 
взглядов на мир (Абитова, 2014).
Ф.Н. Мамурова и Н. Уиттон рассма-

тривают цифровое мировоззрение как 
аутентичность и самоактуализацию в 
реальной жизни и в виртуальном про-
странстве (Mamurova, 2020; Whitton, 
2012).

В продолжающихся дебатах ученых 
высказываются различные мнения о 
том, какое влияние оказывает цифро-
визация на развитие детей и решение 
задач дошкольного образования. 

Цифровая среда определяется уче-
ными как гибридное пространство, 
определяющее мобильность и дви-
жение пользователей (А. де Соуза 
э Сильва), клип-культура и культура 
коротких сообщений за счет свобод-
ного зэппинга (Э. Тоффлер); сфера 
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коммуникаций и появление новой ра-
сы – «цифровые аборигены», которых 
с ранних лет жизни окружает hi-tech 
(Дж. Ворган, Г. Смолл). Цифровая сре-
да геймифицированно, интерактивно 
готовит поколение к будущей жизни. 
Виртуальная идентичность заменяет 
реальный Я-образ, для детей вирту-
альный мир становится значимым. 
Виртуальное общение носит фрагмен-
тарный характер, игнорирует духовную 
связь между людьми. У детей, которые 
сидят в чатах и скайпах, атрофируются 
нейронные механизмы, отвечающие 
за общение лицом к лицу. Новое по-
коление, по мнению И.В. Арцимович, 
недостаточно приспособлено к усло-
виям реальной жизни, законы которой 
отличны от законов виртуального про-
странства (Арцимович, 2017). У них 
отлично работает интуиция, мышление 
становится клиповым, преобладает 
ориентация на успех. Виртуальные 
развлечения выходят на первый план. 
По мнению К.Г. Фрумкина, эффектив-
ность манипуляций сознанием усили-
вается эмоциональным иррациональ-
ным, нерефлексивным восприятием 
реальности, что формирует игровое 
восприятие действительности и ста-
вит под угрозу духовность человека и 
общества (Фрумкин, 2009).

Исследования в области управле-
ния информацией должны признавать 
индивидуальность детей, их цифровую 
повседневную жизнь в качестве факто-
ров успешности образования. Необхо-
димо понимать их и позволять им про-
являть собственные потребности и ин-
тересы в образовании. Современные 
дети пользуются digital-устройствами 
раньше, чем учатся говорить и ходить; 
с легкостью апеллируют к блогерам и 
инфлюенсерам; обладают иным интел-
лектом, ценностями, одержимостью 
самовыражением, самообучением с 
помощью планшетов и телефонов с 

раннего возраста. Они создают ин-
дивидуальную ленту событий, новый 
контент – стримы, розыгрыши, чел-
ленджеры; не разделяют реальный и 
виртуальный мир. Их общение дру-
жественное, отсутствует авторитарное 
давление. Возникают общие семей-
ные привычки потребления контента. 
Они стремятся к высоким моральным 
стандартам – забота об экологии, 
переработка мусора, для них важна 
репутация. У них развито критическое 
мышление, они выполняют несколько 
заданий одновременно, но имеют про-
блемы с длительной концентрацией 
внимания.

Психологический портрет дошколь-
ника, который взрослеет под влиянием 
процессов цифровизации, приобрел 
следующие качественные характери-
стики:

 – высокий темп воспринимаемых ак-
тивных образов; 

 – высокая переключаемость внима-
ния; 

 – резкое снижение способности кон-
центрироваться; 

 – низкий уровень развития аудиаль-
ного восприятия и слуховой памяти; 

 – использование памяти в исключи-
тельных случаях; 

 – клиповый характер мышления; 
 – быстрая, но поверхностная пере-

работка визуальной информации, 
образы не связаны друг с другом; 

 – неразвитость воображения и скуд-
ность фантазии.
В познавательной деятельности 

фиксируется замедленное форми-
рование предметных действий, сен-
сорных эталонов, внутреннего плана 
деятельности, слабое развитие спо-
собности к обобщению, анализу, по-
иску причинно-следственных связей, 
образно-логического мышления, по-
лифоничность познания, расщепление 
виртуальной личности, ее сознания и 
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мышления, мозаичная картина мира, 
рассогласование когнитивного и рече-
вого развития. Познавательная сфера 
ребенка формируется под влиянием 
невербальной, визуальной знаковой 
информации, в отрыве от сенсорного 
и моторного опыта. Речевая деятель-
ность характеризуется поздним воз-
растом овладения речью, бедностью 
и примитивностью речи, рассогласо-
ванием речевого и когнитивного раз-
вития, общей неграмотностью детей, 
снижением развития способности к 
смысловому восприятию текста.

В сфере социализации также воз-
никает ряд проблем: дети не умеют 
налаживать отношения друг с другом, 
с трудом включаются в общую деятель-
ность, неохотно подчиняются внешним 
требованиям, не умеют принимать во 
внимание интересы другого, понимать 
его чувства и желания, обуздывать свои 
побуждения; само общение со свер-
стниками становится более поверхност-
ным и формальным, снижается игровая 
активность детей, проявляется детская 
агрессивность и жестокость, труднее 
становится считывать чужую мимику во 
время беседы или угадывать эмоцию, 
появляется опасность забыть, что зна-
чит дружба в реальном мире. 

Цифровизация актуализировала 
индивидуальные способности как цен-
ность личности, чем обеспечила сдвиг 
командного духа (соборность в хри-
стианстве, коллективизм в советской 
школе) на второй план, что косвенно и 
прямо ведет к детской агрессивности 
и жестокости. Виртуальное простран-
ство приводит к снижению интереса к 
реальному общению и коммуникации, 
к повышению утомляемости и раз-
дражительности, ослаблению волевой 
саморегуляции, росту числа детей с 
гиперактивностью. 

Итак, цифровая среда понимается 
как степень «удовлетворения потреб-

ности людей в информационном об-
щении, в создании, сборе, хранении, 
переработке и передаче информации; 
как деятельность, направленная на 
оптимизацию всех видов информаци-
онного общения, на создание благо-
приятных условий освоения ценности 
культуры, которые вошли бы органич-
но в образ жизни человека» (Вохрыше-
ва, 2004, с. 117).

Цифровая среда, как отмечают 
Н.Н. Нечаев и Е.Е. Дурнева, создает 
пространство самостоятельного ос-
воения информации, осмысления ее 
в контексте культуры, применения в 
повседневной жизни, а также раз-
вития личности, способной мыслить 
самостоятельно, самореализоваться и 
социально адаптироваться в изменяю-
щемся мире (Нечаев, Дурнева, 2016).

В цифровой среде утрачиваются 
привычные формы и роли, появляются 
новые коммуникативные цифровые 
средства и формы взаимодействия 
(форумы, чаты, блоги, онлайн-игры, 
социальные сети), которые изменяют 
среду социализации и формирова-
ния индивидуальной идентичности. 
Цифровая среда содержит не только 
познавательные и социальные эффек-
ты, но и риски развития и регуляции 
индивидуального поведения. Какие 
модели поведения будет использовать 
подрастающее поколение? Важно 
научить ребенка не бояться рисков, 
преодолевать их и открывать способы 
решения возникающих проблем в без-
граничном информационном поле. 
Цифровая среда обеспечивает появле-
ние нового способа информационного 
поведения, информационного миро-
воззрения субъекта, оперирования 
социальной информацией, саморе-
гуляции и самоанализа собственного 
опыта. Отмечается, что «информаци-
онная грамотность является навыком 
выживания в информационный век, 
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так как позволяет найти, оценить и 
эффективно использовать приобре-
тенную информацию, чтобы решить ту 
или иную проблему или принять реше-
ние» (Brooks, 2000).

Виртуальные коммуникации ста-
новятся площадкой для самопрезен-
тации, знакомств, обмена информа-
цией, конфликтов. Виртуальное про-
странство превращается в платформу 
для реализации качеств индивида, 
проигрывания ролей и переживания 
эмоций, которые фрустрированы в ре-
альной жизни. Они влекут кардиналь-
ные перемены стратегий мышления 
и структуры ценностей современного 
человека, определяют противоречия 
между мотивацией самоактуализации 
и развитием личности в соответствии с 
нормативными критериями ожиданий 
общества, потребностью сохранить 
личностную целостность и нивелиро-
ванием.

Некоторые дети и семьи действи-
тельно выигрывают от цифровой 
трансформации: они наслаждаются, 
способны учиться и извлекают выгоду 
из приобретенного времени, кото-
рое освободилось от пути в детский 
сад. С другой стороны, есть дети, ис-
пытывающие недостаток в реальных 
отношениях, сильно страдающие от 
виртуального образования. Некоторые 
дети вообще пропустили образование. 
Некоторые родители активны и спо-
собны поддержать своих детей, в то 
время как другие родители менее под-
готовлены к тому, чтобы предложить 
своим детям такую поддержку. Дети в 
значительной степени зависят от уча-
стия своих родителей в образовании. 

Среди педагогов также существуют 
различия в цифровых компетенциях. 
Некоторые из них полагались на сво-
их технически подкованных членов 
семьи, чтобы перевести свое препо-
давание в цифровой формат. Обуче-

ние детей и подготовка виртуальных 
занятий стали сложными и обремени-
тельными для воспитателей. Однако 
они проявили большую стойкость, 
творческий подход и настойчивость в 
реагировании на сложную ситуацию с 
дистанционным образованием детей. 
Некоторые определили ценные циф-
ровые практики, которые используют 
и в настоящее время.

Таким образом, подводя итоги ска-
занному, хотелось бы отметить, что 
цифровая среда все же имеет положи-
тельное влияние на развитие детей до-
школьного возраста. У них достаточно 
активно расширяются рамки познания 
окружающего мира и обогащаются 
знания; дошкольники принимают ре-
шения самостоятельно, что приводит 
к ярким положительным эмоциям и 
мотивирует к действиям и активности 
в социально-познавательной сфере; 
цифровая среда расширяет возможно-
сти развития практической деятельно-
сти и позволяет самостоятельно найти 
и применить средства удовлетворения 
своих потребностей, предлагает ситу-
ации и задания, выполнять которые 
можно без помощи взрослых – само-
стоятельно.
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Непрерывное образование высту-
пает фундаментальным условием жиз-
ни человека в обществе, рассматри-
вается как способ адаптации к новым 
обстоятельствам профессиональной 
деятельности, ситуации быстро транс-
формирующихся знаний и усложнения 
социально-профессиональных ролей.

Исследователи вопросов непре-
рывного образования подчеркивают 
значение процессов рефлексивного 
осознания взрослым субъектом со-
циальной среды, в которой формиру-
ются его собственные профессиональ-
ные практики и трансцендентальный 
смысл непрерывного образования. 

Непрерывное педагогическое об-
разование имеет четкую структурную 
организацию, обеспечивающую посто-
янное последовательное развитие сво-
их подсистем и обладает системообра-
зующими факторами: целостностью и 
подсистемностью (Тринитатская, 2019). 

Принцип непрерывности образо-
вания обеспечивается системой до-
полнительного профессионального 
образования (ДПО). Системе ДПО в 
Российской Федерации отводится ве-
дущая роль, так как на нее возложена 
ответственность за обновление и обо-
гащение кадрового потенциала педа-
гогического сообщества страны. На-
правления государственной политики 
в отношении системы дополнительно-
го профессионального педагогического 
образования четко заданы и являются 
основой для ее трансформации. Реше-
ние поставленных задач неразрывно 
связано с персонифицированным по-
вышением квалификации педагоги-
ческих работников и управленческих 
кадров и сопровождением их непре-
рывного развития. В целях решения 
задач непрерывного образования 
педагогов разработана Концепция 
создания единой федеральной систе-
мы научно-методического сопрово-
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ждения педагогических работников и 
управленческих кадров (утв. Распоря-
жением Минпросвещения России от 
16.12.2020 № Р-174), где представлен 
комплекс действий по решению про-
блем, среди которых дефицит опе-
режающих научных исследований в 
сфере образования, необходимость 
разработки единых подходов к на-
учно-методическому сопровождению 
педагогических работников. В связи с 
этим в каждом субъекте Российской 
Федерации к концу 2024 г. не менее 
50% учителей общеобразовательных 
организаций будут вовлечены в наци-
ональную систему профессионального 
роста педагогических работников и 
получат возможности для восполнения 
профессиональных дефицитов. 

В то же время эта система включает 
организацию согласованных меро-
приятий по обеспечению доступности 
качественного образования через 
повышение уровня квалификации 
педагогов, применение технологий 
индивидуальных образовательных 
траекторий и программ формирования 
компетенций педагогов. Институты по-
вышения квалификации / институты 
развития образования (ИПК/ИРО) и 
созданные на их базе в рамках фе-
дерального проекта «Современная 
школа» центры непрерывного повы-
шения профессионального мастерства 
педагогических работников (ЦНППМ) 
становятся координаторами регио-
нальной инфраструктуры по развитию 
кадрового потенциала в субъектах 
Российской Федерации. 

Появление федеральной сети 
ЦНППМ связано с необходимостью 
внедрения единых методологических 
подходов – системного, квалитологи-
ческого, развивающего, личностного 
и ресурсно-средового – при создании 
региональных систем непрерывного 
повышения профессионального ма-

стерства педагогов и научно-методиче-
ского сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров. 

Вполне обоснованно рассматривать 
появление ЦНППМ как нововведение в 
сфере ДПО. Следовательно, необходи-
мо разработать теоретико-методоло-
гические основы модернизации регио-
нальной системы ДПО, интегрирующей 
ее новый компонент – ЦНППМ, за-
дающий новую векторную направлен-
ность деятельности, изучить процесс 
фундаментализации образовательной 
среды в контексте квалитативной и 
рефлексивно-аналитической парадиг-
мы в управлении качеством ДПО. 

Согласно положениям системного 
анализа при внедрении нововведения 
(ЦНППМ) необходимо обеспечить со-
пряженность нового компонента с об-
разовательной средой системы ДПО, в 
которой ему предстоит функциониро-
вать, и его вхождение не как инород-
ного элемента, а как востребованной 
важной составляющей.

Авторы исследований по вопро-
сам обновления системы ДПО пред-
приняли попытку раскрыть сущность 
и составляющие этого обновления 
(Жилина, 2014; Копылова, 2013; Три-
нитатская, Эпова, 2016; Тринитатская 
и др., 2021; Creemers, Kyriakides, 2013; 
Mishra, Koehler, 2006).

Методика исследования базиру-
ется на парадигме развития компе-
тентности менеджера образования 
и педагога во время его профессио-
нальной деятельности в системе вза-
имодействия с другими субъектами 
образовательного учреждения, кото-
рая является составляющей общего 
процесса формирования професси-
ональной Я-концепции управленца. 
Методологической основой развития 
рефлексивной культуры руководителя 
образовательной организации явля-
ется психологическая теория деятель-
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ности, ведущими методологическими 
подходами – системный, ресурсный, 
полисубъектный, компетентностный, 
праксеологический, акмеологический, 
деятельностный и системно-деятель-
ностный. Теоретическую основу разви-
тия рефлексивной культуры управлен-
ца в системе дополнительного профес-
сионального образования составляют 
положения андрагогики (науки об 
обучении взрослых) и педагогической 
акмеологии (науки о путях достижения 
профессионализма).

Особое внимание в контексте дан-
ной проблемы стоит уделить системно-
му и ресурсному подходам.

Применение системного подхода 
позволит определить результат дея-
тельности ЦНППМ и центров оценки 
профессионального мастерства и ква-
лификаций педагогов, изучить психоло-
гическую систему деятельности и харак-
теристики профессиональной позиции 
педагога, основанной на осознанном 
участии педагогических работников в 
данном процессе; возможным станет 
исследование психических состояний 
и индивидуальности педагога, нахо-
дящегося в условиях непрерывности 
совершенствования профессионально-
го мастерства. Применяя системный 
подход, следует изучить то, как изме-
нится / должна измениться система, 
представляющая собой определенную 
совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, которые образуют ее целостность и 
единство, как изменится структура ДПО, 
связь с другими компонентами системы 
и средами, какие новые факторы по-
явятся в трансформирующейся системе 
(Управление..., 2017). 

Применение ресурсного подхода, 
получившего свое начало в гуманисти-
ческой психологии и предполагающего 
изучение конструктивного начала лич-
ности для преодоления трудных жиз-
ненных/профессиональных ситуаций, 

позволит определить адаптационные 
ресурсы субъектов трансформации си-
стемы ДПО, проверить эффективность 
учреждений ДПО, выявить жизне-
способность идеи достраивания ДПО 
новым компонентом – ЦНППМ (Трини-
татская и др., 2016). 

Следует обозначить и предполо-
жить, что в рамках ресурсного подхода 
может быть определена исследова-
тельская задача: станет ли ЦНППМ 
и модернизированная система ДПО 
механизмом актуализации внутренних 
ресурсов личности педагога, средой 
непрерывного развития и процесса 
пространственно-временного раз-
вертывания личности педагога, пред-
ставленного в содержании и сфере 
деятельности в реальных профессио-
нальных ситуациях, выражающегося в 
трансформации ценностно-смысловой 
подсистемы личности.

На практике требуется проверить 
в отношении ЦНППМ тезис о том, 
что среда (в данном случае ЦНППМ) 
стимулирует развитие личности (педа-
гога) и участвует через предъявление 
наличных возможностей в формиро-
вании новых потребностей личности, 
а личность, в свою очередь, реализует 
активный поиск в среде необходимых 
ей возможностей для удовлетворения 
потребностей либо непосредственно 
участвует в создании новых возможно-
стей, изменяя среду (Мондонен, 2006). 

Следовательно, в процессе приме-
нения новой модели непрерывного по-
вышения профессионального мастер-
ства возможным станет обогащение:

 – понятий «система непрерывного 
образования и повышения про-
фессионального мастерства», «ин-
дивидуальный образовательный 
маршрут педагога/руководителя» 
(С.Г. Вершловский, Е.А. Климов, 
М.М. Левин, В.С. Мерлин, В.А. Сла-
стенин);
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 – методологии управления образова-
тельной системой ДПО в условиях 
ее модернизации/трансформации 
посредством появления ЦНППМ; 

 – концепции развития современной 
системы ДПО, теоретических основ 
моделирования содержания фун-
даментализации ДПО и процессов 
формирования методологической 
культуры современного руково-
дителя; рассмотрения гибкости и 
мобильности как адаптационных 
характеристик системы ДПО в усло-
виях развития научно-педагогиче-
ских тенденций модернизационных 
процессов; 

 – подходов к определению професси-
онального роста педагогов (В.П. Бес-
палько, Н.В. Кузьмина, М.В. Ле-
вит, А.М. Моисеев, А.М. Мудрик, 
И.В. Никишина, М.М. Поташник).
Сегодня ЦНППМ выступают в ка-

честве новых организационно-управ-
ленческих и содержательно-педаго-
гических механизмов модернизации 
системы ДПО и рассматриваются как 
динамические методические системы, 
обеспечивающие возможности для 
своевременной адаптации к меня-
ющимся условиям через освоение 
программ повышения квалификации 
принципиально нового содержания и 
внедрение моделей научно-методиче-
ского сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров. 

Итак, ЦНППМ призваны решить 
следующие задачи:

 – изучать и минимизировать професси-
ональные дефициты педагогов, ана-
лизировать результаты диагностики 
профессиональных компетенций для 
последующего контроля за зонами 
низкого качества на компетентност-
ном уровне педагогических работни-
ков и управленческих кадров;

 – предоставлять возможности для 
непрерывного развития мастерства 

педагогов, объединяя ресурсы на-
ционального проекта «Образо-
вание» и создавая региональную 
экосистему ДПО (центр оценки 
профессионального мастерства и 
квалификаций, детские технопарки 
«Кванториум», центры образования 
естественнонаучной и технологиче-
ской направленностей «Точка ро-
ста», центры цифрового образова-
ния «IT-КУБ», центр опережающей 
профессиональной подготовки);

 – становиться координаторами и за-
казчиками на разработку содержа-
ния новых дополнительных профес-
сиональных программ повышения 
квалификации и программ эксклю-
зивного содержания, нацеленного 
на адаптацию педагога к новым 
условиям профессиональной де-
ятельности с учетом выявленных 
дефицитов и образовательных за-
просов педагогов; 

 – стать драйвером изменений регио-
нальных систем ДПО по внедрению 
современных образовательных 
технологий и продвижению новой 
концепции обучения педагогиче-
ских работников и управленческих 
кадров, сопряженной с непрерыв-
ностью, персонификацией и от-
бором эффективных условий их 
обеспечения. 
В этих условиях важно, чтобы все 

субъекты образовательного процесса 
в системе ДПО научились выстраивать 
свою деятельность в условиях идеоло-
гии системных преобразований, инно-
вационных требований к деятельности 
при функционировании ЦНППМ. 

Исследование в данном контексте 
позволяет нам представить модель 
концептуального обновления системы 
ДПО в Ростовской области. 

Согласно Положению о региональ-
ной системе научно-методического 
сопровождения педагогических ра-
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ботников и управленческих кадров 
Ростовской области (Постановление 
минобразования Ростовской области 
от 01.04.2022 № 6) региональная ин-
фраструктура методического сопрово-
ждения включает:

 – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО – учреж-
дение дополнительного професси-
онального педагогического образо-
вания, призванное разрабатывать 
программы адресного обучения и 
опережающего характера с учетом 
глобальных вызовов, задач раз-
вития системы образования, об-
разовательных запросов педагогов, 
устранения профессиональных де-
фицитов педагогических работни-
ков и управленческих кадров;

 – Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства пе-
дагогических работников (открыт 
1 сентября 2020 г.) – структурное 
подразделение ГБУ ДПО РО РИПК 
и ППРО, выполняющее функцию 
регионального оператора и коорди-
натора непрерывной вариативной 
системы адресного научно-мето-
дического сопровождения педаго-
гических работников и управлен-
ческих кадров, координатора его 
мониторинга;

 – муниципальные методические служ-
бы, представленные муниципаль-
ными методическими центрами, 
методическими кабинетами и при-
званные обеспечивать непрерыв-
ность методического сопровождения 
педагогов на цифровой основе, вне-
дрение моделей наставничества, му-
ниципальных тьюторов, в том числе в 
условиях онлайн-коммуникаций;

 – региональное учебно-методи -
ческое объединение (РУМО, по 
предметам), методические советы, 
общественно-профессиональные 
объединения, участвующие в раз-
работке и экспертизе программ по-

вышения квалификации педагогов, 
активизирующие использование в 
педагогической практике верифи-
цированных методик и технологий; 

 – муниципальные методические ре-
сурсные центры (ММРЦ), обеспечи-
вающие стажировочные меропри-
ятия по вопросам совершенствова-
ния профессионального мастерства 
педагогических работников;

 – профессиональные объединения, 
сетевые сообщества, обеспечиваю-
щие тиражирование эффективных 
педагогических практик и моделей 
опережающего профессионально-
го развития педагогов в сетевом 
формате, участвующие в экспер-
тизе инновационного содержания, 
лучших практик, их внедрении и 
распространении, реализующие 
программы наставничества.
В то же время особое внимание 

придается вопросам формирования 
состава регионального методическо-
го актива (РМА) Ростовской области. 
Принцип формирования РМА и тью-
торского сообщества с учетом наличия 
специалистов муниципальной мето-
дической службы в районах Ростов-
ской области определил стратегию и 
тактику работы ЦНППМ по подготовке 
тьюторов и региональных методи-
стов начиная с 2020 г., особенно в тех 
районах, в которых отсутствует или 
малочисленна методическая служба 
и присутствует большое количество 
школ с низкими образовательными 
результатами (ШНОР).

ЦНППМ в рамках организационно-
методической деятельности в период 
с ноября 2020 г. по сентябрь 2022 г. 
были обеспечены процедуры оценки 
компетенций, в которых приняло уча-
стие 3514 человек (это 10,9% от 32 240 
педагогов Ростовской области). 

Результаты мониторинга свидетель-
ствуют, что из числа успешно прошед-
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ших процедуру оценки компетенций 
в состав РМА вошло 373 педагога по 
14 предметам (рис. 1). 

В рамках аналитического направ-
ления деятельности ЦНППМ анализи-
руются результаты диагностики про-
фессиональных компетенций, опре-
деляются запросы педагогов на на-

правления повышения квалификации; 
выявляются затруднения слушателей 
при освоении программ ДПП; обобща-
ются показатели в целях управления 
развитием кадрового потенциала. Так, 
по каждому их 14 предметов получены 
данные по территориальному распре-
делению педагогов РМА (рис. 2), что 
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Рис. 1. Количество региональных методистов по предметам

 
Рис. 2. Территориальное распределение педагогов РМА по математике
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позволяет определить ресурсы мето-
дической поддержки в муниципалите-
те по каждому предмету. 

Специалисты РМА принимают уча-
стие в методическом сопровождении 
педагогов, у которых выявлены про-
фессиональные дефициты. Организо-
ваны пары наставников, формируются 
индивидуальные образовательные 
маршруты. 

Из  числа неуспешно прошед -
ших процедуру оценки компетенций 
(283 человека) по 164 педагогам прове-
дено изучение данных (образование, 
стаж, категория, преподаваемый пред-
мет, результаты обученности детей и 
др.). Выявлено, что из них 34 человека 
продемонстрировали минимальный 
уровень предметных и методических 
компетенций, 130 человек показали 
низкий уровень компетенций, 8 чело-
век работают в должности директора 
школы или заместителя директора. 

Получены следующие данные по 
распределению по предметам: препо-
давателей русского языка и литерату-
ры – 35 человек; преподавателей мате-
матики – 23 человека; преподавателей 
физики – 2 человека; преподавателей 
химии – 3 человека; преподавателей 
истории и обществознания – 37 чело-
век; преподавателей биологии – 3 че-
ловека; преподавателей географии – 
8 человек. 

Установлено, что 49 (29,9%) учи-
телей имеют высшую категорию, 
52 (31,7%) имеют первую категорию, 
63 человека (38,4%) не имеют квалифи-
кационной категории. Педагогический 
стаж: от 1 года до 10 лет – 48 человек; 
от 11 лет до 20 лет – 33 человека; от 
21 года до 35 лет – 58 человек; свыше 
35 лет – 25 человек. 

124 человека (75,6%) работают/
работали в 9-х классах в 2019–2022 гг. 
Результаты ГИА выпускников: от 3 до 
3,5 балла получили выпускники 72 учи-

телей (43,9%); от 3,6 до 4 баллов полу-
чили выпускники 40 учителей (24,4%); 
от 4,1 до 4,8 балла получили выпуск-
ники 6 учителей (3,7%). Выпускники 
6 учителей не сдавали предмет.

68 человек (41,5%) работают/рабо-
тали в 11-х классах в 2019–2022 гг. Из 
них выпускники 24 педагогов сдавали 
ГИА в форме ЕГЭ. Результаты ЕГЭ вы-
пускников: от 32 до 50 баллов – вы-
пускники 9 учителей; от 50 до 75 бал-
лов – выпускники 11 учителей; свыше 
76 баллов – выпускники 4 учителей.

82 учителя (50%) имеют индиви-
дуальный образовательный маршрут, 
69 человек (42%) получают помощь от 
наставника. 29 человек (17,7%) явля-
ются руководителями районных или 
школьных методических объединений.

В то же время особое внимание 
необходимо было уделить педагогам 
ШНОР. Из 164 педагогов 36 человек 
(21,95%) работают в ШНОР и школах, 
функционирующих в сложных соци-
альных условиях (ШССУ). При этом 
7 педагогов из ШНОР (4,3%) показали 
минимальный уровень, 25 педагогов 
(15,2%) – низкий уровень. Один педа-
гог из ШССУ (0,6%) продемонстрировал 
минимальный уровень, 3 человека 
(1,8%) – низкий уровень предметных и 
методических компетенций. 

Для того чтобы восполнить профес-
сиональные дефициты, необходимо 
было организовать дидактическое 
сопровождение – как процесс функци-
онирования методического обеспече-
ния предметного содержания. В связи 
с этим перед ЦНППМ стояла важная 
задача в ближайшее время выполнить 
работу по формированию индивиду-
альных образовательных маршрутов 
164 педагогов, провести совещание с 
участием руководителей 143 школ, в 
которых работают педагоги, имеющие 
профессиональные дефициты, и реги-
ональных методистов для обсуждения 
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вопросов оказания методической по-
мощи педагогическим работникам в 
реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов. 

В настоящее время в образова-
тельной среде системы ДПО созданы 
необходимые предпосылки, обеспе-
чивающие функционирование ново-
го компонента – ЦНППМ, к которым 
следует отнести востребованность 
разработки и внедрения модели ДПО, 
где непрерывное развитие профессио-
нального мастерства педагогов будет 
осуществляться по индивидуальным 
образовательным маршрутам с уче-
том выявленных профессиональных 
дефицитов и потребностей на основе 
оценочных процедур. 

Создание ЦНППМ будет способ-
ствовать разрешению противоречий в 
системе ДПО: 

 – между растущей значимостью по-
вышения квалификации по до-
полнительным профессиональным 
программам с применением элек-
тронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий 
и недостаточным использованием 
ресурса цифровой образовательной 
среды ДПО; 

 – между требованиями осмысления 
принципиально новых форм ор-
ганизации образовательного про-
цесса в ДПО и востребованностью 
оптимальных средств и форм с 
применением дистанционных ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в решении проблем 
личностного, профессионального 
развития педагогических и управ-
ленческих кадров в условиях мо-
дернизации системы ДПО;

 – между необходимостью обеспече-
ния непрерывного характера до-
полнительного профессионального 
образования педагогических работ-
ников, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов педа-
гогических работников и не в пол-
ной мере сформированной крите-
риально-диагностической системой 
выявления их профессиональных 
потребностей и дефицитов;

 – между востребованностью приме-
нения моделей «горизонтального 
обучения» с участием педагогов, 
включенных в региональный мето-
дический актив, и отсутствием нор-
мативно-правовых и финансовых 
механизмов для интеграции дан-
ной модели в процесс повышения 
квалификации.
Успешное функционирование и раз-

витие региональной системы ДПО и 
ее компонентов зависит от выбранной 
стратегии, разработанной на основе 
направлений государственной поли-
тики с учетом региональных особен-
ностей и социально-экономического 
контекста региона, а также от способ-
ности и готовности руководителей к 
внедрению моделей, обеспечивающих 
качество образования, управление 
им и оценку. Особая роль в контексте 
обновления системы ДПО в создании 
образовательной среды, которая сти-
мулирует развитие личности (педагога, 
менеджера образования) и участвует 
через предъявление наличных воз-
можностей в формировании новых 
личностных потребностей, отводится 
центрам непрерывного повышения 
профессионального мастерства педа-
гогических работников. 

Среди основных направлений мо-
дернизации системы ДПО заслужива-
ют особого внимания следующие:

 – оптимизация организационно-уп-
равленческих структур;

 – совершенствование педагогических 
и управленческих технологий повы-
шения квалификации;

 – обновление содержания функций 
системы ДПО;
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 – внедрение новой этики последи-
пломного образования;

 – подготовка и переподготовка управ-
ленцев всех уровней на основе но-
вых программ ДПО.
Таким образом, вышеизложенное 

позволяет констатировать, что ЦНППМ 
педагогических работников Ростовской 
области стал реальным драйвером 
изменений региональной системы 
ДПО, связанных с внедрением совре-
менных образовательных технологий 
и продвижением новой концепции 
обучения педагогических работников 
и управленческих кадров. Кроме того, 
ЦНППМ, опираясь на программы ДПО, 
стимулирует развитие личности (педа-
гога) и участвует через предъявление 
наличных возможностей в формиро-
вании новых потребностей личности 
педагогических работников. В ближай-
шей перспективе предстоит дальней-
шее формирование системы научно-
методического и содержательного со-
провождения освоения программ ДПО 
с использованием индивидуальных 
образовательных маршрутов, в том 
числе с применением сетевых форм 
реализации программ, внедрением 
моделей адресного и горизонтального 
обучения, эффективным обменом луч-
шими педагогическими практиками.

Анализ научной литературы и ре-
зультаты проведенных нами исследо-
ваний показали, что проблема концеп-
туального обновления системы ДПО 
является актуальной, однако не в пол-
ной мере получила исчерпывающие 
ответы на стоящие вопросы и нуждает-
ся в дальнейшем исследовании.

Литература

1. Жилина А. И. Дополнительное профессиональ-
ное педагогическое образование как стратеги-
ческий ресурс развития системы образования в 
соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» // Вестник 
Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Пушкина. 2014. № 2. С. 56–68.

2. Копылова А.В. Реализация андрагогического 
подхода в системе повышения квалификации 
педагогов // Профессиональное образование 
в России и за рубежом. 2013. № 3. С. 75–79.

3. Мондонен О.Ю. Образовательная среда педаго-
гического колледжа как фактор профессиональ-
ного самоопределения студентов: дис. ... канд. 
пед. наук. СПб., 2006. 

4. Тринитатская О.Г. Образовательная среда со-
временной школы как условие формирования 
лингвокультурных профессиональных компе-
тенций педагогических кадров: учеб. пособие. 
Ростов н/Д: Изд-во РИПК и ППРО, 2019.

5. Тринитатская О.Г., Эпова Н.П. Рефлексивная 
культура личности руководителя школы как 
фактор эффективного взаимодействия субъек-
тов в условиях трансформации образования: 
учеб. пособие. Ростов н/Д: Изд-во РО РИПК и 
ППРО, 2016.

6. Тринитатская О.Г., Бочаров С.В., Назарчук О.А. 
Современная школа как социально-педагогическая 
система: теория и практика современного управ-
ления. Ростов н/Д: Изд-во РО РИПК и ППРО, 2021. 

7. Тринитатская О.Г., Захарова Л.Г., Безматер-
ных Т.А. Управление инновационными процес-
сами в образовательном учреждении: учеб. по-
собие. Ростов н/Д.: Изд-во РИПК и ППРО, 2016. 

8. Управление организационными изменениями 
в школе в условиях новой стратегии образо-
вания: учеб. пособие / С.Ф. Хлебунова [и др.]. 
Ростов н/Д: Изд-во РИПК И ППРО, 2017.

9. Creemers, B.P.M. and L. Kyriakides, 2013. Using 
the dynamic model of educational effectiveness to 
identify stages of effective teaching: An Introduc-
tion to the special issue. The Journal of Classroom 
Interaction, 48 (2): 4–10. 

10. Mishra, P., and M.J. Koehler, 2006. Technological 
pedagogical content knowledge: A new framework 
for teacher knowledge. Teachers College Record, 
108 (6): 1017–1054.

References

1. Zhilina, A.I., 2014. Additional professional peda-
gogical education as a strategic resource for de-
velopment of the education system in accordance 
with the Federal Law “On Education in the Russian 
Federation”. Bulletin of Pushkin Leningrad State 
University, 2: 56–68. (Rus)

2. Kopylova, A.V., 2013. Implementation of the an-
dragogical approach in the system of advanced 
training of teachers. Vocational Education in Russia 
and abroad, 3: 75–79. (Rus)

3. Mondonen, O.Yu., 2006. The educational envi-
ronment of the pedagogical college as a factor 
of professional self-determination of students: 
Candidate’s Thesis in Pedagogical Sciences. St. 
Petersburg. (Rus)

4. Trinitatskaya, O.G., 2019. Educational environment 
of a modern school as a condition for the formation 



78 О.Г. Тринитатская, Н.П. Эпова

of linguistic and cultural professional competencies 
of teaching staff: teaching manual. Rostov-on-Don: 
Publishing House of Rostov Institute of Advanced 
Training and Professional Retraining of Educators. 
(Rus)

5. Trinitatskaya, O.G. and N.P. Epova, 2016. Reflexive 
culture of school headmaster’s personality as a 
factor of effective interaction in the context of 
education transformation: teaching manual. Ros-
tov-on-Don: Publishing House of Rostov Institute 
of Advanced Training and Professional Retraining 
of Educators. (Rus)

6. Trinitatskaya, O.G., S.V. Bocharov and O.A. Nazar-
chuk, 2021. Modern school as a socio-pedagogical 
system: theory and practice of modern manage-
ment. Rostov-on-Don: Publishing House of Rostov 
Institute of Advanced Training and Professional 
Retraining of Educators. (Rus)

7. Trinitatskaya, O.G., L.G. Zakharova and T.A. Bez-
maternykh, 2016. Management of innovative 

processes in an educational institution: teaching 
manual. Rostov-on-Don: Publishing house of Ros-
tov Institute of Advanced Training and Professional 
Retraining of Educators. (Rus)

8. Khlebunova, S.F. et al., 2017. Management of 
organizational changes in school in the context of 
a new education strategy: teaching manual. Rostov-
on-Don: Publishing House of Rostov Institute of 
Advanced Training and Professional Retraining of 
Educators. (Rus)

9. Creemers, B.P.M. and L. Kyriakides, 2013. Using 
the dynamic model of educational effectiveness to 
identify stages of effective teaching: An Introduc-
tion to the special issue. The Journal of Classroom 
Interaction, 48 (2): 4–10. 

10. Mishra, P., and M.J. Koehler, 2006. Technological 
pedagogical content knowledge: A new framework 
for teacher knowledge. Teachers College Record, 
108 (6): 1017–1054.



79

УДК 37.022 
DOI 10.18522/2658-6983-2022-10-79-85

Куликовская И.Э., 
Багирян В.А.

ГИБРИДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
КОНТЕКСТ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Ключевые слова: гибридные технологии, 
модели обучения, онлайн-обучение, сме-
шанное обучение, офлайн-обучение.

Одним из важнейших факторов раз-
вития любой сферы общества является 
эффективность использования совре-
менных информационных и коммуни-
кационных технологий. В 2020 г. пан-
демия COVID-19 изменила структуру 
рынка труда. Согласно опросу Garther, 
проведенному в марте 2021 г. среди 
236 лидеров HR-индустрии, 92% ре-
спондентов считали, что только часть 
сотрудников может работать удален-
но, 3% опрошенных разделяли идеи 
сохранения удаленной работы и 5% 
опрошенных не ожидали сохранения 
удаленного формата для ведения сво-
ей деятельности (Beatty, 2019).

Запросы работодателей меняют 
ландшафт высшего образования, так 
как наряду с развитием экономики, 
политики, медицины совершенствует-
ся и система образования. Пандемия 
COVID-19 привнесла свои коррективы 
в образовательный процесс универ-
ситетов, когда традиционные методы 
обучения стали невозможны. Возникла 
реальная объективная потребность ис-
пользования технологий и платформ, 
обеспечивающих продолжение обра-
зования студентов. Цифровая транс-
формация высшего образования была 
ориентирована на внесение значитель-
ных изменений в технологии обучения 
и учения с помощью комбинаций 
информационных, компьютерных и 
коммуникационных способов взаимо-
действия преподавателей и студентов.

Анализ моделей обучения до пан-
демии и в постпандемийный период 
показывает, что этот кризис придал 
образовательному процессу своего 
рода новое дыхание и привнес новые 
возможности и для преподавателей, 
и для обучающихся. Университеты на-
чали предлагать более гибкие условия 
образования, основы которых были 
заложены еще до пандемии (Eyal, Gil, 
2022). Так, гибко-гибридный (hyflex) 
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подход, разработанный Брайаном Бит-
ти, предполагает такой формат курсов, 
который сочетает в себе f2f (face to 
face) и онлайн-обучение (Beatty, 2008). 
Студентам предлагается выбрать фор-
мат занятия индивидуально – лично, 
синхронно и асинхронно. Можно вы-
брать также время и место обучения. 
Преподаватель создает учебный или 
оценочный материал так, чтобы его 
можно было адаптировать для он-
лайн- или офлайн-использования. Так 
оптимизируются усилия обучающихся 
и выравниваются их возможности.

При появлении смешанных и иных 
форм обучения мнения по поводу 
их полезности и эффективности под-
верглись критике со стороны сотруд-
ников образовательных организаций 
(Grushka-Cockayne, 2020). 

Сопоставление разных форм обуче-
ния не является корректным и оправ-
данным, поскольку каждая из них име-
ет как преимущества, так и недостатки. 

В настоящее время в системе выс-
шего образования реализуются следу-
ющие форматы:

 – традиционное офлайн-обучение;
 – онлайн-обучение;
 – смешанное обучение;
 – гибридное обучение.

Офлайн-обучение студентов пред-
полагает традиционную организацию 
образования в аудиторном режиме. 
При этом преподаватель формулирует 
содержание, определяет технологии 
образования, является и лектором, 
и экспертом – контролирует процесс 
усвоения студентами материала и вы-
ставляет баллы.

При онлайн-обучении все действия 
происходят в дистанционном режиме. 
Данная модель образования предпо-
лагает большую самостоятельность и 
ответственность студентов. Онлайн-
обучение имеет потенциал для про-
ведения более глубоких дискуссий 

и улучшения качества образования 
по сравнению с традиционным. Оно 
предоставляет широкие возможности 
для освоения многочисленных он-
лайн-курсов. При этом преподаватели 
отмечают «оторванность» от студентов 
и большее количество времени на под-
готовку к таким занятиям.

При смешанном обучении индиви-
дуальные занятия сочетаются с интер-
нет-технологиями для предоставления 
контента и оценки студентов. Данная 
модель образования снимает ограни-
чения онлайн-образования, связанные 
с разным опытом преподавателей и 
обучающихся и их компетенциями в 
области онлайн-технологий учения. 
Этот вид обучения предоставляет зна-
чительные возможности для обучаю-
щихся, максимально используя различ-
ные каналы коммуникаций.

Гибридное обучение включает 
технологии для улучшения обучения 
студентов, сочетая индивидуальные 
занятия с технологиями опосредова-
ния. Студенты могут быть активны как 
внутри, так и за пределами аудитории, 
даже в одно и то же время.

Ги б р и д н о е  о б у ч е н и е  н а р я -
ду с  другими форматами обуче -
ния имеет свои особенности (An 
Introduction..., https://www.celt.iastate.
edu/wp-content/uploads/2020/06/
hybridteachingworkbook.pdf) (рис. 1).

Гибридный формат обучения пред-
полагает комбинацию разных форм 
деятельности участников образова-
тельного процесса. Это параллельная 
работа онлайн-участников и очных 
обу чающихся в единой гибридной 
образовательной среде. Модель орга-
низации гибридного обучения изобра-
жена схематично на рис. 2.

Процесс внедрения в образователь-
ную среду гибридного обучения про-
шел четыре этапа (рис. 3). Создание 
среды гибридного обучения является 
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достаточно сложной и стратегически 
важной задачей, применение которой 
не должно исключать традиционное 
обучение и иные форматы донесения 
материала обучающимся (COVID-19 
response..., https://en.unesco.org/sites/
default/files/unesco-covid-19-response-
toolkit-hybrid-learning.pdf). 

Google Trends указывает на резкое 
увеличение числа поисковых запросов 
по термину «гибридное обучение» с 
начала пандемии. Этот термин исполь-
зуется департаментами образования, 
высшими учебными заведениями 
и всеми, кто стремится представить 
инновационную и современную об-
разовательную услугу или продукт ши-
рокой аудитории. Гибридность стала 
насущной необходимостью во время 
пандемии. Л. Эяль и Э. Гил изучают ги-
бридную технологию как пространство 
слияния взаимодействий, где мобиль-
ные технологии входят в образова-
тельное пространство и добавляют ему 
динамики, где границы формальных 

дихотомий размыты, а мотивация обу-
чающихся занимает центральное ме-
сто. Авторы указывают, что в научной 
литературе термины «гибридное обу-
чение» и «смешанное обучение» часто 
используются как взаимозаменяемые 
и синонимичные. По сути, это расши-
ренный f2f (face to face), дополненный 
доступом к онлайн-инструментам обу-
чения (Eyal, Gil, 2022). 

Указанные авторы делают обзор ги-
бридных моделей первого поколения, 
включая в них:

 – модель замещения лекции: пере-
вернутый класс;

 – модель дополнения: студентам 
предлагается посетить такое же 
количество занятий в аудитории, но 
получить доступ к веб-материалам 
в качестве дополнительного ре-
сурса;

 – модель шведского стола: студен-
там на выбор предлагается список 
учебных мероприятий – как f2f, так 
и онлайн-форматы;

 

Рис. 1. Особенности разных форматов обучения
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 – модель emporium, утверждающая, 
что лучшее время для учения – 
то, когда студент хочет учиться, 
а не когда преподаватель хочет 
преподавать, поэтому эта модель 
исключает все встречи в классе и 
позволяет студентам максимально 
персонифицироваться;

 – полностью онлайн-модель: пре-
подаватель несет ответственность 
за все задачи, взаимодействия и 
оценки.
М. Маркизио с соавт. утверждают, 

что гибридное обучение включает в 
себя работу как с очной, так и с уда-
ленной аудиторией для одного и того 

 
Рис. 2. Модель организации гибридного обучения
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же класса студентов (Marchisio et al., 
2022). Особенности гибридного обуче-
ния связаны с интеграцией технологий 
в образовательные пространства. В их 
исследовании представлены данные 
о том, как студенты-первокурсники 
используют возможности гибридного 
обу чения. Результаты показали высо-
кую гибкость гибридной технологии, 
ее возможности для оптимизации 
управления временем студентов и 
удовлетворения их потребности в обу-
чении, придание дополнительной цен-
ности очному посещению занятий.

А. Мендьета-Арагон с соавт. ис-
следовали проблему организации 
взаимного обучения в гибридных и 
онлайн-университетах. Ученые обнару-
жили, что студенты положительно оце-
нивают возможность выступить пре-
подавателем для своих сверстников и 
подготовить цифровой контент (видео) 
для курса. В гибридных условиях, где 
взаимодействие между студентами, 
преподавателями и контентом может 
быть затруднено из-за использования 
технологий, одним из преимуществ 
является взаимообучение студентов. 
Студенты отметили повышение моти-
вации изучения предмета и успевае-

мости, а также улучшение творческих 
и коммуникативных умений. Те сту-
денты, которые обучались по подго-
товленным сверстниками материалам, 
также выше оценили обучение с помо-
щью видеороликов одноклассников, 
чем традиционный метод обучения 
(Mendieta-Aragón et al., 2022).

М.А. Ферреро доказывает важность 
в гибко-гибридной модели роли обуча-
ющихся, которые активны в собствен-
ном учении и приобретении опыта. 
Роль преподавателя заключается в том, 
чтобы побудить студентов полностью 
взять на себя ответственность за свое 
обучение, начиная с определения це-
лей и до оценки его результатов. Это 
один из самых важных компонентов – 
выбор обучающихся. Hyflex требует ин-
терактивного и увлекательного занятия 
с инновационным применением кон-
тента для обеспечения оптимального 
взаимодействия в процессе обучения. 
Этот контент и действия должны быть 
разработаны так, чтобы их легко можно 
было перенести в полностью онлайн 
или полностью офлайн, а также в про-
межуточный формат (Ferrero, 2020).

Применение на практике гибридно-
го обучения, как и смешанного, требу-

 
Рис. 3. Четыре этапа развития гибридного обучения
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ет от преподавателей особых навыков, 
умений и компетенций, связанных 
с донесением учебного материала 
обу чающимся таким образом, чтобы 
повысить их вовлеченность в учеб-
ный процесс (Гибридное обучение..., 
https://sberuniversity.ru/edutech-club/
journals/19019/). Поскольку гибрид-
ное и смешанное обучение являются 
схожими моделями, включающими 
традиционное очное преподавание и 
онлайн-формат, можно говорить о том, 
что эти формы донесения материала, 
вероятно, станут единой классической. 
Однако стоит иметь в виду, что клю-
чевым отличием гибридной формы 
обучения является одновременное 
обучение онлайн-участников с контин-
гентом, непосредственно присутству-
ющим в аудитории. При проведении 

занятий в гибридной форме препо-
давателям следует более детально 
относиться к планированию занятий 
и подготовке учебного материала, по-
скольку данный формат имеет свои 
особенности. На рис. 4 изображены 
цели, задачи и ограничения, которые 
помогут найти баланс между возмож-
ностями и вызовами в современном 
мире. 

Подводя итоги, можно заключить, 
что гибридные технологии на сегод-
няшний день представляют собой об-
разовательный продукт, который впо-
следствии будет совершенствоваться и 
обновляться. Их можно рассматривать 
как смешанные в том смысле, что они 
фокусируются на месте, где происхо-
дит обучение студентов (онлайн или 
f2f), и на возможности замены одного 

 
Рис. 4. Цели, задачи и ограничения, способствующие балансу  

между возможностями и вызовами в современном мире
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другим из-за технических или эконо-
мических факторов. Гибридные техно-
логии представляют собой простран-
ство взаимодействий и постоянного 
движения пользователей (преподава-
телей и студентов) в интернет-среде 
и реальной аудитории. Гибридность 
здесь – это соединение, связь студен-
тов и информации, которую необхо-
димо преобразовать в знания и ком-
петенции. Гибкое гибридное обучение 
может характеризоваться нарушением 
правила «точно в срок» в случае запро-
са студента – учиться в режиме реаль-
ного времени, изучить какие-то разде-
лы более глубоко и т.п. В связи с этим 
необходима постоянная проработка 
обратной связи, создание условий для 
максимальных возможностей как для 
онлайн, так и для офлайн-участников, 
подготовка инструментов коммуника-
ций с обязательным предвидением 
возможных барьеров – технических, 
личностных, психологических и др.
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В современном мире инновации 
стали одной из наиболее актуальных 
областей, поскольку они рассматри-
ваются как движущая сила экономи-
ческой и социальной жизни во всех 
аспектах. К.А. Бартлетт и П.У. Бимиш 
утверждают, что продвижение ин-
новационного потенциала стало ре-
шающим и стержневым способом 
поддержания конкурентных преиму-
ществ (Bartlett, Beamish, 2018). В этом 
контексте инновационная культура 
преподавателя университета содер-
жит ценности и убеждения, которые 
ориентируют его на позитивное отно-
шение и соответствующее поведение 
при получении и применении новых 
элементов в профессиональной дея-
тельности, освоении компетентностей, 
необходимых для инновационного 
процесса. Поэтому инновационная 
культура продвигает инновационную 
деятельность преподавателя, повы-
шает качество университетского обра-
зования, способствуя удовлетворению 
социальных требований и адаптации к 
колебаниям времени.

Развитие инновационной культуры 
преподавателя университета проходит 
четыре уровня: рационализаторский, 
изобретательский, эвристический и но-
ваторский (Маи, Борытко, 2022, с. 78). 
Преобразование для достижения бо-
лее высокого уровня совершенства 
(целостности) требует определенных 
факторов и условий. Т.М. Резер счита-
ет, что под механизмами управления 
развитием следует понимать «сово-
купность разных направлений и видов 
управленческой, профессионально-
педагогической и иных видов деятель-
ности в решении вопросов функцио-
нирования и развития высшей школы» 
(Резер и др., 2022, с. 439). А.К. Аржа-
нова констатирует, что социально-пси-
хологический механизм управления 
университетским образованием – это © Маи Данг Хоа, 2022
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«создаваемые социально-психологи-
ческие условия, формирующие соци-
альные представления человека, вли-
яющие на его поведение в социуме» 
(Аржанова, 2014, с. 265). Поэтому мы 
считаем, что механизмы управления 
могут создать условия для развития 
инновационной культуры преподавате-
ля университета.

Совместное использование иссле-
довательского анализа литературы и 
изучения опыта профессиональной 
деятельности преподавателей путем 
наблюдения и интервью позволяет 
судить о механизмах управления раз-
витием инновационной культуры пре-
подавателя университета. Каждому 
уровню развития инновационной куль-
туры преподавателя университета со-
ответствует набор условий ее перехода 
на более высокий уровень (Борытко, 
2011). Прежде всего, на развитие ин-
новационной культуры преподавателя 

влияют условия, которые исходят из 
особенностей профессиональной де-
ятельности. Требования университета 
и ожидания общества в отношении 
высокой квалификации и хорошего 
педагогического общения для препо-
давателя способствуют реализации 
функций его инновационной культуры. 
Помимо условий, соответствующих 
уровням развития инновационной 
культуры преподавателя, существуют 
также инвариантные условия, которые 
не зависят от этих уровней (таблица).

Механизмы управления должны 
включать инвариантные условия, не 
зависящие от уровня развития инно-
вационной культуры преподавателя. 
Проблема соотношения заработной 
платы и рабочей нагрузки преподава-
теля должна быть тщательно решена, 
чтобы он мог быть уверен в своей 
профессии и университете. Необходи-
мо продвигать мероприятия, которые 

Механизмы управления развитием инновационной культуры преподавателя

Уровень развития инновационной 
культуры преподавателя

Условия, способствующие развитию инновационной культуры  
преподавателя

Рационализаторский уровень Осознание неизбежности изменений, адаптации к требованиям про-
фессиональной деятельности, необходимости повышения собствен-
ной компетентности преподавателя в сфере инноваций

Изобретательский уровень Регулярное и эффективное воздействие на внутреннее «Я» препо-
давателя для повышения степени уверенности в себе.
Деятельность, связанная с дополнением, обучением и развитием 
инновационной компетентности преподавателя.
Позитивная атмосфера сотрудничества

Эвристический уровень Инновационная экосистема университета с современной инфра-
структурой, соответствующими учреждениями инновационной куль-
туры и скоординированными действиями участников университета.
Система единых требований, конкретных рекомендаций и своевре-
менной поддержки преподавателя в области инноваций.
Общественное признание, хорошее вознаграждение и карьерный 
рост преподавателя

Новаторский уровень Повышение статуса преподавателя среди коллег благодаря результа-
там в инновациях, использование опыта успешных коллег.
Достижения преподавателя в области инноваций, развитие иннова-
ционной культуры коллег и устойчивое развитие университета.
Признание и одобрение образовательной индустрии и общества

Инвариантные условия, не завися-
щие от уровня развития иннова-
ционной культуры преподавателя

Соотношение заработной платы и рабочей нагрузки. Требования к 
стандартам, результатам работы в соответствии с занимаемой долж-
ностью. Эффективное управление и стратегия развития университета
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помогают увеличить финансовые ре-
сурсы университета, а также повысить 
доход преподавателя. Требования к 
стандартам, результатам работы в со-
ответствии с занимаемой должностью 
должны быть уточнены, чтобы препо-
даватель мог повысить свою собствен-
ную компетентность в соответствии с 
этими требованиями. Преподавателю 
необходимо оказать содействие в 
участии в процессе формулирования, 
реализации или корректировки страте-
гий и планов университета. Благодаря 
этому он может легко схватывать и по-
нимать механизмы управления, чтобы 
работать гибко, правильно и эффектив-
но. Это первые базовые условия, кото-
рые должны обеспечивать механизмы 
управления для развития инновацион-
ной культуры преподавателя.

Для рационализаторского уровня 
инновационной культуры преподава-
теля механизмы управления должны 
быть сфокусированы на действиях, 
обеспечивающих осведомленность 
преподавателей об инновациях. Л. Сте-
фани считает, что почти невозможно 
упомянуть слова «высшее образова-
ние» без того, чтобы за ними не после-
довало слово «инновации» (Stephanie, 
2021). Больше, чем кто-либо другой, 
преподаватель и университет хорошо 
осознают важность инноваций, а так-
же инновационной культуры. Поэтому 
инновации и инновационная культура 
должны быть включены в содержание 
миссии, видения, образовательной фи-
лософии, основных ценностей и целей 
университета. Это содержимое должно 
всегда отображаться через внутренние 
коммуникации университета, чтобы 
сообщаться всем преподавателям. 
В результате они превращаются в 
проблемы и конкретизируются инно-
вационным поведением преподава-
теля. Именно эти условия влияют на 
осознание неизбежности изменений, 

на адаптивные требования профессио-
нальной деятельности преподавателя, 
приводя его к необходимости повы-
шения собственной компетентности в 
сфере инноваций для развития своей 
инновационной культуры.

Для изобретательского уровня ин-
новационной культуры преподавателя 
механизмы управления должны быть 
направлены на регулярное и эффек-
тивное воздействие на внутреннее «Я» 
преподавателя с целью повышения 
степени его уверенности в себе, в де-
ятельности, связанной с дополнением, 
обучением и развитием его инноваци-
онной компетентности, и на позитив-
ную атмосферу сотрудничества. В выс-
шей школе инновационная культура 
преподавателя имеет решающее зна-
чение для «внесения новых элементов 
в содержание, методику, организацию 
и управление учебно-образовательно-
го процесса вуза» (Фокина, 2001, с. 40). 
Чтобы достичь этого, преподавателю 
необходимо действительно понимать 
свою роль и ответственность в инно-
вационной системе университета; в то 
же время необходимо повысить свою 
собственную инновационную компе-
тентность. Другими словами, механиз-
мы управления должны обеспечивать 
условия для профессионального раз-
вития преподавателя в области препо-
давания, исследований, поддержки и 
управления. В условиях современного 
общества «глубокое проникновение 
цифровых технологий во все сферы 
образования вынуждает вузы активно 
трансформироваться» (Грамбовская, 
Караказьян, 2022, с. 60). В связи с этим 
одним из приоритетов университета 
является обучение преподавателя циф-
ровой грамотности, чтобы он мог легко 
работать в новой среде. Это придает 
преподавателю уверенности в себе 
при внедрении инноваций. Наряду с 
этим механизмы управления должны 
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способствовать развитию командной 
работы посредством коллективного 
творчества или междисциплинарной 
академической деятельности, тем са-
мым способствуя и сотрудничеству в 
области инноваций.

Для эвристического уровня инно-
вационной культуры преподавателя в 
центре внимания механизмов управ-
ления находится формирование инно-
вационной экосистемы с современной 
инфраструктурой, соответствующими 
учреждениями инновационной куль-
туры и скоординированными дей-
ствиями участников университета. По 
словам О. Гранстранда и М. Хольгерс-
сона, инновационная экосистема – это 
развивающийся набор действующих 
лиц, видов деятельности и артефак-
тов, а также институтов и отношений, 
включая взаимодополняющие и за-
мещающие отношения, которые важ-
ны для инновационной деятельности 
субъекта или совокупности субъек-
тов (Grandstrand, Holdgersson, 2020). 
В.В. Акбердина и Е.В. Василенко под-
черкнули, что применение концепции 
«инновационной экосистемы» может 
быть полезным для университетов 
(Акбердина, Василенко, 2021, с. 469). 
Поэтому вполне возможна мобилиза-
ция ресурсов университета для форми-
рования инновационной экосистемы, 
способствующей развитию инноваци-
онной культуры преподавателя. Этот 
процесс должен сопровождаться си-
стемой единых требований, конкрет-
ных рекомендаций и своевременной 
поддержки в области инноваций, что-
бы преподаватель мог быстро адапти-
роваться и максимально эффективно 
использовать современную инфра-
структуру. Следует отметить, что мо-
дернизация инфраструктуры должна 
происходить единообразно и синхрон-
но в области преподавания, исследо-
ваний, поддержки и управления. По 

мнению C. Роффеи с соавт., ключом 
к инновационной культуре является 
институционализация инноваций и по-
стоянное стремление к совершенство-
ванию (Roffeei el al., 2018, р. 38). Это 
означает, что дух инноваций должен 
быть заложен во всех преподавателях 
и во всех операциях университета. По-
мимо указанных важных условий, пре-
подавателю также необходима моти-
вация для поощрения инновационного 
поведения. Работая в инновационном 
университете, где всегда поддержива-
ются новые творческие идеи, препода-
ватель имеет большую мотивацию для 
смелого внедрения инноваций. По-
этому механизмы управления должны 
быть сосредоточены на общественном 
признании, хорошем вознаграждении 
и карьерном росте преподавателя.

Для новаторского уровня инно-
вационной культуры преподавателя 
механизмы управления должны быть 
направлен на повышение статуса пре-
подавателя среди коллег благодаря 
результатам в инновациях, исполь-
зованию опыта успешных коллег, до-
стижениям преподавателей в области 
инноваций, развитию инновационной 
культуры коллег, устойчивому разви-
тию университета, признанию и одо-
брению образовательной индустрии 
и общества. Преподаватель на этом 
уровне инновационной культуры не 
только гордится своими результатами, 
достигнутыми в области инноваций, 
но и активно поддерживает своих 
коллег в совместном прогрессе. Сле-
довательно, должны быть созданы 
условия для содействия сплоченности, 
обмена опытом и взаимного обучения 
между преподавателями. Механизмы 
управления также должны учреждать 
звания и награды для признания и 
чествования коллективов и отдельных 
лиц с выдающимися достижениями 
в области инноваций или внесения 
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положительного вклада в развитие 
университета. Деловые связи и между-
народное сотрудничество должны 
быть сосредоточены таким образом, 
чтобы у лектора было больше возмож-
ностей повысить свою собственную 
компетентность, соответствовать тре-
бованиям работы в новом контексте и 
продемонстрировать свою социальную 
ответственность. Достижения препо-
давателей и университета признаются 
и восхваляются обществом как отлич-
ный источник мотивации для развития 
инновационной культуры.

Очевидно, что механизмы управ-
ления оказывают огромное влияние 
на развитие инновационной культуры 
преподавателя университета. Для со-
действия развитию инновационной 
культуры преподавателя могут быть 
полезны следующие рекомендации: 
необходимо определить уровень раз-
вития инновационной культуры препо-
давателя, создать или изменить благо-
приятные условия для этого развития 
на каждом уровне, на базе ресурсов 
вуза разработать соответствующие 
этапы оптимизации этих условий. 
Инновационный университет – это 
совокупность идеальных условий раз-
вития инновационной культуры препо-
давателя.

Таким образом, развитие инно-
вационной культуры преподавателя 
университета происходит на каждом 
уровне и зависит от соответствующих 
условий. Это предъявляет требование 
к механизмам управления, обеспечи-
вающим оптимальные условия для та-
кого развития. Мы считаем, что резуль-
таты этого исследования могут быть 
использованы для улучшения управле-
ния университетом в плане развития 
инновационной культуры преподавате-
ля на практике и вносят важный вклад 
в устойчивое развитие университета 
в изменчивом социальном контексте. 

Дальнейшие исследования позволят 
расширить научные знания о развитии 
инновационной культуры преподавате-
ля университета.
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Современное высшее образование 
должно обеспечивать конкурентоспо-
собность выпускников вузов (Ибра-
гимов, Ибрагимова, 2021). Для этого 
будущие специалисты должны обла-
дать всеми необходимыми професси-
ональными компетенциями, которые 
будут способствовать их эффективной 
адаптации к профессиональной среде 
(Гусейнова, 2014; Назарова, 2017). 

В связи с этим необходимо выстра-
ивать содержание учебных дисциплин 
таким образом, чтобы обеспечивать 
эффективность образовательного про-
цесса, а вместе с тем и формирование 
профессиональных навыков у будущих 
бакалавров. Однако формирование 
компетенций – это сложный процесс, 
который заключается в поэтапном раз-
витии компонентов профессиональных 
навыков (Кречетников, 2019; Крылова, 
2020). Так, знания и навыки, приоб-
ретаемые студентами направления 
09.03.03 «Прикладная информатика» 
на втором курсе при изучении методов 
численного решения задач, помогают 
в выборе рациональных расчетных 
программ и в достоверной оценке по-
лученных результатов при разработке 
и проектировании информационных 
систем (Петровичева и др., 2021; Семе-
нова, Слепухин, 2014).

Большой практический интерес 
представляет формирование профес-
сиональных компетенций у студентов 
направления 09.03.03 «Прикладная 
информатика» в условиях смешанного 
обучения (Bonk, Graham, 2006; Garrison, 
Vaughan, 2008). На первом этапе наших 
исследований мы проводили оценку 
развития компонентов профессиональ-
ных компетенций при традиционном 
обучении. Оценку формирования ком-
петенций проводили с учетом знани-
евого, операционно-деятельностного 
и личностного компонентов (Шкерина 
и др., 2012). Знаниевый компонент © Михайлова О.П., 2022
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основан на профессиональных тео-
ретических знаниях, связанных с при-
менением новых информационных 
технологий, профессиональной лексики 
и тенденций в сфере IT. Практические 
умения и навыки использования ин-
формационных технологий в професси-
ональной сфере, навыки программиро-
вания, умения создавать и оптимизиро-
вать программные решения, выполнять 
коллективную проектную работу и 
другие способности относятся к опера-
ционно-деятельностному компоненту. 
Личностный компонент сопряжен с лич-
ными познавательными способностями 
обучающихся, мотивацией к обучению, 
профессиональному становлению и 
стремлением к саморазвитию. Каждый 
компонент определялся соответству-
ющим ему критерием (когнитивным, 
деятельностным, личностным). Так, для 
когнитивного критерия показателем 
является степень усвоения знаний. Сте-
пень овладения умениями и навыками 
относится к деятельностному критерию. 
В основе личностного критерия нахо-
дится определение степени развития 
познавательных процессов личности. 
Для определения эффективности фор-
мирования компонентов професси-
ональных компетенций показатели 
критериев были распределены по че-
тырем уровням: очень низкий (Уон < 60 
баллов), низкий (60 ≤ Ун < 71), средний 
(71 ≤ Ус < 86) и высокий (Ув ≥ 86).

Материалами для исследования по-
служили научные источники, в которых 
представлено современное состояние 
научных знаний в области формирова-
ния профессиональных компетенций. 
В исследовании применялся метод 
педагогического эксперимента, а так-
же методы теоретического анализа 
(изучение и анализ педагогической, 
научно-методической литературы и 
интернет-ресурсов по проблеме ис-
следования). 

Мы провели исследование форми-
рования знаниевого, операционно-
деятельностного и личностного ком-
понентов профессиональных компе-
тенций среди студентов направления 
09.03.03 «Прикладная информатика». 
В исследовании принимало участие 
120 студентов, которые были разделе-
ны на две группы – эксперименталь-
ную и контрольную. В эксперименталь-
ную группу вошли студенты первого 
курса 2019/2020 учебного года. Дан-
ные испытуемые характеризовались 
тем, что у них не были сформирова-
ны профессиональные компетенции. 
В контрольную группу вошли студенты 
второго курса. Обучение в обеих груп-
пах проводилось в традиционной фор-
ме, без применения электронной об-
разовательной среды на лабораторных 
работах на первом этапе проведения 
эксперимента. Длительность экспери-
мента соответствовала одному учеб-
ному году. Эксперимент проводился на 
дисциплинах «Введение в профессио-
нальную деятельность» на первом кур-
се и «Алгоритмы и структуры данных» 
на втором курсе. При изучении обеих 
дисциплин у студентов формировалась 
способность использовать кодирова-
ние на языках программирования при 
разработке и проектировании инфор-
мационных систем (ПК-4). 

В результате проведенного иссле-
дования мы установили, что компо-
ненты ПК формировались на первом 
и втором этапе по-разному. Особенно-
сти формирования знаниевого компо-
нента представлены на рис. 1.

Так, высокий уровень знаниевого 
компонента профессиональных ком-
петенций у студентов первого курса 
на конец учебного года полностью 
отсутствовал. У студентов второго кур-
са высокий уровень знаниевого ком-
понента составил 16%. Это связано с 
тем, что в учебном плане на первом 
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курсе предусмотрена одна дисципли-
на, формирующая одну профессио-
нальную компетенцию, – «Введение 
в профессиональную деятельность». 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 
чего, на наш взгляд, недостаточно для 
формирования глубоких знаний в про-
фессиональной сфере. Наибольшее ко-
личество испытуемых студентов, как на 
первом, так и на втором курсе, имели 
средний уровень исследуемого компо-
нента – 39 и 40% соответственно.

При исследовании операционно-
деятельностного компонента, дина-
мика формирования которого про-
иллюстрирована на рис. 2, мы также 
отметили максимальное количество 
студентов со средним уровнем данно-
го компонента.

Следует отметить, что среди студен-
тов первого курса не было выявлено 
высокого уровня развития операци-
онно-деятельностного компонента. По 
нашему мнению, это связано с тем, 
что в учебном плане на первом курсе 
направления 09.03.03 «Прикладная ин-
форматика» отсутствуют дисциплины, 
направленные на развитие професси-
ональных навыков. В отличие от сту-
дентов первого курса, 12% студентов 
второго курса имели высокий уровень 

развития исследуемого компонента. 
Это объясняется наличием в учебном 
плане дисциплин исследуемого на-
правления, которые закладывают про-
фессиональные компетенции. К ним 
относятся следующие дисциплины: 
«Численные методы», «Качество и 
стандартизация информационных 
систем», «Технологии программиро-
вания на платформе Java». Данные 
дисциплины практико-ориентирован-
ные и предполагают наличие знаний, 
приближенных к профессиональной 
деятельности.

Отличительной особенностью раз-
вития личностного компонента являет-
ся наличие студентов-первокурсников 
с высоким уровнем сформированности 
данного компонента, что продемон-
стрировано на рис. 3.

Наличие студентов-первокурсников 
с высоким уровнем личностного ком-
понента (3%) обусловлено индивиду-
альными когнитивными свойствами 
личности каждого студента, которые 
были развиты ранее в школьной среде. 
На втором курсе количество студентов 
с высоким уровнем личностного ком-
понента достигло 14%, что связано, по 
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нашему мнению, с адаптацией студен-
тов к процессу обучения в вузе.

Таким образом, проанализировав 
особенности формирования компо-
нентов профессиональных компетен-
ций, мы установили, что в первый год 
обучения у студентов не формируются 
высокие уровни знаниевого и опера-
ционно-деятельностного компонентов. 
Однако регистрируется максимальное 
количество студентов-первокурсников 
со средним уровнем данных компо-
нентов. На втором курсе отмечалось 
несущественное количество студен-
тов с высоким уровнем знаниевого и 
операционно-деятельностного компо-
нентов, что обусловлено недостатка-
ми традиционной формы обучения. 
Поэтому дальнейшим этапом нашего 
исследования станет разработка и 
внедрение модели смешанного обу-
чения, которая будет способствовать 
эффективному формированию профес-
сиональных компетенций бакалавров 
направления 09.03.03 «Прикладная 
информатика».
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Our aim as educators has always 
been to support students in becom-
ing lifelong learners, not only to im-
part knowledge. Students have little 
motivation to learn if they are only 
learning to pass an exam. The goal 
of educators is to create a positive 
teaching and learning environment 
that changes students from surface 
learners to deep learners who can sub-
sequently advance their values in their 
line of work.

With the emergence of super tall 
buildings, mega bridges, enormous 
dams, and intricate metro systems, civ-
il engineering, as a system of engineer-
ing encompassing all areas of knowl-
edge and technology, has evolved into 
a symbol of the strength of society. 
The early development of the civil en-
gineering field was based on failures 
and lessons learned. Modern mechan-
ics, pioneered by Galileo and Newton, 
was incorporated into civil engineering 
practice starting in the 17th century, 
progressively developing the disci-
plines of materials mechanics, struc-
tural mechanics, and fluid mechanics 
as the fundamental theories of civil 
engineering. Since then, the engineer-
ing field has rationally applied mechan-
ics to improve not only the project’s 
safety performance but also the clarity 
and integrity of the construction struc-
ture. Modern civil engineering work-
ers must be trained in mechanics, so 
professors at many colleges have made 
it a priority to explore and modify me-
chanics education. The development of 
top-tier talents will be accelerated by 
the implementation of an efficient as-
sessment and evaluation system (Wang 
Danfeng, Sha Jin, 2020). As a result, 
this paper discusses the existing issues 
with grading civil engineering mechan-
ics courses and suggests a process-
oriented grading strategy.
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I. The significance of process-based 
assessment

The purpose of education has always 
been to help students learn better, and 
conducting fair assessments during the 
teaching process and increasing teaching 
effectiveness through assessment is a 
crucial duty that many educators should 
investigate and put into practice (Liu Yi, 
2017). Course evaluation is a useful tool 
for determining if students have a firm 
grasp of the material and is an essential 
component of the teaching process. The 
exams serve as a tool for guiding stu-
dents’ learning and energizing them to 
study in addition to serving as a means 
of testing students’ understanding, as-
sessing the course’s educational impact, 
and providing feedback on its content 
(You Dandan, 2021). However, the major-
ity of courses currently use a single final 
exam to assess students’ learning, and 
this method of evaluation has certain 
problems because university students 
are now less cognizant of their learning. 
Due to the final exam’s frequently high 
weight, the majority of students prioritize 
it above their usual studies and develop 
the habit of «surprise tests,» where they 
memorize everything that will be covered 
on the exam. This type of examination, 
which lacks a feedback mechanism in 
teaching activities, only serves as a means 
of assessment; as long as the course 
passes or receives the desired score, it 
signals the end of the course. This type 
of examination is not effective at guiding 
students’ learning and is not suited for 
teachers to analyze the course and en-
hance the quality of their instruction. The 
traditional final examination «one exam 
to determine the grade» mode is broken 
by the process-oriented teaching assess-
ment mode; the final examination results 
in the daily course learning process to 
reflect the assessment process into the 

teaching activities, improve classroom 
interaction, avoid students’ test-taking 
mentality, change students’ learning at-
titudes, and constantly monitor students’ 
progress (Fang ZW, 2021). The course 
aims to improve engagement, discourage 
test-taking, alter students’ perspectives 
on learning, and encourage personal 
initiative. The process of student learning, 
the process of a teacher instructing, and 
of course the process of performance as-
sessment are all highlighted in the course.

Process-based evaluation has the 
advantages of being thorough, timely, 
in-depth, and sustainable in terms of 
assessment methodologies and value ori-
entations (Li Zhao et al., 2021). (1) Com-
prehensive: Process-based evaluation 
considers both standards and procedures 
and avoids trying to gauge students based 
on preconceived notions. (2) Timely: Pro-
cess-based assessment is a concurrent 
assessment with teaching and learning, 
which is conducive to timely recognition 
of students’ achievements and identifica-
tion of problems so that mistakes can be 
corrected early. (3) in-depth: While pro-
cess-based assessment can explore sev-
eral facets and levels of learning and can 
explain and evaluate learning from vari-
ous viewpoints, traditional assessment 
can only measure quantitative and rather 
superficial learning impacts; (4) Process-
based assessment is sustainable because 
it is used throughout the entire learning 
process – before, during, and after learn-
ing – and develops into a significant tool 
for fostering student learning and lifelong 
growth. Thus, process-based assessment 
can achieve interaction between teach-
ers and students throughout the entire 
course learning process, forming a posi-
tive feedback loop of «promoting learn-
ing through examination and teaching 
through examination» and achieving the 
educational goals necessary for civil engi-
neering mechanics professionals.
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II. Process-based assessment  
at the University of Aberdeen

Currently, Harbin Engineering Univer-
sity (HEU) and the University of Aberdeen 
(UoA) in the UK are working together 
to develop a strong knowledge base 
and a diverse international perspective 
for students studying civil engineering, 
which can, to a certain extent, meet the 
expanding and varied educational needs 
of educated people in China. The Sino-
foreign collaborative study is a way to 
diversify the training of talents through 
the introduction of cutting-edge foreign 
talent training methods. It also encour-
ages the development of disciplines and 
specialties, particularly weak ones, to 
enrich the education supply and provide 
intellectual support and talent guarantee 
for social development. By working to-
gether with the University of Aberdeen, 
we can actively support the reform of 
China’s educational system and school 
operation system as well as the opening 
of education to the rest of the world by 
introducing high-quality educational re-
sources, educational concepts, education-
al contents, teaching methods, and talent 
cultivation techniques. The intensity of 
the assessment is more challenging to 
understand because the current process-
based assessment still has some limita-
tions, such as the fact that it is more of an 
immediate assessment method, that its 
evaluation process and procedures may 
not be standardized, and that it is used 
throughout the learning and teaching 
process. We have specifically researched 
Aberdeen University’s assessment prac-
tices and have taken their process-based 
assessment system as a model in order 
to better integrate process-based assess-
ment in teaching and learning.

The University of Aberdeen uses the 
following process-based evaluation tech-
niques for its three engineering courses, 

Fundamentals of Engineering Materials, 
Fluid Mechanics, and Engineering Analy-
sis and Methods (Tong Zijuan, 2019).

1. Fundamentals of Engineering 
Materials

An ongoing evaluation consisting of 
two course papers and a 1.5-hour online 
test. The online test accounts for 80% of 
the final mark, with the two-course pa-
pers accounting for the remaining 20%. 
Additionally, there is a mechanism for 
feedback at the conclusion of the exam, 
namely: (1) individual feedback will be 
given to students in the form of an on-
line report on the coursework submit-
ted within two weeks of the submission 
deadline; and (2) a feedback session on 
examination performance will be held 
within two weeks of the publication of 
the examination results.

2. Fluid Mechanics
Two assessments will be used to de-

termine the final grade in Fluid Mechan-
ics: a midterm exam to evaluate learning 
from the first two weeks of instruction, 
which will count for 20% of the final 
grade, and a final exam, which will count 
for 80% of the final grade. The test con-
sists of four calculation problems, and 
students are required to write equations 
and data on their exam papers. It is also 
crucial for student supervision, particu-
larly in tutorial and laboratory courses, 
attendance will be kept track of. (1) Ten 
consecutive working days absent; (2) two 
group teaching sessions (such as tutori-
als, laboratory sessions, or any other 
activity where attendance is required and 
trackable) missed without justification; 
(3) Failure to submit a summative course 
assessment of the program by the re-
quired deadline (ex. class examinations, 
laboratory reports, formative papers), 
students with any of the above will not 
be allowed to take the final exam.
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3. Engineering Analysis  
and Methods

Two reports are used to calculate 
the final grade for Engineering Analysis 
and Methods: (1) Using Matlab to solve 
linked problems, numerically solve ordi-
nary differential equations; (2) Use Mat-
lab to solve associated problems numeri-
cally solve partial differential equations. 
The two reports each account for fifty 
percent of the final grade.

The University of Aberdeen follows 
the paradigm of process-based evalua-
tion, with students evaluated in several 
ways at the conclusion of each learning 
module. It was discovered as a result that 
by measuring student learning effective-
ness, the classroom teaching strategy 
may be enhanced, hence increasing stu-
dent motivation.

III. Strengthening the feedback 
mechanism

It is impossible to properly oversee 
and govern the teaching process if there 
is no return, simply output information 
but no feedback information. At Aber-
deen University, the emphasis on the 
feedback system is not given enough 
weight in the process-based assessment. 
Therefore, based on the process-oriented 
assessment of teaching and learning 
at Aberdeen University, we are able to 
assist students in better self-correcting 
through the enhancement of high-quality 
feedback data, such as formative learn-
ing assessments (Wang Shicheng, 2003). 
Providing information about student suc-
cess, enabling teaching and learning ac-
tivities to modify in response to learners’ 
needs, and acknowledging the significant 
benefits of feedback for learning are all 
part of formative learning assessment. 
As a result, formative evaluation enables 
teachers to keep an eye on students and 
intervene as needed, while also giving 

students the chance to learn how to as-
sess themselves and so keep an eye on 
themselves by becoming more aware of 
their strengths and flaws. Formative eval-
uation is viewed as a chance for learning 
that is unrelated to grades but rather as a 
mechanism for ongoing feedback (Huang 
Liwei et al., 2021). In its most basic form, 
it entails gathering written comments 
regarding student learning. The following 
two questions, «What is the most signifi-
cant thing you have learnt in this class?» 
and «What important topic remains un-
solved,» are good ones for teachers to 
ask students to write on quickly. Students 
hand in their responses, which they have 
written on index cards or a half-scrap of 
paper. The instructor can devote five to 
ten minutes of the following lesson to 
answering the students’ questions.

Three areas of change need to be ad-
dressed in order to create assessments 
and develop feedback mechanisms for 
teaching and learning (Wang Yingjie, 
2017).

1. Students are invited to submit 
self-assessments that pertain to learn-
ing what is significant, authentic, and 
meaningful as part of the first step in 
delivering excellent feedback to help 
students self-correct. Teachers then of-
fer commentary on this self-evaluation. 
Before they attempt the assessment, give 
students plenty of written feedback, such 
as a list of «recurring problems.» Since 
students are most receptive to feed-
back right after finishing an assessment, 
when they submit work for evaluation, 
the feedback they receive may include 
a handout outlining known difficulties 
related to those shown by the previous 
learner cohort suggestions, supported by 
classroom explanations.

2. Promote optimistic learning views 
by designing learning challenges with 
increasing levels of difficulty. The perfor-
mance of other students should not be 
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taken into consideration when creating 
objective assessments that allow stu-
dents to evaluate their understanding on 
an individual basis and relate it to their 
own learning goals. A supportive learn-
ing environment is promoted by giving 
students the option to select the degree 
of difficulty of their education and by 
offering plenty of opportunities for self-
assessment.

3. Tailor instruction to the needs 
of the students. Incorporate dynamic 
feedback into the lesson plan by allow-
ing students to anonymously provide 
comments at the end of each lesson 
based on a mini-assessment activity (Lu 
Shanhua et al., 2003). When submitting 
their work, students are also given the 
choice to request comments, giving 
them the chance to evaluate their own 
progress and consider what they have 
learned. The documentation of these 
reflections provide details regarding 
the student’s capacity to evaluate their 
own learning. Following analysis of this 
data, better teaching priorities can be 
determined.

IV. Conclusion
The development of the mechanics 

curriculum is a critical component of 
the growth of civil engineering, but the 
process-based assessment method re-
form has a stronger impact on elevating 
students’ intrinsic drive to learn about 
civil engineering mechanics. In order 
to ensure that teachers’ teaching and 
students’ learning are constantly conver-
gent, special attention should be paid to 
the allocation of teaching resources and 
time according to needs as well as the 
formation of an organic virtuous cycle 
between «teaching – process-oriented 
assessment – self-assessment and feed-
back – re-teaching.» This will improve 
both teaching and learning for both 
teachers and students.
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В последние десятилетия в сфере 
образования наблюдается отклонение 
от знаниевой парадигмы и обращение 
к компетентностной как более соот-
ветствующей пониманию современ-
ных целей образования. Однако это 
ни в коей мере не должно означать 
нивелирования и принижения знания 
как дидактической единицы, объекта 
изучения науки и практики. Сегодня 
все более жизнеутверждающе звучит 
тезис о том, что знания – это одна из 
инструментальных основ компетен-
ций, т.е. овладение той или иной ком-
петенцией непременно предполагает 
прочные и глубокие знания обучаю-
щихся в определенной области. Значи-
мость этой связи становится еще более 
актуальной и уже само собой разуме-
ющейся потребностью в условиях реа-
лизации компетентностного подхода к 
образованию в высшей школе.

Повторение как сложный много-
функциональный процесс показывает 
степень преобразования получен-
ной субъектом информации в знания 
(Klem et al., 2015; Monsrud et al., 2022). 
Это согласуется с положением о том, 
что «перестройка и преобразование 
информации являются неотъемле-
мыми условиями ее переработки, 
обеспечивают решение задач, пред-
полагающих анализ значения матери-
ала, формируя творческое мышление. 
Перерабатываемая таким образом 
информация должна повторяться 
(курсив наш. – Е.Н.), чтобы стать зна-
нием, а знание обусловлено уровнем 
переработки информации в процессе 
ее воспроизведения» (Языковое об-
разование…, 2021). Как справедливо 
отмечают И.А. Стеценко и И.Э. Голобо-
родько, «студенты, усваивая учебный 
материал, не владеют в должной мере 
приемами самостоятельной интерио-
ризации знаний, их представления в 
логических формах и способах мышле-© Никитина Е.А., 2022
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ния, которые вплетены в предметную 
область, ощущая дефицит рефлексив-
ных способностей» (Стеценко, Голобо-
родько, 2022, с. 24).

Важно понимать под повторени-
ем не формальное восстановление в 
памяти обучающихся ранее восприня-
той информации, а ее актуализацию, 
встраивание в содержание конкрет-
ного учебного занятия, модуля, курса. 
Это достигается в том числе и через 
интерактивные стратегии организации 
образовательного процесса, «про-
дуцирующие готовность к диалогу, 
взаимному обучению и росту компе-
тентности на основе рефлексии инди-
видуального и социального опыта» его 
участников (Тарханова, 2012).

Комплексное повторение учебного 
материала, как правило, ассоциирует-
ся в дидактическом процессе с боль-
шим массивом информации, требую-
щим от обучающегося определенной 
аналитической обработки и системати-
зации изученного. Оно может логично 
завершать изучение объемной темы, 
раздела, предметного курса, являться 
необходимой частью подготовки обу-
чающихся к промежуточной и итого-
вой аттестации.

В числе главных целей повторе-
ния – установление логических и со-
держательных связей в изученном 
материале, амплификация памяти 
обучающегося, актуализация навыков 
самоорганизации и самоконтроля, 
а также развитие у него элементов 
интеллектуальной техники (анализ, 
синтез, сопоставление, обобщение). 
Именно результаты повторения дают 
субъектам диады «обучающий – обу-
чающийся» представление о степени 
прочности и глубины знаний изучен-
ного. Важно принять мысль о том, что 
продуманное повторение в логике 
учебного процесса, происходящее с 
обучающимся в его реальном насто-

ящем, позволяет ему прийти к осоз-
нанию смысла учения. Уточним, что 
«непрерывность перехода процесса 
обучения из прошлого в будущее че-
рез настоящее сопровождается пре-
образованием учебной информации 
в диапазоне “известное-неизвестное”, 
что развивает соответствующую спо-
собность учащихся, повышая смысло-
образующий потенциал учебного про-
цесса (Артемов, 2019, с. 40).

Заметим, что комплексное повторе-
ние изученного – это важная составля-
ющая учебного процесса независимо 
от категории обучающихся (школьни-
ки, студенты, слушатели курсов по-
вышения квалификации), изучаемого 
предмета и уровня получения образо-
вания. Причем зачастую повторение 
как вид учебной деятельности носит 
для самого обучающегося характер 
монопроцесса. Обозначим его как 
повторение в рамках модели «для 
себя – с самим собой». Сегодня, когда 
ясно обозначен запрос на социально 
успешную личность, предпочтитель-
нее повторение по модели «вместе 
с другими – для себя и для других». 
Такая совместность становится для нас 
отправной характеристикой исследова-
ния. Здесь обнаруживаем идею реали-
зации повторения как организованной 
совместной деятельности обучающих-
ся, в которой особого внимания за-
служивает возможность совместного 
конструирования содержания повторе-
ния самими обучающимися в условиях 
интерактивного обучения. 

Исходим из того, что интерактивное 
обучение – это «обучение, погружен-
ное в общение, но не “замещенное” 
общением, сохраняющее общую цель 
и содержательные основы образова-
тельного процесса, но видоизменяю-
щее задачи, формы, средства и отно-
шения участников образовательного 
процесса с транслирующих (переда-



105Комплексное повторение учебного материала на основе опорной матрицы: интерактивные способы применения

точных) на диалоговые…» (Коротае-
ва, 2014, с. 115). При таком подходе 
предполагается создание комфорт-
ных условий обучения, которые дают 
почувствовать обучающемуся свою 
интеллектуальную состоятельность и 
успешность, что во многом определяет 
продуктивность самого процесса обу-
чения, направленность на организа-
цию взаимодействия участников обу-
чения с областью осваиваемого опыта 
(Тарханова, 2012).

Кроме того, мы придаем значи-
мость и направленности на синергию 
в малых группах: «...сквозь призму 
самоорганизации удается раскрыть и 
отрегулировать сложные механизмы 
социальных явлений, где главной фигу-
рой остается человек, изменяющийся 
и развивающийся сам, находясь в пер-
манентном поиске, самоопределении 
и выборе» (Никитина, 2015, с. 12). 
Продолжением этого является со-
организация их деятельности с учетом 
таких психологических механизмов, 
как групповая идентификация, груп-
повая поддержка, усиление интеллек-
туальной активности и когнитивный 
диссонанс (Тарханова, 2012).

Наиболее оптимальным вариантом 
организации комплексного повторе-
ния изученного в рамках студенческой 
группы мы считаем уплотненное по-
вторение с погружением в изученный 
материал. Именно это нашло отраже-
ние в предлагаемой нами образова-
тельной практике комплексного по-
вторения на основе опорной матрицы. 
Ее реализация позволяет студентам 
актуализировать знания базовой тер-
минологии и основного содержания 
изученных тем, разделов, модулей 
дисциплины, воспроизведенных с 
определенным отсроченным эффек-
том. Сущностной основой данной 
образовательной практики считаем 
тройное погружение: погружение в 

повторение, погружение в общение, 
погружение в интерактивную форму 
работы, что прослеживается нами как 
единый процесс. Заметим, что данное 
единство необходимо и возможно в 
условиях современного диалогового 
пространства образования. Такое про-
странство предусматривает обраще-
ние к стратегическим перспективам 
образования: развитию социального 
сотрудничества, межличностных и 
межгрупповых отношений, исполь-
зованию потенциала педагогическо-
го миротворчества (Асташова и др., 
2018), когда становится возможным 
пересечение зоны ближайшего раз-
вития личности и диалогового поля, 
«смысловая сингулярность» (Абаку-
мова и др., 2016). Таким образом, все 
вышеизложенное становится значи-
мым для достижения студентами как 
собственно академических результатов 
повторения (шире – обучения), так и 
личностных, находящих свое продол-
жение в развитии соответствующих 
универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций. 

Представим краткое описание со-
держательно-организационных состав-
ляющих образовательной практики: 
собственно опорная матрица, органи-
зация и работа микрогрупп студентов, 
функционал преподавателя (эксперта), 
взаимодействие в системе «студент – 
микрогруппа – преподаватель», усло-
вия реализации. 

● Опорная матрица. В математике 
матрица – это «прямоугольная табли-
ца, образованная из элементов не-
которого множества и состоящая из m 
строк и n столбцов» (Гредасова и др., 
2019). Это дает нам право использо-
вать указанное понятие в его прямом 
значении.

В нашем случае матрица представ-
ляет собой лист бумаги формата А4, на 
котором с обеих сторон педагог зара-
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нее размещает одинаковые таблицы. 
Такой лист (бланк) назовем опорной 
матрицей. Договариваемся, что сто-
рона № 1 предназначена для работы 
преподавателя (эксперта), – обозначим 
ее как верхнюю, а сторона № 2 – для 
микрогрупп обучающихся – нижняя. 
Каждая клетка таблицы имеет поряд-
ковый номер. Нумерация выполнена 
в строке слева направо в соответствии 
с количеством клеток. Количество дан-
ных матриц определяется количеством 
микрогрупп, участвующих в учебном 
занятии. То есть каждая группа рабо-
тает в своей персональной матрице. 
Количество ее клеток может варьиро-
ваться в зависимости от общего объ-
ема запланированного повторения, 
например 7 × 4, 8 × 4 (соответственно 
28, 32 клетки в целом). 

● Организация и работа микро-
групп студентов. Микрогруппы фор-
мируются из состава студенческой 
группы (не более семи человек, опти-
мальное их количество три-четыре). 
Круг вопросов, учебных тем опреде-
ляется заранее, повторение учебно-
го материала студенты выполняют к 
назначенному сроку. Это может быть 
лекционный курс, материал по само-
стоятельной работе, дополнительная 
информация из электронных источни-
ков и др.

Продумывая алгоритм работы ми-
крогруппы с матрицей на учебном 
занятии, представляем процесс по-
вторения как погружение в несколько 
этапов: предварительный (индивиду-
альное повторение к занятию); подго-
товительный (внутригрупповое повто-
рение при заполнении матрицы); про-
межуточный (повторение по заданиям 
на основе навигации по матрице); 
контрольный (экспресс-опрос микро-
группы преподавателем). Заметим, что 
полноценная работа по повторению 
складывается для каждой микрогруп-

пы через многократное чередование 
промежуточного и контрольного эта-
пов в течение занятия.

Стартовая задача микрогруппы – 
при активном внутригрупповом по-
вторении заполнить нижнюю сторону 
матрицы (желательно все клетки). Для 
этого необходимо:

 – предлагать для записи только наи-
менования понятий, фактов, явле-
ний (соответствующих заданной 
теме повторения), материал по 
которым студенты хорошо знают; 

 – каждое наименование вписывать 
в отдельную клетку матрицы, при 
этом активно обсуждать, прогова-
ривать, уточнять, дополнять друг 
друга, сообща составляя их развер-
нутую характеристику;

 – постепенно вносить в матрицу толь-
ко то, что повторили и обсудили во 
внутригрупповом диалоге;

 – помнить о лимите времени, работа 
должна проходить в темпе;

 – слушать друг друга, проявлять вни-
мание и заинтересованность, ста-
раться быть задействованными во 
внутригрупповом повторении, что-
бы позже при необходимости дать 
преподавателю полный ответ. 
Следующая задача микрогруппы – 

активно участвовать в экспресс-опросе 
микрогруппы преподавателем по вы-
бранному им материалу (навигация 
по любым номерам матрицы), а в 
течение всего занятия – в серии таких 
экспресс-опросов.

● Функционал преподавателя (экс-
перта).  Преподаватель выступает 
активным организатором, участником 
и связующим звеном деятельности по 
комплексному повторению, основой 
которой является групповая работа сту-
дентов. Первое и главное, что требует-
ся от педагога с самого начала, – это 
запустить работу всех микрогрупп, а 
далее по ходу – выработать темпоритм 
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своего взаимодействия с ними так, 
чтобы выполнить несколько подходов 
к каждой, увеличивая тем самым объ-
ем погружения в повторение. При этом 
предполагается стратегия дискретного 
общения и взаимодействия между 
преподавателем и составом каждой 
микрогруппы. 

Важно, чтобы взаимодействие ре-
ализовывалось в сочетании социаль-
ного, психологического и педагоги-
ческого аспектов. В этом смысле мы 
разделяем мнение Е.В. Коротаевой о 
том, что взаимодействие в образова-
тельной области представляет собой 
систему взаимообусловленных контак-
тов в единстве социальных, психоло-
гических и педагогических связей, где 
социальная сторона предопределяет 
результат педагогического взаимодей-
ствия, психологическая обеспечивает 
механизм его осуществления, а педа-
гогическая создает ту среду, в рамках 
которой становится необходимым и 
возможным сам процесс организации 
педагогических взаимодействий (Ко-
ротаева, 2019). От педагога требуется 
гибкость владения учебным материа-
лом и мобильность поведения в орга-
низации комплексного повторения. 

● Взаимодействие в системе 
«студент – микрогруппа – препода-
ватель». Все микрогруппы на начало 
занятия получают персональные ма-
трицы и начинают работу одновремен-
но. За определенное педагогом время 
они заполняют ее нижнюю сторону 
(по возможности все клетки). Первым 
преподаватель подходит для экспресс-
опроса к группе, закончившей запол-
нение матрицы раньше всех. При этом 
мигрогруппа предъявляет ему матрицу 
верхней стороной, на которой пре-
подаватель отмечает любые номера 
(примерно три-четыре). Вариантом 
навигации по матрице может быть 
любая вертикаль, горизонталь, диаго-

наль или, например, номера – числа, 
кратные пяти, и др. Студенты на ниж-
ней стороне матрицы находят задания, 
соответствующие указанным номерам. 
Это и есть учебный материал для экс-
пресс-опроса, который педагог может 
начать сразу либо с заданным интерва-
лом, во время которого все остальные 
группы получают от него задания (по 
своим персональным матрицам). От-
вечающим может быть желающий сту-
дент, делегированный микрогруппой 
или выбранный самим педагогом. 

Преподаватель, фиксируя у себя 
результат экспресс-опроса в микро-
группе, дает ей новое задание (другие 
три-четыре номера) и перемещается к 
следующей, соблюдая тот же алгоритм 
работы. Тем самым студенты получают 
время для подготовки ответов. Здесь 
можно говорить о погружении обучаю-
щихся в повторение через погружение 
в общение.

Таким образом, преподавателю 
в течение занятия нужно выполнить 
примерно четыре-пять подходов к 
каждой группе, суммируя отдельно 
результаты каждой. Учитывая, что все 
участники интерактива готовились к 
этому занятию и имели возможность 
внутригруппового повторения в про-
цессе заполнения матрицы, то оно, как 
правило, проходит в хорошем темпе. 

Важно добавить, что педагог может 
активно задействовать на занятии и 
свою личную матрицу (она заполняет-
ся преподавателем заранее по одина-
ковому со студентами кругу вопросов). 
Например, предложить группе под-
готовить ответ по материалу, который 
в его матрице расположен под теми 
же номерами, или дать право нави-
гации самим студентам. Вместе с тем 
преподаватель может задавать уточ-
няющие вопросы или сопутствующие 
материалу опроса. При резерве вре-
мени возможны следующие варианты 
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интерактивного действа на занятии: 
перекрестный опрос групп друг дру-
гом, смешение составов микрогрупп, 
делегирование студентов-экспертов. 
Можно принять и предложения самих 
студентов.

По завершении работы педагог оце-
нивает отдельный результат каждой 
микрогруппы и общий коллективный. 
Целесообразно также провести со 
студентами рефлексию внутри микро-
групп, обращая внимание на все со-
ставляющие: организацию работы, 
степень взаимодействия и оценку 
итогового результата повторения. Важ-
но выполнить каждому и личную реф-
лексию, оценив себя в общем деле: 
педагогическое самосознание тесно 
связано с рефлексией, с обращением 
к своему внутреннему миру, с оценкой 
человеком самого себя как субъекта 
практической и познавательной де-
ятельности, как личности – того, что 
определяет проявления педагогиче-
ской позиции и отношения к ней (Ни-
китина, 2014). 

К важным итогам работы микро-
групп с опорной матрицей относим 
следующее: 

 – сам процесс ее заполнения обучаю-
щимися (внесение понятий, фактов, 
явлений изученного в назывном 
порядке) можно рассматривать как 
инструмент совместного констру-
ирования содержания повторения 
внутри микрогруппы, тематика, 
объем, полнота которого оценива-
ются позже, в процессе диалога с 
педагогом; 

 – матрицы, заполненные в начале 
занятия, можно считать одним из 
наглядных результатов внутригруп-
повой работы по активному по-
вторению. Это своего рода скон-
струированный микрогруппой со-
держательный банк данных для 
проведения контроля педагогом 

(экспертом) на текущем занятии, 
который, кстати, можно использо-
вать неоднократно с целью органи-
зации повторения в дальнейшем. 
Причем в разных формах: индиви-
дуального собеседования, группо-
вой консультации, самоподготовки, 
зачета и др.;

 – на основе общего учебного матери-
ала повторения каждая микрогруп-
па в итоге создает свой персональ-
ный банк данных для предстоящей 
работы.
● Условия реализации. Данная об-

разовательная практика не требует 
специальных условий, техническо-
го оснащения. Для работы каждой 
микрогруппы необходимы отдельные 
столы и возможность для свободно-
го перемещения преподавателя по  
аудитории. Занятие рассчитано на 80–
90 минут учебного времени. Главное 
условие – предварительная подготовка 
студентов.

Завершая исследование, заметим, 
что в представленной нами образова-
тельной практике комплексного повто-
рения учебного материала на основе 
опорной матрицы просматриваются 
ее пересечения с хорошо известными 
формами интеллектуальной деятель-
ности, играми и видами интенсивных 
технологий («морской бой», «счаст-
ливый случай», «мозговой штурм», 
«жужжащий класс», деловая игра, дис-
куссия и др.), а также использование 
элементов психотренинга.

Специально отметим, что удовлет-
ворение представленной нами образо-
вательной практики критериям техно-
логичности (концептуальность, систем-
ность, управляемость, эффективность, 
воспроизводимость, алгоритмичность) 
позволяет отнести ее к числу образо-
вательных технологий. С позиции же 
анализа имеющихся инновационных 
образовательных практик и их класси-
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фикации (Инновационные образова-
тельные практики..., 2019) возможно 
предположить ее принадлежность 
к группе инновационных образова-
тельных практик, ориентированных 
на гуманитаризацию образования, 
и близость к практике управляемого 
диалога. 

Подводя промежуточные итоги 
работы, заметим, что представленное 
научно-практическое исследование 
выполнено нами в рамках нелинейной 
модели обучения в вузе, обусловлен-
ной изменениями социокультурной 
ситуации и социального заказа обще-
ства. Ее реализация во многом предо-
пределила возможности совместного 
конструирования содержания повто-
рения всеми его участниками при 
использовании предложенной нами 
образовательной практики комплекс-
ного повторения на основе опорной 
матрицы. Она отражает уход от пря-
мого управления учебным занятием и 
контроля знаний обучающихся, актуа-
лизируя их направленность на синер-
гию в малых группах и со-организацию 
деятельности. Это позволяет студентам 
получать опыт увлекательного взаи-
модействия, приращения знаний в 
ходе повторения, действий в реальной 
учебной ситуации относительной не-
определенности, способствуя в целом 
становлению их универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций.

Данные выводы в полной мере 
подтверждены нами в ходе апробации 
образовательной практики комплекс-
ного повторения на основе опорной 
матрицы, осуществленной на несколь-
ких профилях подготовки студентов 
бакалавриата и магистратуры по на-
правлениям «Педагогическое образо-
вание» и «Психолого-педагогическое 
образование» по разным предметам 
педагогического цикла. Таким об-
разом, можно прийти к заключению 

об универсальности ее применения и 
возможности использования не только 
на уровне высшего и среднего про-
фессионального образования, но и в 
общеобразовательной школе. 
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Очевидно, что сфера образования, 
являющаяся органичной частью обще-
ства, должна не только отвечать его 
запросам в условиях динамично меня-
ющегося мира, но в определенной ме-
ре носить опережающий характер, т.е. 
формировать образ будущего, новые 
траектории развития общества и про-
изводства, новые тренды, опираясь на 
глубокий анализ глобальных проблем 
современности (Bast, 2019; Hsu, 2020). 

Анализ путей развития современ-
ного общества и сферы производства 
как базиса понятия «технологическая 
грамотность» приводит к следующим 
ключевым моментам:

 – постиндустриальная технологи-
ческая эпоха отличается высокой 
ролью знаний, быстрым развитием 
сферы технологий, важностью тако-
го производственного аспекта, как 
способ производства, гибкими про-
изводственными системами;

 – процессы цифровизации охватыва-
ют практически все сферы жизни 
человека в частности и общества 
в целом, в том числе и производ-
ственный сектор экономики (ин-
тернет вещей, искусственный ин-
теллект, беспилотный транспорт, 
альтернативная энергетика и т.п.);

 – трансформируется роль человека в 
производственных системах, труд 
приобретает все более инженерный 
характер, находясь в прямой зави-
симости от уровня роста производи-
тельности труда. В условиях постин-
дустриальной эпохи происходит по-
степенное «смещение инженерного 
мышления из области технической 
инженерии в область экономиче-
ского, культурного, антропологи-
ческого конструирования» (Лызь, 
Кибальченко, 2018, с. 7).
В соответствии с концепцией пред-

метной области «Технология», являю-
щейся основной в процессе знаком-© Борзилов Ю.П., 2022
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ства учащихся с миром технологий 
обработки материалов и информации, 
ключевым фактором, определяющим 
качество подготовки, является постоян-
но возрастающая значимость усвоения 
и практического использования новых 
знаний для создания инновационной 
продукции. Технологическая грамот-
ность в данном контексте выступает 
как предпосылка для развития сектора 
высоких технологий.

Политехническая подготовка и тех-
нологическая грамотность являются 
необходимыми компонентами общего 
и профессионального образования. 
Помимо решения ключевых задач вос-
питания, технологическая подготовка 
должна предоставлять обучающимся 
возможность применять на практике 
знания основ наук, осваивать общие 
принципы преобразующей деятельно-
сти человека, формы информационной 
и материальной культуры.

Среди основных проблем политех-
нического образования можно отме-
тить следующие:

 – оторванность системы образова-
ния от задач по формированию и 
развитию системы цифровых про-
изводств в условиях становления 
цифровой экономики;

 – низкий уровень инженерных и 
междисциплинарных знаний, отсут-
ствие профессиональных ожиданий 
у будущих выпускников в данной 
сфере;

 – низкий уровень развития партнер-
ских, сетевых проектов типа «шко-
ла – современное предприятие, 
цифровое производство».
Результатом всего этого в глобаль-

ном плане является небольшой объем 
населения, занятого в высокотехноло-
гичных отраслях промышленности, и 
низкая доля экспорта отечественной 
высокотехнологичной продукции. По-
пытки сформировать национальную 

инновационную систему производ-
ственных отношений без опоры на 
реальный сектор экономики, который 
является основным потребителем 
инноваций, делают такую систему не-
жизнеспособной и ставят под сомне-
ние возможность технологического 
суверенитета страны в будущем (Новая 
промышленная политика..., 2016). 

На сегодняшний день актуальным 
являются следующие вопросы:

 – содержание технологической под-
готовки в процессе формирования 
технологической грамотности во 
всем многообразии ее связей;

 – своевременная оценка и трансля-
ция опыта в наиболее перспектив-
ных технологических направлениях;

 – методические основы организации 
деятельности обучающихся в про-
цессе ранней профессиональной 
ориентации;

 – совершенствование «системы обра-
зования, которая способна решать 
проблемы обеспечения цифровой 
экономики компетентными кадра-
ми за счет реализации требований 
к ключевым компетенциям для 
каждого уровня образования (об-
щее среднее, профессиональное, 
дополнительное) и их преемствен-
ности» (Цифровая экономика, 2020, 
с. 195).
Например, требования к резуль-

татам освоения учебного предмета 
«Технология», находящегося в центре 
политехнической подготовки учащих-
ся, выносимые на промежуточную и 
итоговую аттестацию, в полной мере 
должны отвечать положениям концеп-
ции этой предметной области, а также 
современным требованиям к данной 
дисциплине.

В настоящих требованиях к пред-
метным результатам освоения учебно-
го предмета «Технология» отражены 
необходимые умения в области тех-
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нологий, обозначенные в программе 
«Национальная технологическая ини-
циатива» (НТИ), в том числе и соответ-
ствующие стандартам WorldSkills:

 – знание технологий обработки мате-
риалов, роли техники и технологий 
в прогрессивном развитии обще-
ства;

 – способность конструировать и мо-
делировать робототехнические 
системы;

 – умение проектировать автоматизи-
рованные системы («умный дом», 
«интернет вещей», мехатроника 
и автоматизированные производ-
ственные системы);

 – способность создавать 3D-модели и 
изготавливать прототипы с исполь-
зованием технологического обору-
дования (3D-принтер и т.д.);

 – умение выполнять эскизы, чертежи, 
схемы с использованием не толь-
ко чертежных инструментов, но и 
систем автоматизированного про-
ектирования (САПР).
Требования к предметным резуль-

татам освоения учебного предмета 
«Технология», выносимые на про-
межуточную и итоговую аттестацию, 
ориентированы на системно-деятель-
ностный подход и следующие важные 
направления:

 – знакомство с технологической эво-
люцией человечества и сущностью 
инновационной деятельности;

 – получение опыта персонифициро-
ванного действия в процессе про-
ектной деятельности;

 – профессиональное самоопределе-
ние и знакомство с миром профес-
сий, включая профессии будущего, 
профессиональные пробы по стан-
дартам WorldSkills.
Представленные требования к пред-

метным результатам освоения учебно-
го предмета «Технология», выносимые 
на промежуточную и итоговую аттеста-

цию, соответствуют ФГОС по предмету 
«Технология». Концепции препода-
вания предметной области «Техноло-
гия» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы, должны соответствовать по-
ложениям программы «Национальная 
технологическая инициатива» (НТИ). 
Вместе с тем они должны быть направ-
лены на развитие предметной области 
«Технология» в единстве с процессом 
создания условий для формирования 
технологической грамотности, гло-
бальных компетенций, необходимых 
для перехода к новым приоритетам 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации. 

В сфере технологической подго-
товки в настоящее время все больше 
приходится говорить о системе фор-
мирования технологической грамот-
ности, которая должна заключаться 
в триединстве следующих аспектов: 
технологическая грамотность, техно-
логическая компетенция, технологиче-
ская культура. В условиях актуализации 
деятельностного подхода в сфере тех-
нологического образования становятся 
актуальными такие понятия, как при-
кладные инженерные компетенции, 
процесс обучения как система ранней 
профессиональной ориентации (про-
бы) обучающихся, профессии будуще-
го, технологии развития успешности.

В связи с этим мы не можем не об-
ратиться к богатому опыту политехни-
ческого и инженерно-педагогического 
образования в России. На современ-
ном этапе также необходимо сфор-
мулировать основные направления 
инженерной педагогики:

 – определение законов и взаимосвя-
зей между сферами образования 
(начиная со среднего школьного), 
науки и производства, выявление 
критериев влияния данного три-
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единства на развитие инженерного 
образования в целом;

 – выявление концептуальных законо-
мерностей понятия «технологическая 
грамотность» в контексте иннова-
ционной деятельности, а также ин-
женерной подготовки в динамично 
меняющихся современных условиях;

 – необходимость понимания важной 
роли инженера-педагога, степени 
его вовлеченности в образователь-
ную деятельность, понимания им 
сущности инновационной деятель-
ности в области техники и техно-
логий.
Информатизация как процесс удов-

летворения информационных потреб-
ностей граждан уступает место более 
актуальному понятию «цифровизация» 
(Каширина, 2019). В данном контек-
сте необходимо отметить, что любая 
информационная система в конечном 
счете образует информационное про-
странство, состоящее из присущих 
ей объектов, и объем такого объекта 
определяется частью занимаемого 
им информационного пространства 
(Никитин, 2010). Работа кабинета тех-
нологии в режиме STEM-лаборатории 
значительно расширяет степень меж-
предметной интеграции, и в основе 
системы подготовки обучающихся 
находятся не предметы, а темы как 
укрупненные проектные единицы, 
объединяющие на своем пространстве 
знания и умения не только из сферы 
естественнонаучных дисциплин, но и 
из сферы искусства и дизайна. 

В связи с вышесказанным потенци-
ально возможными модулями подго-
товки учащихся могут быть следующие:

 – дизайн окружающей городской сре-
ды (возможно, ситифермерство);

 – инновационные процессы в сфере 
агротехнологий;

 – 3D-моделирование и прототипиро-
вание на базе САПР;

 – технологии обработки материалов с 
помощью станков с ЧПУ;

 – технологии электромонтажных ра-
бот;

 – основы робототехники и програм-
мирования;

 – экологическая экспертиза совре-
менных технологий и технологий 
будущего, проекты в области био-
логических исследований и состоя-
ние окружающей среды.
Говоря о технологической грамотно-

сти человека в современном динамич-
но изменяющемся мире, мы должны 
учитывать необходимость изменения 
подходов в системе технологической 
подготовки учащихся, поскольку про-
цессы автоматизации в области хозяй-
ственной деятельности человека по-
стоянно развиваются, выходят на все 
более высокие уровни автономности. 
Здесь как нигде необходим опережаю-
щий подход в вопросах планирования 
содержания и форм организации тех-
нологической подготовки. 

В контексте нововведений в си-
стеме технологической подготовки 
школьников мы в итоге говорим о 
педагогических инновациях как систе-
ме, призванной улучшить образова-
тельный и воспитательный процессы. 
Однако если исходить из определения 
понятия «новый» как впервые создан-
ного или недавно возникшего, нужно 
учитывать этот фактор, так как «не вся-
кое новое приводит к прогрессивному 
улучшению системы» (Инновационные 
технологии..., 2021, с. 19). Данный 
тезис особо важен в области техноло-
гического образования, где большую 
роль играют деятельностный и воспи-
тательный аспекты образовательного 
процесса.

Например, изучение технологий 
в области робототехники, обработки 
материалов на станках с ЧПУ на акту-
альном для современного производ-
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ства уровне со временем приводит к 
необходимости знакомства учащихся 
с такими технологиями, как интернет 
вещей, дополненная реальность, вир-
туальная реальность, которые явля-
ются новой эволюционной ступенью 
вышеназванных технологий и займут 
свое место в производственном секто-
ре экономики.

Анализ современных источников, 
связанных со сферой технологической 
грамотности, позволяет выделить клю-
чевые компоненты:

 – профессиональное самоопределе-
ние, построение карьеры, техно-
предпринимательство;

 – технологии проектирования – от 
формирования проблемы и идеи 
до воплощения в реальность; про-
ектная деятельность является осно-
вой интеграции учебных предметов 
(исследовательских тем);

 – инженерный дизайн, 3D-програм-
мирование и прототипирование;

 – цифровые производства, обработка 
на станках с ЧПУ, системы автома-
тизации.
Рассматривая феномен технологи-

ческой грамотности в контексте тех-
нологической подготовки школьников, 
необходимо также обозначить инвари-
антные компоненты образовательного 
процесса:

 – рассмотрение технологии как осо-
бой преобразующей окружающий 
мир деятельности в единстве фило-
софских, культурологических, этиче-
ских компонентов;

 – трансформация кабинета техноло-
гии в STEM-лабораторию;

 – внедрение технологии творческого 
проектирования в процесс органи-
зации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся;

 – интеграция на пространстве STEM-
лаборатории знаний и умений из 
естественнонаучной и технической 

сферы, в единстве с основами ди-
зайна и искусства;

 – ориентация на технологии цифро-
вых производств, альтернативные 
материалы, 3D-прототипирование и 
моделирование, не в ущерб инди-
видуальному мастерству в области 
обработки материалов, например в 
области ДПИ;

 – развитие личностных качеств, не-
обходимых в современном дина-
мично меняющемся мире, таких 
как креативность, ответственность, 
умение работать в команде, вла-
дение способностями оригинально 
представить идею или результат 
своей деятельности. В связи с этим 
необходимо отметить важность 
личностных качеств, особенно в 
области деятельности проектных 
групп, когда компромисс и сотруд-
ничество становятся такими же 
важными, как конкуренция, что га-
рантирует успешный результат.
Для оптимизации процессов фор-

мирования технологической грамот-
ности необходимо усиление акцентов 
подготовки в сторону: 

 – информатики, технологии, проект-
ной деятельности, моделирования; 

 – системы внеурочной подготовки в 
области техники и технологий;

 – искусственного интеллекта, вирту-
альной и дополненной реальности; 

 – кибербезопасности и защиты дан-
ных, программирования и создания 
ИТ-продуктов; 

 – интернета вещей, новых производ-
ственных технологий, робототех-
ники, промышленного дизайна и 
3D-моделирования.
В область современных задач в 

сфере развития технологического об-
разования на всех уровнях в условиях 
цифровой трансформации можно от-
нести:

 – развитие цифровой инфраструктуры;
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 – развитие цифровых учебно-методи-
ческих материалов и сервисов;

 – новые модели организации учеб-
ной работы.
Каким должен быть инженер XXI в.? 

Если исходить из того, что качества ин-
женера будущего должны быть инно-
вационно направлены, то, по мнению 
многих специалистов, инженер XXI в. 
должен иметь способность создавать 
социально-техносферные системы, в 
значительной степени способные из-
менить и организовать жизнь человека 
как в материальном, так и в духовном 
аспекте (Московченко, 2016). В кон-
тексте нашей проблемы очевидно, что 
применяемые средства и технологии 
должны позволять создавать опреде-
ленную предметно-пространственную 
и образовательную среду, соответству-
ющую исследовательскому (инноваци-
онному) типу обучения, при котором 
освоение учебного материала стано-
вится возможным в результате своих 
собственных открытий (Сулейманов, 
Бардыго, 2019). Вместе с тем, учитывая 
богатые традиции трудового обучения 
отечественной школы, вопросы воспи-
тывающей функции труда обучающих-
ся должны приобрести новое актуаль-
ное звучание в современном быстро 
меняющемся мире. 

Литература

1. Инновационные технологии в науке и профес-
сиональном образовании: учеб. пособие / сост. 
Г.М. Гаджикурбанова, М.В. Гамзаева, Ш.Ш. Пи-
рогланов. М.: Директ-Медиа, 2021. 

2. Каширина А.М. Развитие информационного 
общества: учеб. пособие. Новосибирск: Ново-
сиб. гос. тех. ун-т, 2019. 

3. Лызь Н.А., Кибальченко И.А. Инженерное об-
разование: цели, модели, методики обучения: 
учебное пособие. Ростов н/; Таганрог: Изд-во 
ЮФУ, 2018. 

4. Московченко А.Д. Фундаментально-техноло-
гический проект инженерно-технического об-

разования: учеб. пособие. Томск: Томс. гос. ун-т 
систем управления и радиоэлектроники, 2016.

5. Никитин В.С. Технологии будущего. М.: Технос-
фера, 2010. 

6. Новая промышленная политика России в контек-
сте обеспечения технологической независимо-
сти / отв. ред. Е.Б. Ленчук. СПб.: Алетейя, 2016. 

7. Сулейманов М.Д., Бардыго Н.С. Цифровая 
грамотность = Digital literacy: учебник. М.: Кре-
ативная экономика, 2019. 

8. Цифровая экономика: учебник / Л.А. Каргина  
[и др.]. М.: Прометей, 2020. 

9. Bast, G., 2019. The future of education and labor. 
In: The future of education and labor (рр. 9–19). 
Cham: Springer.

10. Hsu, L.P., 2020. Visioning the future: Evaluating 
learning outcomes and impacts of futures-oriented 
education. Journal of Futures Studies, 24 (4): 
103–116.

References

1. Gadzhikurbanova, G.M., M.V. Gamzaeva and 
Sh.Sh. Piroglanov (Comp.), 2021. Innovative 
technologies in science and vocational educa-
tion: teaching manual. Moscow: Direct-Media, 
2021. (Rus)

2. Kashirina, A.M., 2019. Development of information 
society: teaching manual. Novosibirsk: Novosibirsk 
State Technical University. (Rus)

3. Lyz, N.A. and I.A. Kibalchenko, 2018. Engineering 
education: goals, models, teaching methods: text-
book. Rostov-on-Don; Taganrog: SFedU Publishing 
House. (Rus)

4. Moskovchenko, A.D., 2016. Fundamental and 
technological project of engineering and techni-
cal education: teaching manual. Tomsk: Tomsk 
State University of Control Systems and Radio 
Electronics. (Rus)

5. Nikitin, V.S., 2010. Technologies of the Future. 
Moscow: Technosphere. (Rus)

6. Lenchuk, E.B. (Ed.), 2016. New industrial policy 
of Russia in the context of ensuring technological 
independence. St. Peterrsburg: Aleteya. (Rus)

7. Suleymanov, M.D. and N.S. Bardygo, 2019. Digital 
literacy: textbook. Moscow: Kreativnaya ekono-
mika. (Rus)

8. Kargina, L.A. et al., 2020. Digital economy: text-
book. Moscow: Prometey. (Rus)

9. Bast, G., 2019. The future of education and labor. 
In: The future of education and labor (рр. 9–19). 
Cham: Springer.

10. Hsu, L.P., 2020. Visioning the future: Evaluating 
learning outcomes and impacts of futures-oriented 
education. Journal of Futures Studies, 24 (4): 
103–116.



ÎБЩÀЯ ПÑÈХÎЛÎГÈЯ,  
ПÑÈХÎЛÎГÈЯ ЛÈЧÍÎÑТÈ,  

ÈÑТÎÐÈЯ ПÑÈХÎЛÎГÈÈ



 • Задорожная О.В., Новохатько Е.Н., Дроздова И.И., 
Гордикова И.В., Шевырева Е.Г., Юматова И.И. 
Удовлетворенность жизнью мужчин и женщин раз-
ных возрастных групп



119

УДК 159.922.6+159.9.07 
DOI 10.18522/2658-6983-2022-10-119-129

Задорожная О.В., 
Новохатько Е.Н.,  
Дроздова И.И.,  
Гордикова И.В., 
Шевырева Е.Г.,  
Юматова И.И.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ЖИЗНЬЮ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Ключевые слова: удовлетворенность жиз-
нью, факторы удовлетворенности жизнью, 
индекс жизненной удовлетворенности, 
возрастные периоды, период взрослости, 
доминирующие потребности личности.

На фоне динамичных изменений, 
происходящих в социуме, нестабиль-
ности политической ситуации, военных 
действий, информационных войн, по-
вышение требований к человеку и его 
самореализации изучение различных 
аспектов переживания человеком со-
стояния удовлетворенности жизнью 
является актуальным проблемным 
полем современной психологической 
науки и практики.

Удовлетворенность жизнью вы-
ступает одним из маркеров социаль-
ного здоровья личности, отражаю-
щим социальную активность, характер 
взаимоотношений с окружающими, 
отношение к самому себе как к лично-
сти, ценностно-смысловым регистром 
оценки жизненных событий, во мно-
гом определяя поступки человека, его 
включенность в социально полезную 
деятельность (Андреенкова, 2010). 

Понятие «удовлетворенность жиз-
нью» изучается в рамках философской, 
экономико-политической (Peiró, 2006), 
социологической (Ласточкина, 2012) 
и психологической парадигм (Знаков, 
2013). 

Философская парадигма трактует 
понятие «удовлетворенность жизнью» 
как интегральный феномен, отража-
ющий «эвдемонистическое и гедони-
стическое благополучие» субъекта, 
результат влияния «экзистенциального 
опыта» для расширения критериаль-
ного ряда в оценке актуального бытия 
(Аргайл, 2003).

Экономико-политическая парадиг-
ма акцентирует внимание на необхо-
димости обращения политики госу-
дарства в сторону роста общего благо-
получия граждан страны, что должно 
выступать базовым маркером изме-
рения перспектив развития данного 
государства. Во внутренней политике 
насущной потребностью выступает не-
обходимость перехода к «экономике 
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удовлетворенности жизнью» (DeNew, 
2006), что напрямую связано с повы-
шением качества жизни граждан по-
средством удовлетворения их потреб-
ности в самовыражении и достижения 
высокого уровня их жизни (Helliwell et 
al., 2015). 

Социологическая парадигма акцен-
тирует внимание на необходимости 
формирования у человека позитивных 
социальных потребностей, интересов и 
ценностных ориентаций, которые лягут 
в основу поведения, направляющего 
личность к достижению определенных 
благ (Нравственность..., 2012; Heady, 
Wearing, 1989), отражающего субъек-
тивные представления об уровне и 
качестве жизни (Diener et al., 1999). 
К объективным показателям благопо-
лучия относят: маркеры физического и 
психического здоровья личности, уро-
вень материального достатка, социаль-
ные критерии успешности, принятые в 
обществе, и др. 

В психологической парадигме пред-
ставлено многоаспектное понимание 
феномена удовлетворенности жизнью: 

 – обобщенное аффективно окрашен-
ное переживание в отношении соб-
ственной жизненной событийности 
(Меренкова, Солодкова, 2002);

 – феноменологический аспект пере-
живания личностью собственного 
бытия, субъективная оценка собы-
тий субъектом, переживаемых как 
«счастье» (Курышева, 2013);

 – когнитивный аспект субъективного 
переживания в определенный от-
резок времени, оцениваемый как 
позитивная коннотация (Анурин, 
2014);

 – динамичное социально-психологи-
ческое образование, представля-
ющее собой совокупность когни-
тивных и эмоционально-волевых 
компонентов, характеризующееся 
аффективно-оценочной направлен-

ностью с побудительным потенциа-
лом к действию (Анисимова, Терра, 
2014);

 – показатель, отражающий систему 
отношений человека к своей жиз-
ни и себе и принятие актуального 
содержания жизни, определяемое 
как «комфортное» (Куликов, 2000);

 – представление о позитивном пси-
хологическом функционировании 
личности, включающем компонен-
ты внутренней, внешней и социаль-
ной структур жизнедеятельности в 
разных возрастных периодах онто-
генеза (Павлова, Сергиенко, 2019);

 – один из факторов благополучия 
(Steptoe et al., 2012);

 – совокупность доминирующих по-
требностей личности и их дальней-
шая самодетерминация в отноше-
нии поиска и решения задач раз-
личной направленности оптималь-
ного уровня сложности (Лысенко, 
Пфау, 2016).
В исследованиях удовлетворенно-

сти жизнью большая роль уделяется 
изучению факторов, влияющих на ее 
уровень, которые принято разделять 
на объективные и субъективные. 

К объективным факторам исследо-
ватели относят: социально-экономиче-
ское, материальное, семейное поло-
жение (Г. Айзенк, М. Айзенк), уровень 
физического здоровья (Л.В. Куликов, 
Н.В. Панина), возраст, количество и 
качество социальных контактов.

Субъективные факторы, отражая 
уникальную структуру индивидуаль-
ности и ее влияние на восприятие 
мира и удовлетворенность жизнью, 
исследованы в рамках: влияния уровня 
притязаний и объективных достиже-
ний личности (К.А. Абульханова-Слав-
ская), наличия стратегии жизненных 
планов личности и намерения в их 
реализации (Н.В. Панина), наличия 
внутреннего локуса контроля (А. Кэм-
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бэлл), активной жизненной позиции 
в достижении поставленных целей 
(Л.И. Анцыферова, Д.А. Леонтьев), 
влияния выраженного чувства ответ-
ственности на результаты своей жизни 
(И.А. Джидарьян), культурных ориен-
таций (Л. Ли) и др. В исследованиях 
наиболее часто упоминается влияние 
на удовлетворенность жизнью таких 
универсальных факторов, как хорошее 
здоровье, качественные социальные 
контакты, взаимопонимание в значи-
мых отношениях, комфортная среда 
жизнедеятельности (Шамионов, 2015). 

Наиболее полная классификация 
факторов удовлетворенности жизнью, 
с учетом самооценки личностью ре-
зультатов целенаправленной активно-
сти, включает внешние и внутренние 
факторы, которые задействуют три 
базовых инстинкта. Внешние факторы 
включают в себя: 

 – физические (комфортная среда 
обитания, климатическая зона про-
живания, хорошее здоровье);

 – социальные (личная и семейная 
безопасность, социальный статус, 
социальная стабильность, уверен-
ность в будущем).
Внутренние факторы включают:

 – потребностный модус (эффектив-
ные неформальные социальные 
контакты, семейное благополучие, 
достижение поставленных целей);

 – субъективный модус (плодотвор-
ный досуг, материальное благопо-
лучие, творческая самореализация).
Также в современных исследовани-

ях удовлетворенности жизнью актив-
ным исследовательским полем являет-
ся изучение уровневых составляющих 
проявления данного феномена, где 
различают три уровня – низкий, сред-
ний, высокий (Сергиенко, Харламенко-
ва, 2018). В исследованиях доказано, 
что уровневые характеристики про-
явления удовлетворенности жизнью 

связаны со сферами деятельности 
человека (высокий – благотворитель-
ность и семейная жизнь, средний – об-
разование, банковская сфера, полити-
ческая активность, низкий – отсутствие 
выраженной мотивации достижения), 
с наличием доступных ресурсов для 
достижения цели, направленностью 
личности и мотивацией к преобразую-
щей деятельности.

Период взрослости – это наиболее 
длительный период жизни человека, 
который условно делится на три суб-
периода: 

 – ранней взрослости (от 20 до 40 лет), 
который характеризуется освоени-
ем профессиональной деятельно-
сти, созданием собственной семьи, 
воспитанием детей, потребностью в 
самореализации;

 – средней взрослости (от 40 до 60 лет), 
характеризующийся актуализацией 
потребностей в самоуважении и 
самореализации (немалое число лю-
дей данной возрастной группы пред-
почитает актуализировать потребно-
сти в защищенности и безопасности, 
сознательно сужая жизненное про-
странство и мобильность поведения); 

 – поздней взрослости (от 60 лет и 
старше), для которого характерны 
специфические изменения в эмо-
циональной (слезливость, обидчи-
вость) и личностной (эксцентрич-
ность, замкнутость, снижение жела-
ния справляться со возникающими 
сложностями) сфере. 
Опираясь на критерии возрастной 

периодизации, мы предполагаем, что 
в каждом возрастном периоде будут 
доминировать специфические факто-
ры удовлетворенности жизнью, отра-
жающие актуальную оценку субъектом 
внешних параметров бытия с опорой 
на возможность удовлетворения до-
минирующих потребностей представи-
телями каждой возрастной группы.
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Таким образом, проблемное поле, 
освещающее вопросы удовлетворен-
ности жизнью, достаточно широко. Мы 
остановимся на изучении факторов 
удовлетворенности жизнью мужчин и 
женщин разных возрастных групп.

Объект изучения – удовлетворен-
ность жизнью в разные возрастные 
периоды. 

В исследовании приняли участие 
мужчины и женщины разных возраст-
ных групп (24–75 лет) в количестве 
120 человек (60 мужчин, 60 женщин).

База исследования: Благотвори-
тельный фонд социальной поддержки 
«Семейный центр», Ростовское реги-
ональное отделение общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский Красный Крест».

Для удобства мы условно раздели-
ли выборку по возрасту на три под-
группы: 24–35 лет (группа 1), 40–55 лет 
(группа 2), 60 – 75 лет (группа 3), по 
20 респондентов мужского и женского 
пола в каждой.

Гипотеза исследования: факторы 
удовлетворенности жизнью на разных 
возрастных этапах у мужчин и женщин 
имеют качественные и количествен-
ные различия.

Методический инструментарий: 
 – «Индекс жизненной удовлетворен-

ности» (В.Б. Никишина, Т.Д. Васи-
ленко);

 – модифицированный вариант ме-
тодики «Неоконченные предло-
жения». В классическом варианте 
методика состоит из 60 неокончен-
ных предложений, отражающих 
15 факторов различных сторон жиз-
ни личности. В соответствии целью 
исследования нами выбраны те из 
предложенных вопросов, которые 
отражают характер переживаний 
личности в отношении различных 
сторон жизни: отношение к себе, 
нереализованные возможности, 

страхи и опасения, отношение к 
друзьям, отношение к своему про-
шлому, отношение к лицам про-
тивоположного пола, отношения в 
семье и чувство вины1. 
Достоверность полученных резуль-

татов и выдвинутых гипотез опре-
делялась с помощью коэффициента 
ранговой корреляции r Спирмена, 
критерия χ2 Фридмана для сопоставле-
ния выборок по уровню выраженности 
признака и обеспечивалась подсчетом 
результатов с помощью пакета стати-
стических программ Statistica для ОС 
Windows. 

В состав выборки вошли представи-
тели разных возрастных групп. В каче-
стве нижней границы был выбран воз-
раст 24 года, который в большинстве 
возрастных классификаций относится 
к периоду ранней взрослости. Верхняя 
возрастная граница в эксперимен-
тальной выборке относится к возрасту 
75 лет. Более половины респондентов 
(56,7%) имеют высшее и незакончен-
ное высшее образование. Треть вы-
борки составили лица со средним и 
средним специальным образованием. 
90% выборки составили лица, не за-
нятые в сфере физического труда. Все 
респонденты являются горожанами. 

Анализ результатов проведенного 
исследования с помощью опросника 
«Индекс жизненной удовлетворен-
ности» (табл. 1) позволяет заключить 
следующее.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что в женской выборке наблюда-
ется отрицательная динамика общей 
удовлетворенности жизнью. Данный 

1 Факторы «отношение к отцу», «отношение 
к подчиненным», «отношение к будущему», 
«отношения к вышестоящим лицам», «сек-
суальные отношения», «отношение к сотруд-
никам», «отношение к матери» выходили 
за рамки нашего исследования и не были 
включены в анализ результатов.
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факт указывает на высокий уровень 
адаптации к новым условиям жизни 
у женщин в возрасте 24–35 лет. Тем 
не менее с годами их эмоциональный 
фон снижается, появляется недоволь-
ство и недостаток востребованности, 
что может быть связано с отношени-
ями в семье, степенью «нужности» 
женщин (кризис среднего возраста), а 
к 60–75 годам, возможно, появляются 
некоторые характерологические осо-
бенности, влияющие на общий фон 
настроения.

В мужской выборке пик удовлет-
воренности приходится на вторую 
возрастную группу («кризис среднего 
возраста» – 55%), затем положитель-
ный эмоциональный фон постепенно 
и незначительно снижается и к 55–75 
годам достигает 52,5%. Наименьшая 
удовлетворенность характерна для 
первой возрастной группы мужчин, 
что, скорее, свидетельствует о слож-
ностях адаптации молодого человека, 
подходящего к 30-летнему возраст-
ному кризису и, соответственно, сни-
жении эмоционального фона общего 
восприятия жизни.

При ранжировании полученных по-
казателей удовлетворенности жизнью 
выявлено, что наибольшая удовлет-
воренность присуща первой и второй 
возрастным группам женщин (70 и 
60% соответственно), затем следует 
вторая и третья мужские группы (55 
и 52,5% соответственно). Третья жен-
ская возрастная группа в 40% случаев 

оценивает свою жизнь удовлетвори-
тельно. 

Для определения статистической 
значимости полученных различий в 
двух группах испытуемых (мужской и 
женской) нами был применен крите-
рий χ2 Фридмана.

Было выявлено, что в женской вы-
борке обнаруживается тенденция к 
снижению общего уровня удовлетво-
ренности жизнью в соответствии с воз-
растом, в мужской – тенденция к воз-
растанию показателей с критическими 
значениями (χ2 = 84,4, р ≤ 0,03). 

Опираясь на классификацию факто-
ров удовлетворенности жизнью, пред-
ложенных Е.В. Балацким, мы раздели 
их на внутренние (потребностные и 
субъективные) и внешние (физические 
и социальные). Для изучения выбора 
доминирующих внутренних факторов 
удовлетворенности жизнью мы вос-
пользовались методикой «Неокончен-
ные предложения» (табл. 2). 

К внешним факторам удовлетво-
ренности жизнью относятся отноше-
ние к друзьям, отношение к лицам 
противоположного пола, отношения 
в семье, к внутренним – отношение к 
себе, нереализованные возможности, 
страхи и опасения, отношение к свое-
му прошлому, чувство вины. 

Установлено, что мужчины всех 
трех возрастных групп негативно оце-
нивают факт упущенных возможно-
стей, отмечают наличие у себя страхов 
и чувства вины, но имеют позитивное 

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели по методике «Индекс жизненной удовлетворенности»  
в трех возрастных группах (%)

Пол Возрастная группа (лет)

24–35 40–55 60–75

Мужчины 45 55 52,5

Женщины 70 60 40
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отношение к себе, своему прошлому 
и противоположному полу. В женской 
выборке вне зависимости от возраста 
отмечается большое количество стра-
хов и опасений, негативно оценивают-
ся отношение с друзьями.

Таким образом, в качестве ведущих 
факторов удовлетворенности жизнью в 
исследуемых группах выступают:

 – в мужской выборке – внешне пози-
тивные и внутренне отрицательные 
факторы, что указывает на мужчин 
как более удовлетворенных внеш-
ними достижениями, но с внутрен-
ним недовольством достигнутым;

 – в женской выборке – примерно 
одинаковое соотношение внешних 
и внутренних факторов, как поло-
жительных, так и отрицательных; 
для женщин второй возрастной 
группы характерна относительная 
удовлетворенность достигнутым 
(семья, дети) и отсутствие акцентов 
на внутренних факторах недоволь-
ства жизнью.
С помощью критерия χ2 Фридмана 

были найдены статистически значи-
мые тенденции по следующим факто-
рам:

 – в мужской выборке: отношение к 
себе (χ2 = 35,9, р ˂ 0,02), нереали-

зованные возможности (χ2 = 37,2, 
р ˂ 0,01), отношение к друзьям 
(χ2 =31,8, р ˂ 0,05), отношение к 
прошлому (χ2 =32,1, р ˂ 0,05), что 
указывает на наличие возрастной 
динамики исследуемых параме-
тров – положительной по поводу 
отношения к себе, отрицательной 
в отношении нереализованных 
возможностей и переживаний, свя-
занных с отношений с друзьями, 
семьей, прошлым;

 – в женской выборке: отношение 
к себе статистически значимо с 
возрастом улучшается (χ2 = 34,7, 
р ˂ 0,03), так же как и отношение к 
противоположному полу (χ2 = 31,6, 
р ˂ 0,05), а отношение к друзьям 
(χ2 = 36,6, р ˂ 0,04) и событиям про-
шлого (χ2 = 32,8, р ˂ 0,05) имеют тен-
денцию к снижению в соответствии 
с возрастом. 
Полученные данные подтверждают 

гипотезу о том, что ведущие факторы 
удовлетворенности жизнью изменяют-
ся в соответствии с возрастом.

Также в исследовании выявлена 
значимость различий в динамике фак-
торов удовлетворенности жизнью на 
разных возрастных этапах в соответ-
ствии с полом (χ2 = 36,9, р ˂ 0,01).

Таблица 2 

Среднегрупповые значения респондентов по методике «Неоконченные предложения»

Пол Возраст Шкала

1 2 3 4 5 6 7 8

Мужчины 24–35 +1,1 –5 –5,3 +2,4 +4,2 +4,1 +0,8 –1,2

40–55 0 –2,6 –1,1 +1,6 +3 _2,3 –1,3 –4

60–75 +2,2 –1,3 –6,2 –5,9 +2,2 +5,1 –2,3 –0,6

Женщины 24–35 +4,6 +3,1 –4,8 0 +0,9 –3,6 +0,7 –2,2

40–55 –0,8 +4,4 –2,3 –1,1 –2,8 –1,2 –2,5 –3,1

60–75 +1,3 –1,7 –7,0 –5,8 –4,6 +2,3 –0,4 +1,4

Примечания: 1 – отношение к себе; 2 – нереализованные возможности; 3 – страхи и опасения; 4 – от-
ношение к друзьям; 5 – отношение к своему прошлому; 6 – отношение к лицам противоположного пола; 
7 – отношения в семье; 8 – чувство вины; данные представлены в баллах.
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С помощью коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена были выяв-
лены значимые корреляционные связи 
между отдельными факторами мето-
дики «Неоконченные предложения». 
Полученные значимые корреляцион-
ные зависимости каждой подгруппы 
отражены в табл. 3, 4.

Мужская выборка:
 – первая подгруппа (24–34 года). 

Чем позитивнее самоотношение 
респондентов данной группы, тем 
выше их оценка качества отноше-
ний с друзьями (r = 0,65, р ˂ 0,05), 
позитивнее воспоминания о про-

шедшем периоде жизни (r = 0,51, 
р  ˂  0,03),  лучше отношение к 
противоположному полу (r = 0,77, 
р ˂ 0,05) и меньше сожаление о 
нереализованных возможностях 
(r = –0,55, р ˂ 0,05). Чем негативнее 
респонденты оценивают взаимоот-
ношения в семье, тем более выра-
жены страхи и опасения о будущем 
(r = –0,49, р ˂ 0,03);

 – вторая подгруппа (35–50 лет). Чем 
позитивнее оценивают респонден-
ты свое прошлое, тем активнее 
их взаимоотношения с друзьями 
(r = 0,46, р ˂ 0,05) и положительнее 

Таблица 3 

Значимые корреляционные связи между факторами методики «Неоконченные предложения»  
в мужской выборке респондентов трех возрастных групп

Фактор Подгруппа Факторы удовлетворенности жизнью

внешние внутренние

4 6 7 1 2 3 5 8

1 1 0,65 0,77 –0,55 –0,49 0,51

2 0,46 0,71 –0,55 –0,49

8
3

–0,56 0,46

7 0,57 0,53

Примечание: внешние факторы – отношение к друзьям (4), отношение к лицам противоположного по-
ла (6), отношения в семье (7); внутренние факторы – отношение к себе (1), нереализованные возможности 
(2), страхи и опасения (3), отношение к своему прошлому (5), чувство вины (8).

Таблица 4

Значимые корреляционные связи между факторами методики «Неоконченные предложения»  
в женской выборке респондентов трех возрастных групп

Фактор Подгруппа Факторы удовлетворенности жизнью

внешние внутренние

6 7 1 2 3 5 8

1
1

0,51 –0,55 0,54

2 0,50

2 2 –0,46 –0,51 –0,49 –0,52

1
3

0,57 0,56 –0,55 0,53

3 0,51

Примечание: внешние факторы – отношение к друзьям (4), отношение к лицам противоположного по-
ла (6), отношения в семье (7); внутренние факторы – отношение к себе (1), нереализованные возможности 
(2), страхи и опасения (3), отношение к своему прошлому (5), чувство вины (8).



126 О.В. Задорожная, Е.Н. Новохатько, И.И. Дроздова, И.В. Гордикова, Е.Г. Шевырева, И.И. Юматова

отношение к противоположному 
полу (r = 0,71, р ˂ 0,03); чем ниже 
самоотношение, тем больше муж-
чины сожалеют о нереализованных 
возможностях (r = –0,55, р ˂ 0,01) и 
испытывают чувство вины (r = –0,49, 
р ˂ 0,03);

 – третья подгруппа (60–75 лет). Чем 
более представлено у респондентов 
чувство вины, тем хуже отношение 
к лицам противоположного пола 
(r = –0,56, р ˂ 0,05), лучше отноше-
ния в семье (r = 0,46, р ˂ 0,05), кото-
рые отражаются на переживаниях 
респондентов о нереализованных 
возможностях (r = 0,57, р ˂ 0,01), а 
также сопровождаются страхами и 
опасениями (r = 0,53, р ˂ 0,02).
Женская выборка:

 – первая подгруппа (24–34 года). Чем 
ниже самоотношение, тем в боль-
шей степени представлены страхи 
и опасения о будущем (r = 0,51, 
р ˂ 0,03) и тотальное чувство вины 
(r = 0,54, р ˂ 0,02) и тем более по-
зитивны воспоминания о прошлом 
(r = –0,55, р ˂ 0,02), что объясня-
ется субъективным отношением к 
возрасту и своим возможностям 
женщин данной возрастной группы. 
В семантическом плане эта шкала 
была прокомментирована следую-
щими фразами: «да кому я сейчас 
нужна», «я уже тетя», «морщины 
появляются». Чем более респон-
денты сожалеют о нереализован-
ных возможностях, тем позитивнее 
оценивают свои отношения в семье 
(r = 0,50, р ˂ 0,03);

 – вторая подгруппа (35–50 лет). Чем 
больше женщины сожалеют о не-
реализованных возможностях, тем 
ниже их показатели самоотноше-
ния (r = –0,46, р ˂ 0,05), негативнее 
отношение к событиям прошлого 
(r = –0,49, р ˂ 0,04), более выраже-
ны страхи и опасения о будущем 

(r = –0,51, р ˂ 0,03), а также вы-
ражено чувство вины (r = –0,52, 
р ˂ 0,04). Данный факт отражает по-
нимание самореализации респон-
денток как рождения и воспитания 
детей, наличия мужа («женщина 
должна быть замужем») и порядка 
в доме, что вызывает сожаление 
об отношении к семье («чего-то не 
додала») и актуализирует страхи о 
будущем;

 – третья подгруппа (60–75 лет). Чем 
позитивнее отношение к себе, тем 
лучше женщины данной возрастной 
группы относятся к мужской попу-
ляции (r = 0,57, р ˂ 0,01), менее вы-
ражены страхи и опасения (r = –0,55, 
р ˂ 0,01), позитивнее отношение к 
прошлому (r = 0,53, р ˂ 0,02) и тем 
лучше оцениваются отношения в се-
мье (r = 0,56, р ˂ 0,01). Положитель-
ная корреляционная связь выявлена 
между параметром переживания 
страха и опасения о будущем и на-
личием чувства вины о невозмож-
ности изменить ситуацию (r = 0,51, 
р ˂ 0,03). Описанная картина может 
характеризовать женщин данной 
группы как личностей, склонных к 
интроверсии. Они с достаточной 
долей симпатии относятся к себе, 
склонны оценивать себя как инте-
ресную, разноплановую личность, 
которую есть за что уважать. Тем 
не менее боязнь недружелюбия, 
соединенная с непониманием, мо-
жет сопровождаться нежеланием 
социально активной жизни. Веро-
ятно, страх одиночества и изоля-
ции является достаточно сильным 
для данной группы респондентов. 
В связи с возрастными особенностя-
ми человек начинает чаще болеть, 
вынужден обращать внимание на 
потребности организма, и в связи с 
развитием эгоцентризма меняются 
характерологические проявления. 



127Удовлетворенность жизнью мужчин и женщин разных возрастных групп

Максимально негативно женщины 
данной возрастной группы оценива-
ют свои отношения с друзьями («да 
нет у меня друзей», «умерли все»), 
достигают пика переживаний страха 
и опасения, в основном о будущем 
(«да кому я нужна», «а что меня хо-
рошего может ждать», «умру, никто 
и не вспомнит»), актуализируются 
сожаления о нереализованных воз-
можностях («хотела посмотреть 
заграницу», «мечтала быть художни-
ком», «никогда на море не была»), 
идет переоценка прошлых событий 
(«думала, мои заслуги оценят», 
«вроде хорошо жили, а вспомнить 
нечего»).
Статистически достоверно было 

доказано, что факторы удовлетворен-
ности жизнью в каждой возрастной 
группе мужчин и женщин имеют каче-
ственные различия. 

В мужской выборке доминируют 
внешне позитивные и внутренне отри-
цательные факторы – мужчины более 
удовлетворены внешними достижени-
ями, но имеют внутреннее недоволь-
ство достигнутым. 

Мужчины первой группы склонны 
позитивно относиться к себе, друзьям, 
своему прошлому, женщинам и по-
зитивно оценивать складывающиеся 
отношениям в семье. Область страхов, 
актуальное чувство вины и пережи-
вания по поводу нереализованных 
возможностей находятся в области не-
гативных переживаний.

Мужчины второй группы склонны 
нейтрально относиться к себе, макси-
мально актуализируется чувство вины, 
отношение к друзьям, женщинам, 
своему прошлому имеет тенденцию к 
плавному снижению. Страхи опасения 
выражены в меньшей степени, чем в 
других возрастных группах. 

Мужчины третьей группы показали 
максимально положительную оценку 

себя, своих отношений с женщинами. 
Максимально возрастают страхи и опа-
сения, связанные с окончанием жиз-
ненного пути, максимально негативно 
оцениваются отношения с друзьями, в 
семье. Отношение к прошлому в целом 
позитивное, но это минимальный по-
казатель по всем возрастным группам, 
т.е. с возрастом наблюдается тенденция 
к снижению оценки прожитой жизни.

В женской выборке присутствует 
примерно одинаковое соотношение 
внешних и внутренних факторов, как 
положительных, так и отрицательных. 

Женщины первой группы склонны, 
скорее, негативно относиться к себе и 
противоположному полу, испытывать 
страхи и опасения в отношении своего 
будущего и чувство вины. По поводу 
оценки отношений в семье и своего 
прошлого женщины данной группы от-
зываются, скорее, нейтрально.

Женщины второй группы позитивно 
оценивают только свои реализован-
ные возможности, остальные факторы 
в данной группе имеют отрицательные 
значения.

Женщины третьей группы начинают 
позитивно оценивать себя, узнавать о 
своих потребностях и желаниях, лучше 
относиться к противоположному полу 
и избавляться от чувства вины. Мак-
симально негативно в этом возрасте 
женщины оценивают свои отношения 
с друзьями, достигают пика пережива-
ний страхи и опасения, в основном о 
будущем, актуализируются сожаления 
о нереализованных возможностях, 
идет переоценка прошлых событий.

Наименьшая удовлетворенность 
жизнью характерна для второй воз-
растной группы мужчин и женщин, 
причем у мужчин доминируют внеш-
ние и внутренние негативные факторы, 
у женщин – внешние позитивные.

Таким образом, статистически до-
стоверно было доказано, что факторы 
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удовлетворенности жизнью на разных 
этапах взрослости имеют качествен-
ные различия и их возрастная дина-
мика проявляется в снижении параме-
тров удовлетворенности.
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