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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые читатели журнала  

«Северный регион: наука, образование, культура»! 

 

Благодаря системной деятельности по обес-

печению преемственности в реализации по-

литики журнала, планированию тематиче-

ских выпусков с интересными публикациями 

в конструктивном взаимодействии, журнал 

становится все более востребованной пло-

щадкой для обсуждения актуальных проблем 

в области педагогики, психологии, отече-

ственной истории, обеспечивая своевремен-

ный и полный доступ всех членов научного 

сообщества к новейшей информации и ре-

зультатам научно-исследовательских и прак-

тических достижений. Одна из задач функ-

ционирования журнала – привлечение новых 

авторов и повышение индекса цитируемости. 

Высокое качество публикуемых материалов 

обеспечивается соблюдением современных 

требований к рукописям и всесторонним 

экспертным рецензированием. 

В Сургутском государственном универси-

тете накоплен большой опыт организации  

и осуществления исследований по научным 

специальностям и отраслям науки, заявлен-

ным в журнале «Северный регион: наука, 

образование, культура», учредителем и изда-

телем которого является сам вуз. В универ-

ситете регулярно проводятся международ-

ные и всероссийские научные конференции 

по истории, педагогике, психологии и фи-

зическому воспитанию, часть из которых 

являются ведущими региональными дискус-

сионными площадками в своей научной обла-

сти на протяжении уже более 20 лет. В вузе 

осуществляется также подготовка молодых 

ученых по данным направлениям в маги-

стратуре и аспирантуре, проводятся много-

численные круглые столы, лектории, школы 

молодого ученого, что способствует росту 

публикационной активности опытных и начи-

нающих исследователей. В Сургутском госу-

дарственном университете сложились свои 

научные школы. Например, в научной школе 

«Инновационные технологии региональной 

системы непрерывного профессионально- 

педагогического образования» под руко-

водством С. М. Косенка, Э. Ф. Насыровой  

и В. Д. Повзун защитились более 60 аспи-

рантов и докторантов по педагогическим 

специальностям. В научной школе во главе  

с А. И. Прищепой, доктором исторических 

наук, профессором кафедры истории России, 

проводится научно-исследовательская дея-

тельность по целому спектру актуальных  

в Северо-Западной Сибири проблем. Ученые 

стабильно участвуют в том числе и в обще-

российских научных проектах, таких как на-

писание восьми томов издания «Академиче-

ская история Югры». Все это свидетельствует 

о том, что научное сообщество СурГУ обла-

дает высоким потенциалом развития по заяв-

ленным специальностям. 

В состав редакционной коллегии входят 

специалисты-теоретики с учеными степенями 

в соответствующих областях, опытные прак-

тики, признанные эксперты в своих сферах 

деятельности, а также действительные члены 

(академики) и члены-корреспонденты Рос-

сийской академии наук. Главным редакто-

ром журнала в течение продолжительного 

времени является Сергей Михайлович Косе-

нок, доктор педагогических наук, профессор, 

ректор Сургутского государственного уни-

верситета. Среди научных интересов Сергея 

Михайловича важна тематика процесса реги-

онализации образования как необходимого 

условия сбалансированного социально-эконо-

мического развития региона, внедрения ин-

новаций, укрепления проектного управления, 

совершенствования архитекруры универси-

тетского образования, в том числе формиро-

вания в вузе региональных ресурсных цен-

тров. Значительный акцент в научном дис-

курсе С. М. Косенка сделан на проблемах  

и перспективах развития непрерывного обра-

зования в регионе с использованием средств 

и технологий дистанционного обучения. Не-
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прерывное региональное образование в ин-

терпретации Сергея Михайловича – один  

из важнейших факторов наращивания интел-

лектуального потенциала округа, основой 

которого являются организация и управле-

ние поисковой, исследовательской и творче-

ской работы педагогических коллективов.  

Продуктивная работа редакционной кол-

легии журнала, а также интерес российских 

и зарубежных авторов, читателей к научному 

изданию помогают выдерживать правильный 

вектор развития журнала, обеспечивать рост 

его востребованности и авторитетности в науч-

ных кругах. 

 

Ольга Юрьевна Муллер, 

заместитель главного редактора, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования  

Сургутского государственного университета 
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 

Интервью 

 
 

Редакция журнала «Северный регион: 

наука, образование, культура» предлагает 

вниманию читателей интервью с ректором 

Сургутского государственного университе-

та С. М. Косенком о результатах реализа-

ции программы развития университета. 

В 2023 году – юбилейном для Сургутско-

го государственного университета – произо-

шли важные для определения направлений 

его дальнейшего инновационного развития 

события. 

Так, университет вошел в базовую часть 

гранта государственной программы поддерж-

ки университетов «Приоритет-2030». Значимым 

стало определение Правительством Россий-

ской Федерации университета в качестве ор-

ганизации, наделяемой полномочиями ини-

циатора проекта по созданию и обеспечению 

функционирования ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК». 

Надо отметить, что впервые в России такую 

миссию выполняет региональный вуз. 
В Сургуте началось строительство Научно-

технологического центра. Возводится Центр 
высоких биомедицинских технологий, для ко-
торого ученые Медицинского института сов-
местно с Фондом научно-технологического 
развития Югры готовят проект его научной 
программы, в том числе в отношении лабора-
торий и биобанка. Такие знаковые задачи 
требуют анализа способов их достижения. 

– Сергей Михайлович, как формировалась 
стратегия и программа развития универси-
тета, позволяющая достигать таких высо-
ких целей? 

– Действительно, 2023 год запомнится до-
стижением высоких целей! СурГУ входит 
как в региональную, так и в федеральную 
повестку, участвуя в реализации крупней-
ших программ и проектов. 

В настоящее время запущены процессы 
трансформации всех основных видов деятель-
ности: образовательной, научно-исследова-
тельской и инновационной, молодежной по-
литики. Выстраивается новая финансовая 
модель университета. 

Необходимо отметить, что процессы эти 

начались давно. Не стану называть все собы-

тия, акцентирую внимание на ключевом для 

нас – это вступление в 2019 году в состав За-

падно-Сибирского межрегионального научно-

образовательного центра мирового уровня. 

Реализация масштабных проектов этого 

Центра стала одним из серьезных мотивато-

ров программы развития университета, в том 

числе с целью участия в конкурсе по отбору 

российских вузов для участия вступления  

в программу стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030». 

Эта программа, направленная на развитие 

исследований, образования, разработок, ин-

новаций, технологий и территории, требует 

серьезного пересмотра целевой модели уни-

верситета. 
Реализация программы «Приоритет-2030» 

привела к увеличению вклада СурГУ в до-
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стижение как национальных целей страны, 
так и региональных целей социально-эко-
номического развития региона. Программа 
предполагает создание более эффективных 
возможностей для раскрытия ведущих отрас-
лей экономики и социальной сферы в высо-
коквалифицированных кадрах. 

Считаю стратегически важной включен-

ность университета в работу по созданию 

Научно-технологического центра в Сургуте. 

Он изменит не только архитектурный облик 

города, но станет инновационной точкой 

развития науки мирового уровня, где будет 

проходить апробация новых технологиче-

ских решений. Это будет и целый комплекс 

по подготовке кадров, необходимых для ре-

гиона и страны в целом.  

Наш университет Правительством России 

определен инициатором создания иннова-

ционного научно-технологического центра 

«ЮНИТИ ПАРК». Учеными СурГУ под-

готовлены проекты, реализация которых 

направлена на удовлетворение запросов об-

щества и реального сектора экономики, про-

граммы подготовки кадрового потенциала,  

а также инфраструктурные проекты, необхо-

димые для запуска и работы центра. В част-

ности, это проекты в области генетики, циф-

ровизации нефтегазовой индустрии и разви-

тия технологий повышения нефтеотдачи,  

а также образовательные программы, позво-

ляющие обеспечить данные направления вы-

сококвалифицированными кадрами. 

Таким образом, Сургутский государствен-

ный университет разрабатывает и реализует 

механизмы формирования современной ин-

новационной научно-образовательной инфра-

структуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Все эти достижения – результат как управ-

ленческих решений руководства университе-

та, так и эффективной деятельности всего 

коллектива, владеющего навыками иннова-

ционного мышления. 

– Какие из решений повлияли на укрепле-

ние инновационного мышления коллектива? 

– Думаю, что важную роль сыграло внед-

рение в университете проектного управле-

ния. Особенно активно такая деятельность 

ведется с 2018 года. Система управления 

проектной деятельностью включает в себя: 

рабочую группу по проектному управлению, 

осуществляющую конкурсный отбор проек-

тов и оценку их результатов, принимающую 

решение об их реализации, продолжении 

и/или закрытии; распределенный проектный 

офис; дирекцию программы «Приоритет-2030», 

сотрудники которой занимаются анализом 

результатов реализации стратегических проек-

тов, составлением отчетной документации, 

при необходимости корректировкой задач, 

требующих оперативного решения; руководи-

телей проектов; кураторов проектов. Проект-

ное управление позволяет создавать условия 

для реализации разномасштабных программ  

и проектов образовательного, экономического, 

социального и технологического характера. 

Надо отметить, что проектные методы управ-

ления в университете внедряются во все сфе-

ры деятельности. 

Мы сформировали его инфраструктуру: 

разработана документированная процедура 

«Управление проектной деятельностью». 

Система управления проектами включает в себя: 

рабочую группу по управлению проектами, 

руководителей проектов и кураторов. Разви-

вается система ресурсного обеспечения про-

ектов: выделение ресурсов на проектную де-

ятельность проводится при формировании 

бюджета на следующий финансовый год. 

Размер проектного фонда на год определяется 

экспертным путем, исходя из плана проект-

ной деятельности. Совершенствуется система 

мотивации сотрудников к ведению проектной 

деятельности: участие в реализации проекта 

является одним из показателей результатив-

ности деятельности и учитывается в системе 

стимулирования. Созданы условия к измене-

нию культуры управления университетом:  

на системной основе проводятся проектные 

сессии, организованные в формате открытых 

площадок для обсуждения мировых трендов, 

презентации лучших практик других универ-

ситетов, генерации идей и объединения ини-

циативных сотрудников в команды проектов. 

Так, весьма продуктивными являются сессии, 

которые проводят эксперты Социоцентра. 

При этом формируется отличная площадка 

для обмена мнениями, взгляд специалистов 

со стороны всегда важен. Отмечу и сессию, 
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проведенную экспертами Московской шко-

лы управления «СКОЛКОВО» в 2024 году. 

Выявленные тенденции свидетельствуют 

о целенаправленной и систематической работе 

по продвижению проектных методов управле-

ния. Несомненным и весомым результатом 

этого является формирование в университете 

проектной команды – коллектива специали-

стов, владеющих методологией проектного 

управления. Наличие такой команды и инфра-

структуры проектного управления позволило 

университету стать участником программы 

стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030», а также инициатором со-

здания ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК». 

На основании анализа общих тенденций 

внедрения проектных методов управления 

сделан вывод о целенаправленной и систе-

матической работе по продвижению проект-

ных методов управления в СурГУ. Анализ 

динамики проектной деятельности универ-

ситета позволяет выявлять направления для 

дальнейшего улучшения процессов во всех 

сферах деятельности вуза. В университете 

сложилась команда специалистов, владею-

щих методами проектного управления; пре-

подаватели проходят курсы повышения 

квалификации, регулярно проводятся обу-

чающие семинары, тренинги для совер-

шенствования компетенций проектной дея-

тельности. Сегодня мы имеем большой 

опыт разработки и внедрения проектов,  

в том числе в рамках программы развития 

университета. 

– Как студенты вовлекаются в проект-

ную деятельность? 

– В университете создана экосистема для 

формирования у студентов компетенций 

проектной деятельности. 

Одно из наших преимуществ – гармо-

ничное соединение проектной деятельности 

и образовательного процесса: обучающиеся 

имеют возможность сформировать и по-

стоянно совершенствовать навыки команд-

ной работы при подготовке и внедрении 

проектов. С 2020 года в учебные планы  

образова-тельных программ введена дисци-

плина «Основы проектной деятельности», 

она включена в программы специалитета  

и бакалавриата. 

Эта дисциплина позволяет закладывать 

как теоретический фундамент, необходимый 

для грамотной и эффективной работы над про-

ектами, так и развивать умение доводить идею 

до реализации. Осваивать дисциплину студен-

ты могут с привлечением образовательных 

ресурсов Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета Петра Великого. 

Благодаря совместной проектной дея-

тельности в процессе обучения формирует-

ся целый ряд профессиональных компетен-

ций, одновременно происходит осмысление 

ценностей профессии, т. е. профессиональ-

ная социализация.  

Конечно, в этой экосистеме необходимы  

и предприятия, которые могут предлагать 

реальные проблемы для их решения. Над этим 

вопросом мы активно работаем. 

В СурГУ воплощают идею развития стар-

тапов. Планируются и защиты выпускных 

квалификационных работ в формате стартапа. 

Отмечу, что СурГУ вступил в консор-

циум «Лига вузов проектного обучения», со-

зданный по инициативе Новгородского госу-

дарственного университет имени Ярослава 

Мудрого (НовГУ). Это объединение едино-

мышленников, сплоченных идеей внедрения 

проектного обучения и наставничества как  

в свои университеты, так и в российскую 

систему образования. 

Среди целей лиги, в которую также вхо-

дят Астраханский, Череповецкий государ-

ственные университеты и Тамбовский госу-

дарственный технический университет, – 

создание уникальных практик, форматов, 

продуктов и подходов к использованию 

проектной деятельности в вузе. 

Для эффективной коммуникации при ор-

ганизации проектной деятельности в СурГУ 

сформирован сервис автоматизированной ин-

формационной системы «Студент СурГУ». 

Это банк идей, проектов, разработанных обу-

чающимися. Ресурс состоит из проектов раз-

личной направленности: образовательные, твор-

ческие, технические, социальные, предпри-

нимательские и др. К АИС «Студент СурГУ» 

открыт доступ студентам, преподавателям, 

заказчикам проектов, сотрудникам НовГУ 

для управления жизненным циклом студен-

ческих проектов, проведения мероприятий,  
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в том числе конкурсных, и размещения сопут-

ствующей информации. Уверены, такое сотруд-

ничество университетов повысит эффектив-

ность проектной деятельности. 

В университете с 2024 года реализуется 

акселерационная программа «Точка отсче-

та» СурГУ в рамках проекта «Платформа 

университетского технологического предп-

ринимательства» государственной програм-

мы «Научно-технологическое развитие Рос-

сийской Федерации». Партнером программы 

традиционно выступает стартап-студия «От-

крытые инновации». В мае этого года Сургут-

ский государственный университет в четвер-

тый раз запустил акселератор студенческих 

стартапов, который продлится до декабря. 

В этом сезоне участники акселератора раз-

рабатывают и будут защищать свои стартап-

проекты на одном из трех рынков Националь-

ной технологической инициативы: «Хелснет» 

(разработки в области медицины и фарма-

цевтики), «Эдунет» (рынок образовательных 

технологий) или «Технет» (межотраслевое 

технологическое направление). 

Программа «Точка отсчета» предоставляет 

студентам СурГУ уникальную возможность 

воплотить свои идеи в жизнь, приобрести при 

этом ценные навыки и опыт, которые приго-

дятся им в будущем. 

В 2023 году университет вошел в список 

126 пилотных образовательных организаций, 

внедряющих образовательный модуль феде-

ральной программы «Обучение служением». 

Безусловно, эта программа придает образо-

вательному процессу глубинный гумани-

стический смысл, наполняет реальной 

практической деятельностью, соединенной 

с очевидной общественной пользой.  

Образовательный блок программы, кото-

рый реализуется в учебном процессе, имеет 

целью воспитание гражданской ответствен-

ности и солидарности в результате сотрудни-

чества с социально ориентированными НКО. 

Каждый из проектов представляет собой 

комплексную задачу, решение которой тре-

бует от авторов системного мышления, поз-

воляющего проектной команде подойти  

к рассмотрению проблемы с разных сторон. 

Ценность проектной деятельности в том,  

что разработка проекта и его последующая 

реализация приводят к всестороннему разви-

тию профессиональных и личностных качеств 

обучающихся. 

Конечно, я назвал не все направления, 

предполагающие развитие у студентов про-

ектной культуры. Завершая ответ на Ваш 

вопрос, подчеркну, что метод проектов от-

носится к эффективным образовательным 

технологиям, в основе которых находится 

связь обучения с жизнью, он формирует  

активную, самостоятельную позицию у обу-

чающихся. Проектная деятельность значи-

тельно усилила практико-ориентированные 

принципы образования. 

– Какой проект гуманитарной направлен-

ности реализуется в университете? 

– Отмечу проект «Школа гражданского 

просвещения “Педагогический десантˮ»,  

который реализуется в сетевой форме. Пре-

подаватели нашего университета, Самарско-

го социально-педагогического и Донецкого 

национального университетов провели опрос 

среди школьников Сургута, Донецка и Самары, 

студентов, а также наставников и педагогов.  

В результате исследования разработчи- 

ки проекта выявили проблемы, связанные  

с уровнем общей культуры обучающихся, са-

мостоятельности мышления и развития граж-

данского самосознания. Был сделан вывод  

о том, что для эффективного формирования 

гражданственности обучающихся необходи-

мо внедрение новых методов и форм учебно-

воспитательной работы в направлении граж-

данского воспитания. 

Реализация проекта «Школа гражданско-

го просвещения “Педагогический десантˮ»  

является стратегическим общенациональ-

ным приоритетом, требующим консолидации 

усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. Данный 

проект ориентирован на решение целого ря-

да важных задач в становлении жизненной 

гражданской позиции подрастающего поко-

ления, среди которых: создать организаци-

онно-педагогические условия обеспечения 

эффективности процесса гражданского само-

определения и самореализации личности обу-

чающегося в непрерывной системе образова-

ния; выстроить систему мероприятий (онлайн-
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лекции, конференции, мастер-классы, круглые 

столы, социальные практики и др.), направ-

ленные на популяризацию достижений отече-

ственной науки и российских ученых, способ-

ствующих развитию гражданского общества  

и повышению качества и уровня его жизни. 

Проект рассчитан на участие в нем педа-

гогов, студентов и школьников из трех горо-

дов Российской Федерации (гг. Сургута, До-

нецка, Самары) с целью развития стратегии 

организации целенаправленного взаимодей-

ствия молодежи с окружающей социальной 

средой в условиях гражданского общества. 

Формирование гражданского сознания, 

укрепление гражданских и социальных 

компетенций – одна из приоритетных целей 

проекта, в котором педагоги выступают  

в роли наставников. 

Для слушателей программы проекта,  

а это школьники старших классов, студенты 

из Сургута, Донецка и Самары, будут  

подготовлены: курс лекций, комплекс ма-

стер-классов, круглых столов, тренингов; 

предполагается также участие в межрегио-

нальном форуме волонтеров просвещения. 

На начальном этапе организована сетевая 

команда педагогов и обучающихся, разрабо-

тана содержательная часть проекта. Во время 

основного этапа будут реализованы теоре-

тические модули и различные виды практи-

ческих занятий. На заключительном этапе 

запланированы мониторинг и диагностика, 

итоговый отчет. Кроме того, будут опубли-

кованы научные статьи, предоставлена ин-

формация для средств массовой информации 

о реализации проекта «Школа гражданского 

просвещения “Педагогический десантˮ». 

В настоящее время, по моему мнению, 

особенно обострилась необходимость в гу-

манизации и гуманитаризации образования. 

В современной ситуации развития экономи-

ки и политики, структурной перестройки 

всей жизни страны и общества меняется  

и отношение к образованию, культуре и науке, 

воспитанию и развитию человека в целом.  

В этих условиях гуманитаризация образова-

ния рассматривается как одно из условий  

реального пути возвращения к истокам педа-

гогической науки и традициям российского 

образования. 

– Какие направления научно-исследо-

вательской политики находятся в центре 

внимания? 

– Концентрация ресурсов в университете 

планируется на приоритетных направлениях 

научных исследований в нефтегазовом сек-

торе и медицине. В первом случае – это при-

кладные исследования в области цифрового 

моделирования, цифрового проектирования 

и разработки цифровых двойников высоко-

технологичного оборудования нефтегазовой 

отрасли; развитие технологий, в том числе 

цифровых, повышения эффективности гео-

логоразведочных работ и разработки труд-

ноизвлекаемых запасов и нетрадиционных 

коллекторов. Во втором случае – фундамен-

тальные междисциплинарные исследования: 

развитие молекулярно-генетических методов 

исследования и биомедицинских технологий 

с целью перехода от традиционной медици-

ны к медицине «5П» в аспекте социально 

значимых заболеваний.  

Одновременно в университете продол-

жаются исследования в области других 

естественных и инженерных наук, для по-

вышения их эффективности формируется 

собственная современная приборная база. 

Развиваются и такие направления в сфере 

гуманитарных и социально-экономических 

наук, которые необходимы для обеспечения 

устойчивого социального развития, повыше-

ния качества интеллектуального капитала, 

содействия росту благосостояния населения 

в регионе и стране.  

Современной тенденцией развития инно-

вационной деятельности является укрупне-

ние проектов. Это требует интеграции ин-

теллектуального потенциала университетов 

и объединения усилий образовательных, 

научных и производственных организаций. 

Одной из эффективных форм такого объеди-

нения все чаще выступают консорциумы  

как коллективные участники инновационной 

деятельности. В университете определены 

приоритеты в исследовательской сфере  

и выстроены модели консорциумов. Один − 

в области генетики «Югра-Ген», другой −  

в области цифровизации нефтегазовой инду-

стрии и развития технологий повышения 

нефтеотдачи «Технологии разведки и добы-



 

 

Роль университета в формировании инновационной научно-образовательной среды региона  

 

 

© Кирилюк Д. В., 2023 

© Логинов С. И., 2023 12 

чи нефти трудноизвлекаемых запасов и не-

традиционных коллекторов Западной Сиби-

ри» («Цифра нефти»). 

В настоящее время ведется строительство 

Центра высоких биомедицинских техноло-

гий. Ученые университета принимают самое 

активное участие в определении содержания 

и подготовке кадров будущих лабораторий. 

Многие идеи, заложенные при создании 

Центра, прорабатываются при реализации 

стратегического университетского проекта 

«Югра-Ген». В рамках него проходит тести-

рование региональной платформы «Телеме-

дицина Югры», созданной для непрерывного 

цифрового сопровождения и индивидуально-

го подбора терапии пациентам на основании 

их генотипов, уровней биохимических мар-

керов и инструментальных показателей, 

снижения риска клинических осложнений  

на отдаленных постинфарктных этапах.  

На основании полученных данных совмест-

но с коллективом Окружного кардиологиче-

ского центра разрабатывается методология 

цифрового сопровождения пациентов после 

перенесенного инфаркта миокарда.  

Открыта лаборатория «Биобанк Югры», 

цель которой – проведение научно-иссле-

довательской работы с другими подразделени-

ями университета и его клиническими базами 

через сбор и хранение биологических образцов 

с сопроводительной информацией: клиниче-

ской, демографической и лабораторной.  

Наши ученые принимают участие в реа-

лизации крупных научных проектов. Завер-

шен всероссийский проект «Академическая 

история Югры». Трудно переоценить его 

значимость для каждого из нас, для изучения 

и анализа прошлых событий, построения 

настоящего и будущего нашего региона. 

Важно отметить, что заказчиком создания 

8-томного труда выступило Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Сопредседателями редакционного 

совета стали Наталья Владимировна Кома-

рова, экс-губернатор Югры, и Юрий Алек-

сандрович Петров, директор Института рос-

сийской истории РАН. В «Академической 

истории Югры» получили развитие многие 

вопросы, затронутые в 20-томной «Академи-

ческой истории России», которые не могут 

быть подробно освящены в обобщающем 

труде по истории Российской Федерации. 

Отмечу отдельно, что работа над этими из-

даниями была инициирована поручениями 

Президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина. Значимость 

нашего издания заключается также в том, 

что его высокое научное качество и профес-

сионализм редакторов, многие из которых 

являются редакторами 20-томного труда,  

а также состав авторского коллектива, куда 

входили ведущие ученые России и Югры, 

позволят использовать его в качестве мо-

дельного для написания истории других ре-

гионов страны. Выражаю благодарность 

всем нашим ученым, которые выполнили 

возложенную на них миссию! 

Научная деятельность – одна из сфер,  

в которой ярко проявляется и совершенству-

ется талант людей. Среди основных задач – 

увеличение количества молодых людей, 

увлеченных наукой, – именно это условие 

гарантирует укрепление потенциала техно-

логического развития страны.  

Мы постоянно усиливаем связку «сту-

дент – аспирант – научный работник». С этой 

целью внедряется стипендиальная програм-

ма «Аспирантура полной занятости», пред-

полагающая выплату дополнительной сти-

пендии особенно талантливым обучающимся 

на конкурсной основе и позволяющей моло-

дым исследователям сфокусировать свои си-

лы на научной работе.  

В университете закладываются формиру-

ются новые научные школы, молодежные 

лаборатории под руководством молодых 

ученых (до 39 лет). Так в 2024 году заплани-

ровано открыть четыре новые лаборатории: 

микрофлюидных технологий, углеродных 

материалов, малотоннажной химии, лабора-

тории «ЮграБиотех». 

Лаборатория «ЮграБиотех» уже начала 

свою деятельность, среди основных направ-

лений исследований определены: биотехно-

логии, разработка и внедрение новых биопре-

паратов, создание биологически активных 

добавок и экологически чистых продуктов.  

Ее коллектив ставит стратегическую цель: 

усилить фундаментальные исследования  

и прикладные разработки, предоставляя ре-
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альные решения и продукты для медицины, 

сельского хозяйства и экологических проек-

тов, в том числе в нефтегазовой сфере. 

Оборудование для лаборатории приобре-

тено за счет средств гранта Западно-Сибир-

ского межрегионального научно-образова-

тельного центра мирового уровня, в состав 

которого входит наш университет. Научная 

тематика лаборатории базируется и на ре-

зультатах проекта, реализуемого в этом цен-

тре учеными нашего университета и Универ-

ситета ИТМО. 

Важнейшая государственная задача –  

популяризация научной деятельности. В уни-

верситете она решается различными спосо-

бами: проведением лектория для всех заин-

тересованных людей, выступлением препо-

давателей в телевизионных программах,  

организацией конференций, форумов, дру-

гих видов работы. 

– Как развивается образовательная по-

литика? 

– На системной основе происходит по-

полнение портфеля лицензированных обра-

зовательных программ.  

При этом мы ориентируемся на цели  

развития автономного округа и страны. Так, 

целый ряд программ подготовлен в содруже-

стве с консорциумами «Югра-Ген» и «Цифра 

нефти» по таким приоритетным направлени-

ям, как здравоохранение, нефтегазодобыча  

и нефтепереработка, инфокоммуникационные 

технологии. 

Хочу отметить, что лицензирование новых 

направлений происходит в результате пере-

говоров, в том числе с градообразующими 

предприятиями. Например, после встречи  

с сотрудниками компании «Газпром трансгаз 

Сургут» на кафедре радиоэлектроники и элек-

троэнергетики приступили к подготовке до-

кументов для лицензирования направления 

«теплоэнергетика и теплотехника». 

Мы развиваем традицию реализации дис-

циплин, как например: «основы проектной 

деятельности», «философия», «безопасность 

жизнедеятельности», «правоведение» – с при-

менением массовых онлайн-курсов ведущих 

вузов России (СПбГУ, УрФУ, СПбПУ, ТюмГУ). 

В образовательном процессе используются 

современные технологии. В частности, техно-

логия смешанного обучения применяется при 

реализации дисциплин ядра бакалавриата, 

специалитета и магистратуры.  

В формате «перевернутый класс» реа-

лизуются дисциплины: «история России», 

«русский язык и культура речи», «физиче-

ская культура», «работа в команде», «основы 

предпринимательской деятельности», «осно-

вы экономической культуры», «психология 

инклюзивного общества». 

Большое внимание уделяется формиро-

ванию компетенций предпринимательства  

и проектной деятельности. 

Созданы и размещены на цифровой 

платформе электронные учебные курсы. 

Организовано систематическое повышение 

квалификации преподавателей по вопросам 

внедрения инновационных образовательных 

технологий.  

Активно прорабатываются вопросы ин-

дивидуальных образовательных траекторий. 

Этот формат позволяет сделать обучение  

в университете персонализированным и по-

лучить дополнительные компетенции. Бла-

годаря интеграции с системой проектного 

обучения студенты получают больше воз-

можностей взаимодействовать с работодате-

лями и обретать практический опыт. 

– Как университет участвует в реализа-

ции Стратегии социально-экономического раз-

вития своего региона?  

– Следует обозначить актуальность и свое-

временность создания на базе СурГУ Центра 

научного сопровождения Стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Это во многом 

обусловлено трансформационными процес-

сами, происходящими в округе и городе.  

В такой интерпретации университет сегодня – 

это не только кузница кадров, но и фабри-

ка идей. 

Заключено соглашение между Департа-

ментом экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

и Сургутским государственным университе-

том о выполнении научно-исследователь-

ских работ, необходимых для реализации 

Стратегии социально-экономического разви-

тия автономного округа до 2036 года с целе-

выми ориентирами до 2050 года. 
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В функционал нашего Центра помимо  

координации, научного, образовательного  

и аналитического сопровождения входит 

подготовка экспертных заключений. Плани-

руется сформировать региональное эксперт-

ное научное сообщество, принимающее уча-

стие в решении тематических вопросов  

сопровождения Стратегии, прежде всего обо-

значенных Департаментом экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

В составе Центра работают временные 

научные коллективы, создаваемые под кон-

кретные задачи социально-экономического 

развития региона. Научно-экспертное сооб-

щество Центра принимает активное участие 

в стратегических сессиях, направленных  

на актуализацию Стратегии социально-эко-

номического развития автономного округа 

до 2036 года с целевыми ориентирами  

до 2050 года; научно-практических меро-

приятиях, направленных на решение акту-

альных социально-экономических, экологи-

ческих задач в процессе развития территорий 

Севера и Арктики; вовлечении молодежи  

в арктическую повестку на межрегио-

нальном и международном уровнях. Так,  

в мае 2024 года эксперты Центра выступили 

с докладом на научно-практической кон-

ференции «Молодежная Арктика: наука  

для будущего», организованной при под-

держке Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в партнерстве  

с Югорским государственным университе-

том, Научно-образовательным центром – ка-

федрой ЮНЕСКО «Динамика окружающей 

среды и глобальные изменения климата», 

Международной организацией северных ре-

гионов «Северный Форум», Российско-Азиат-

ским консорциумом арктических исследова-

ний (РАКАИ). Эксперты Центра участвуют  

в обсуждении и актуализации Стратегии со-

циально-экономического развития муници-

пального образования города Сургута на пе-

риод до 2036 года с целевыми ориентирами 

до 2050 года. Научные коллективы входят  

в состав рабочих групп по векторам развития 

«Цифровизация», «Общественное участие  

и самоуправление», «Городское управление», 

«Безопасность». 

– Какие направления молодежной поли-

тики Вы отметили бы? 

– Динамично развивается волонтерское 

движение. Добровольчество в нашем уни-

верситете имеет богатые традиции, и мы их 

будем развивать. 

Студенты регулярно помогают россий-

ским военнослужащим и их семьям, активно 

участвуют в гуманитарных миссиях Гумани-

тарного добровольческого корпуса Югры. 

Их активная гражданская позиция, поступки 

и взгляды на жизнь – яркий пример ответ-

ственного отношения к делу, отваги и само-

отверженности. Наши волонтеры собирают 

гуманитарную помощь, шьют пояса, защит-

ные одеяла, готовят наборы для сухого душа. 

Знаковыми событиями стали благотвори-

тельные концерты в поддержку наших бой-

цов «Za Победу!». 

Считаю актуальной деятельность по фор-

мированию студенческого сообщества волон-

теров финансового просвещения, которая ве-

дется в университете на протяжении послед-

них нескольких лет. Посредством организации 

социально ориентированного образовательно-

го процесса осуществляется подготовка соци-

ально активных граждан, готовых безвозмезд-

но участвовать в деятельности по повышению 

уровня финансовой культуры населения. Уси-

лия волонтеров направлены на то, чтобы по-

могать людям овладеть базовым набором зна-

ний и навыков, характерных для финансово 

грамотного человека. 

В 2024 году деятельность в области со-

здания регионального движения волонтеров 

поддержана Ассоциацией развития финансо-

вой грамотности. По итогам Всероссийского 

конкурса по созданию ресурсных центров 

волонтеров финансового просвещения на реа-

лизацию проекта выделен грант. 

На базе Регионального ресурсного центра 

повышения финансовой грамотности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

являющегося структурным подразделением 

СурГУ, создан ресурсный центр волонтеров 

финансового просвещения, что несомненно 
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благоприятно воздействует на создание и раз-

витие инфраструктуры волонтерства и финан-

сового просвещения Югры. 

В рамках реализации проекта идет созда-

ние системы, включающей нормативно-

организационную составляющую, методиче-

ский контент, обеспечивающих единое поня-

тийное и методологическое поле для всех 

участников проекта. Заключены договоры  

о сотрудничестве с организациями-партне-

рами, на базе которых организованы пло-

щадки для отбора, обучения и стажировки 

волонтеров финансового просвещения. Про-

водится работа по вовлечению молодых лю-

дей в волонтерское движение. 

– Многие российские университеты достой-

но выполняют свою третью миссию – с по-

мощью волонтерской деятельности содей-

ствуют социально-экономическому развитию 

регионов. Каким образом СурГУ включен в эту 

работу? 

– СурГУ – социально ответственный вуз. 

Роль университета вышла за пределы двух 

миссий: образование и исследовательская 

деятельность. Университет активно участ-

вует в жизни регионального сообщества, 

выполняя так называемую третью миссию. 

Акцент сделан на взаимодействие с детьми 

и молодежью округа. Действенные практики 

сконцентрированы в региональных центрах 

СурГУ: Региональном ресурсном центре по-

вышения финансовой грамотности населения 

и Региональном модельном центре дополни-

тельного образования детей Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.  

Создана и эффективно функционирует 

система инфраструктурного развития, спо-

собствующая повышению финансовой гра-

мотности и формированию финансовой 

культуры населения региона. Значим вклад 

Регионального ресурсного центра повыше-

ния финансовой грамотности в укрепление 

в Югре современной системы подготовки 

специалистов для финансового просвеще-

ния, формирования навыков управления 

личными и корпоративными финансами.  

В настоящее время в эту деятельность во-

влечены все 22 муниципалитета. 

Разработаны программы, ориентирован-

ные на поддержку благополучия (материаль-

ного и социального) населения региона. 

Проекты включены в Каталог лучших регио-

нальных практик по финансовому просве-

щению Министерства финансов Российской 

Федерации. 

Партнеры Центра отмечают высокий 

профессионализм и компетентность при ре-

шении задач Стратегии повышения финан-

совой грамотности в Российской Федерации, 

а также вклад в повышение уровня финансо-

вой грамотности населения. В 2023 году дея-

тельность Центра отмечена благодарствен-

ными письмами организаций-партнеров, 

среди них Центральный банк Российской 

Федерации, Ассоциация финансовой грамот-

ности, Научно-исследовательский финансо-

вый институт Министерства финансов Рос-

сийской Федерации, Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа 

экономики», Российский экономический 

университета имени Г. В. Плеханова, Фи-

нансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

Сформирована региональная система 

выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи.  

Все большее количество детей из всех 22 му-

ниципалитетов округа включены в освоение 

общеразвивающих программ Регионального 

модельного центра дополнительного образо-

вания детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Одним из наиболее значимых 

является проект «Будущий профессионал». 

Его мероприятиями охвачены школьники  

9–11 классов из всех муниципальных обра-

зований региона. В результате увеличился 

уровень профессиональной готовности среди 

школьников. Обучающиеся и их родители 

знают об особенностях развития региональ-

ной экономики и регионального рынка труда. 

Успешно работает малое инновацион-

ное предприятие «Центр развития талантов 

ребенка». На сегодняшний день это един-

ственный в Югре лицензированный обра-

зовательный центр, в котором развивают 

таланты и способности детей от 1,5 до 18 лет. 
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Программы и услуги Центра востребованы 

в городе. В настоящее время в реестре  

желающих посещать этот инновационный по 

своему духу детский сад – более 300 человек. 

В наших планах – укрепить преемствен-

ные и перспективные связи в образова-

тельной парадигме «детский сад – школа – 

колледж – университет».  

Мы прорабатываем идею формирования 

университетской школы. 

В СурГУ значительное внимание уде-

ляется созданию условий для самореализа-

ции личности и ее профессионального роста. 

Эта идеология заложена в миссию универси-

тета и распространяется на весь регион. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вопросы и проблемы сохранения иден-
тичности коренных народов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры при их 
интеграции в общество находятся в центре 
внимания правительства региона, обществен-
ных организаций и ученых. 

Правительство Югры осуществляет меры 
по возрождению, сохранению самобытности 
и своеобразия коренных народов, прожи-
вающих в автономном округе, способствует 
развитию самоуправления в соответствии  
с традиционными обычаями народов. Важно 
подчеркнуть, что вниманием охвачены все 
сферы жизнедеятельности коренных народов 
Севера [1]. 

На законодательном уровне в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 
обеспечены гарантии для этносохраняю- 
щих отраслей региональной экономики (се-
верного оленеводства, охоты, рыболовства, 
сбора дикоросов и др.). Эта стратегия допол-
нена политикой цифровой модернизации 
традиционной хозяйственной деятельности  
и традиционного образа жизни в форме созда-
ния ИТ-стойбищ. Разработаны и внедряются 
Концепция по обучению родным языкам, 
литературе и культуре коренных малочислен-
ных народов Севера, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, 
Концепция развития этнокультурной систе-
мы образования в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры [2, 3]. 

В регионе разработан и принят Закон  
от 27 июля 2020 г. № 70-оз «О креативных 
индустриях в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», в котором среди задач 
диверсификации экономики округа записано 
«сохранение идентичности национальных  
и культурных ценностей» [4]. 

Уникальность специфики образа жизни 
ханты, манси, ненцев, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре  
и ведущих традиционную хозяйственную 
деятельность, обеспечивающую сохранение 
и передачу знаний в области традиционного 
природопользования, культуры, языка, укреп-
ления связей между поколениями, диктует 

необходимость совершенствования условий 
по оказанию современных профессиональных 
услуг во всех сферах традиционного образа 
жизни, прежде всего – в сфере образования.  

Одной из главных задач в области образо-
вания коренных народов является модерни-
зация образовательных программ, особенно 
в части подготовки обучающихся к жизни  
в современном обществе. Именно поэтому 
возникла необходимость создания Института 
профессионального образования коренных 
народов Югры (далее – Институт) для под-
готовки специалистов, обладающих ком-
плексом профессиональных компетенций 
для их реализации во всех сферах традици-
онного образа жизни и в сфере образования. 
При этом автор статьи поддерживает мнение 
Е. А. Чайки: «…имеет смысл говорить не 
только об улучшении содержания образова-
тельных программ, но и о формировании об-
разовательных комплексов по территориаль-
ному принципу и специфике потребности  
в трудовых кадрах каждого региона. В основе 
решения, несомненно, должен стоять систем-
ный принцип организации, использующий 
все ступени образования: начальное, среднее, 
среднее специальное, высшее. Помимо этого, 
необходимо обеспечивать их совместную 
работу, взаимодействие с градообразующи-
ми предприятиями и ключевыми стейкхол-
дерами регионов, осуществлять сбор стати-
стики и данных относительно требуемых 
специальностей и совместно с ведущими 
предприятиями прогнозировать потенциаль-
ные дефициты» [5, с. 41].  

При разработке концепции Института 
учтен именно территориальный принцип, 
который позволяет находить решение мно-
гих вопросов и проблем, в том числе при по-
иске варианта обучения, который бы удовле-
творял все стороны: семьи коренных народов 
Югры, обучающихся и преподавателей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Комплекс теоретических, методических  
и практических аспектов обеспечения развития 
образования коренных народов Севера по-
лучил развитие в работах таких ученых, как 
Ф. Х. Соколова [6], В. В. Маркин, А. Н. Силин, 
В. В. Воронов [7], А. Л. Синица [8], А. А. Гор-
ностаева [9]. Анализируются вопросы про-
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фессионального становления молодежи из чис-
ла коренных малочисленных народов Севе-
ра [10], а также векторы деятельности, обеспе-
чивающие адаптацию обучающихся из числа 
коренных народов Севера [11]. 

С целью разработки нормативных доку-
ментов Института и определения его своеоб-
разия изучены материалы Института народов 
Севера Российского государственного педа-
гогического университета имени А. И. Герце-
на [12], а также Института Севера и Арктики 
Сибирского федерального университета [13]. 

Методология исследования основана  
на системном подходе и включает анализ до-
кументов, опыта реализации программы до-
полнительного профессионального образова-
ния, методы обобщения результатов научных 
исследований по изучаемой проблеме. 

Материалом исследования стали результаты 
организационной, методической и научной дея-
тельности ученых Сургутского государствен-
ного университета по формированию условий 
для создания Института профессионального 
образования коренных народов Югры. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Концепция Института профессиональ-
ного образования коренных народов Югры 
представляет собой систему идей, принципов 
и стратегий, направленных на реализацию 
научно-исследовательской, образовательной, 
учебно-методической, экспертно-аналити-
ческой, информационно-коммуникационной 
деятельности в сфере образования коренных 
народов. Данная концепция охватывает также 
взаимодействие с обществом, предприятия-
ми региона и другие важные направления 
деятельности, предусматривает необходи-
мость создания и развития новых научно 
обоснованных педагогических практик в соот-
ветствии с требованиями инновационного раз-
вития экономики страны, современными по-
требностями общества и каждого гражданина. 

Целью концепции инновационного развития 
Института является концентрация научных  
и интеллектуальных ресурсов для разработки 
и внедрения в практику научно обоснованных 
программ и методик, обеспечивающих обра-
зовательную деятельность, направленную  
на сохранение национальной самобытности, 
языка и культуры коренных народов Югры; 

формирование личности с активной граждан-
ской позицией, которая проявляется в осозна-
нии принадлежности к своему этносу, стрем-
лении сохранять и развивать его традиции. 
Ценно, что деятельность Института направ-
лена на процесс социализации обучающихся 
как патриотов Севера и граждан Российской 
Федерации, в нем смогут обучаться не только 
представители коренных народов Севера,  
но и все желающие. 

Для достижения поставленных целей пла-

нируется решать следующие задачи: 

- осуществление научно-исследователь-

ской и экспертно-аналитической деятельно-

сти, обеспечение научно-методологическими 

и информационными разработками профес-

сионального сообщества, органов государ-

ственной власти, бизнеса, институтов граж-

данского общества в области исследования 

языков коренных малочисленных народов 

Севера и проблем их сохранения, методоло-

гии и технологий преподавания и содержания 

предметов этнокультурной направленности; 

- распространение результатов научных ис-

следований в виде публикаций в ведущих 

научных журналах, проведение научных семи-

наров и международных конференций, школ; 

- использование результатов научных ис-

следований и разработок в образовательном 

процессе и содействие практическому при-

менению этих результатов; 

- организация совместной научно-иссле-

довательской, образовательной и экспертно-

аналитической деятельности с профессио-

нальными организациями, сообществами, 

органами власти и институтами гражданско-

го общества; 

- расширение спектра прикладных науч-

ных исследований по приоритетным направ-

лениям развития по вопросам сохранения 

национальной самобытности, языка и куль-

туры коренных народов Югры; 

- внедрение инновационных научно-образо-

вательных продуктов в образовательные си-

стемы региона по вопросам сохранения здоро-

вьесбережения, национальной самобытности, 

языка и культуры коренных народов Югры; 

- организация профориентационной работы 

с обучающимися из числа коренных мало-

численных народов Севера с учетом террито-
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риальных, культурных и языковых особенно-

стей мест традиционного проживания; 
- разработка и реализация программ допол-

нительного профессионального образования для 
педагогических кадров системы образования, 
работающих с детьми и молодежью из числа 
коренных малочисленных народов Севера. 

В ряд приоритетных вопросов, которые 
должны быть решены на концептуальном 
уровне и обоснованы с точки зрения орга-
низационных аспектов их реализации, сле-
дует выделить согласованное межведомствен- 
ное взаимодействие органов исполнительной 
власти, образовательных организаций, адми-
нистративных и общественных структур 
региона при формировании системы, обес-
печивающей получение качественного обра-
зования коренных народов Югры с учетом  
их социокультурных и этнопсихологических 
особенностей. Прежде всего на организаци-
онном этапе создания Института была опре-
делена необходимость сформировать консор-
циум со всеми заинтересованными сторо-

нами: структурами власти, представителями 
коренных малочисленных народов Севера, 
общественными организациями, научно-иссле-
довательскими центрами, образовательными 
организациями, предприятиями региона –  
с учетом принципов непрерывности и преем-
ственности образования, что даст возмож-
ность эффективно решать вопросы социали-
зации, воспитания и обучения представителей 
коренных народов Севера. В такой консорци-
ум могут войти: окружные департаменты 
образования и науки, молодежной политики, 
гражданских инициатив и внешних связей; 
Ассамблея представителей коренных мало-
численных народов Севера; Совет старейшин 
коренных малочисленных народов Севера; 
Обско-угорский институт прикладных иссле-
дований, образовательные организации окру-
га и другие структуры. 

Содержание деятельности Института рас-
крывают его основные направления, пред-
ставленные в таблице. 

 
Таблица 

Основные направления деятельности  
Института профессионального образования коренных народов Югры 

 

Направления  
деятельности 

Содержание 

Научно- 
исследовательская  
деятельность 

1. Выявление и развитие актуальных направлений прикладных научных исследований в сфере 
истории, археологии, сохранения традиционного образа жизни, национальной самобытности, 
родных языков и культуры коренных народов Югры. 
2. Выполнение прикладных научных исследований по вопросам подготовки специалистов, об-
ладающих комплексом профессиональных компетенций для их реализации по вопросам сохра-
нения национальной самобытности, языка и культуры коренных народов Югры, методологии, 
технологий преподавания и содержания предметов этнокультурной направленности. 
3. Подготовка публикаций, отражающих результаты научно-исследовательской деятельности 
Института в индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования. 
4. Организация и участие в научных мероприятиях (конференциях, форумах и т. п.) региональ-
ного, всероссийского, международного уровней 

Образовательная  
деятельность 

1. Разработка и реализация программ профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования для педагогических кадров и кадров системы образования (учите-
лей родных языков, воспитателей дошкольных учреждений и образовательных учреждений 
интернатного типа) с целью удовлетворения их потребностей в непрерывном образовании. 
2. Методическое и экспертно-консультационное обеспечение процессов модернизации и совер-
шенствования облика образования коренных народов Югры по программам дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного образования путем введения новых учебных дисциплин ре-
гионально-национального характера с учетом этнопедагогики. 
3. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы, направленной на выбор 
профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и развитие занятости коренных народов Югры в национальных промыслах и ремеслах. 
4. Внедрение новых технологий обучения, в том числе дистанционных, в целях повышения ва-
риативности форм, качества, доступности и индивидуализации образования для обучающихся 
из числа коренных народов Югры с учетом их социокультурных особенностей. 
5. Организация работы региональной инновационной площадки на базе образовательных учре-
ждений интернатного типа. 
6. Организация и проведение мероприятий (лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов и пр.)  
в области этнокультурного образования для педагогов, обучающихся и воспитанников 
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Окончание таблицы 
Направления  
деятельности 

Содержание 

Учебно- 
методическая  
деятельность 

1. Методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений 
дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования в области обучения 
и здоровьесбережения детей и молодежи из числа коренных народов Югры. 
2. Обеспечение совершенствования, разработки, внедрения принципов, форм, методов органи-
зации образовательного процесса и прогрессивных управленческих и образовательных техноло-
гий по формированию профессиональных компетенций на основе анализа результатов образо-
вательного процесса, направленного на подготовку специалиста в сфере изучения родных язы-
ков и национальной культуры коренных народов Югры. 
3. Создание методологических, дидактических и методических разработок, основанных на ре-
зультатах научных исследований и лучших педагогических практик в сфере изучения родных 
языков и национальной культуры коренных народов Югры. 
4. Изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта по формированию 
профессиональных педагогических компетенций. 
5. Разработка и внедрение системы организационно-методического обеспечения процесса под-
готовки педагогических кадров по работе с обучающимися из числа коренных народов Югры. 
6. Организация и проведение мероприятий (семинаров, советов и др.) в целях решения задач  
и развития учебно-методической деятельности Института 

Экспертно- 
аналитическая  
деятельность 

1. Участие в работе экспертных групп организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и национальной культуры коренных народов. 
2. Педагогическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов по вопросам подготовки специа-
листов, обладающих профессиональными компетенциями в сфере сохранения традиционного образа 
жизни, национальной самобытности, родных языков и культуры коренных народов Югры и в обра-
зовательной среде; подготовка соответствующих аналитических отчетов и заключений. 
3. Участие в подготовке актов нормативно-правового регулирования в сфере образовательной 
деятельности по вопросам здоровьесбережения, образования, сохранения национальной само-
бытности, языка и культуры коренных народов Югры. 
4. Реализация инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспече-
ния развития образовательной деятельности, направленной на формирование профессиональных 
компетенций в сфере изучения родных языков и национальной культуры коренных народов Югры. 
5. Проведение экспертизы образовательных программ, результатов научно-исследовательских 
работ, методических материалов, учебно-методических комплексов и иных материалов и доку-
ментов по запросу органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, органов местного самоуправления, общественных институтов и других организаций, 
реализующих деятельность в сфере образования коренных народов Югры 

Профориентационная  
работа с обучающимися  
из числа коренных 
народов Югры 

1. Проведение анкетирования, опросов, консультирования и других форм взаимодействия, кото-
рые могут быть освоены обучающимися из числа коренных народов Югры, по результатам ко-
торых составляются индивидуальные профориентационные траектории с учетом личностных 
способностей обучающихся и кадровых потребностей регионального рынка труда. 
2. Проведение на базе образовательных организаций, участвующих в профориентационных 
мероприятиях с обучающимися из числа коренных народов Югры, осуществляемых в очном, 
дистанционном, а также смешанном форматах, регулярных презентаций о возможностях полу-
чения довузовского образования и дополнительного профессионального образования. 
3. Организация консультаций для профессионального самоопределения обучающихся из числа 
коренных народов Югры в онлайн-формате, а также с помощью выездных мероприятий, в том 
числе на территориях традиционного проживания лиц из числа коренных народов Югры. 
4. Проведение экспертных семинаров с участием специалистов в области профориентации обучаю-
щихся из числа коренных народов Югры, а также организация презентаций современных актуальных 
и востребованных профессий с учетом территориальной, языковой и культурной специфики обуча-
ющихся из числа коренных народов Югры в формате встреч, круглых столов, форумов. 
5. Разработка информационно-образовательных и методических материалов, направленных на 
обеспечение содержания профориентационной работы с обучающимися из числа коренных 
народов Югры. 
6. Информирование о возможностях и условиях профессионального образования в образовательных 
организациях высшего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
с учетом интересов и пожеланий обучающихся из числа коренных народов Югры [14]  

Информационно-
коммуникационная  
деятельность 

1. Обеспечение информационной открытости деятельности Института. 
2. Трансляция положительного опыта и поддержание общественного интереса населения округа  
к процессам сохранения национальной самобытности, языка и культуры коренных народов Югры. 
3. Организация межведомственного взаимодействия между исполнительными органами государ-
ственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа и общественными организациями автономного округа при планировании, 
проектировании, подготовке и реализации социально значимых (общественных) проектов. 
4. Организация площадки для вовлечения внешних заинтересованных сторон и обсуждения 
различными группами вопросов изучения родных языков, традиционного образа жизни и нацио-
нальной культуры коренных народов Югры 

Примечание. Составлено автором.  
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Концептуальные основы развития Инсти-

тута могут быть представлены схематически 

на рисунке. 

Более подробно в статье необходимо остано-

виться на описании образовательной и научно-

исследовательской видов деятельности. 

 

 
 

Рисунок. Концептуальные основы развития Института профессионального образования коренных народов Югры 

Примечание. Составлено автором. 

 
Образовательная деятельность заключает-

ся в первую очередь в разработке и реализа-
ции программ высшего и дополнительного 
профессионального образования для педаго-
гических кадров и кадров системы образова-
ния: учителей родных языков, воспитателей 
дошкольных учреждений и образовательных 
учреждений интернатного типа – с целью 
удовлетворения их потребностей в непре-
рывном образовании. В настоящее время  
в Сургутском, Нижневартовском государ-
ственных университетах, Сургутском госу-
дарственном педагогическом университете, 
Ханты-Мансийском технолого-педагогичес-
ком колледже разработаны образовательные 
программы с учетом особенностей культуры, 
языка и традиций коренных народов Югры. 
Автор статьи считает, что при организации 
деятельности Института в СурГУ, как уже 
отмечалось, важно будет установить взаимо-
связи с названными образовательными орга-
низациями.  

Преподавателями Сургутского государ-
ственного университета разработана и уже 

внедряется дополнительная программа про-
фессиональной переподготовки «Хантый-
ский язык и методика его преподавания», 
нацеленная на сохранение, возрождение и по-
пуляризацию хантыйского языка и культуры. 
Планируемыми результатами освоения про-
граммы являются совершенствование име-
ющейся у слушателей иноязычной коммуни-
кативной компетенции, а также получение 
методической компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности в области образова-
ния. По окончании курса слушатель получа-
ет квалификацию «учитель». Категории 
слушателей: желающие изучить хантыйский 
язык; носители хантыйского языка, заинте-
ресованные в сохранении, развитии и транс-
ляции родного языка, главным образом  
из числа педагогов образовательных органи-
заций, специалистов методических служб, 
сотрудников учреждений культуры, специа-
листов по фольклору, научных сотрудников, 
педагогов дополнительного образования, ру-
ководителей кружков и факультативов, вос-

Направления 

Профориентационная работа с обучающимися  

из числа коренных народов 

Информационно-коммуникационная 

деятельность 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Образовательная деятельность 

Учебно-методическая деятельность 

Результат: создание и развитие новых научно обоснованных педагогических практик в соответствии  

с требованиями инновационного развития экономики страны, современными потребностями общества  

и каждого гражданина; сформированность гражданской позиции, которая выражается в активном участии личности  

в жизни округа, сохранении и развитии традиций коренных народов Севера 

Научно-исследовательская деятельность 

Цель: концентрация научных и интеллектуальных ресурсов для разработки и внедрения в практику научно обоснован-

ных программ и методик, обеспечивающих образовательную деятельность, направленную на сохранение национальной 

самобытности, языка и культуры коренных народов Югры; формирование личности с активной гражданской позицией, 

которая проявляется в осознании принадлежности к своему этносу, стремлении сохранять и развивать его традиции 

Институт профессионального образования коренных народов Югры 
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питателей дошкольных образовательных 
учреждений и интернатов с этнокультурным 
компонентом содержания образования, име-
ющих средне-специальное и высшее образо-
вание. В СурГУ уже накоплен положитель-
ный опыт реализации этой программы. 

Значимо, что педагоги родного языка мо-
гут оказать большое влияние на самоопреде-
ление детей: «Родной язык способствует 
осознанию обучающимся себя как носителя 
культуры и духовных ценностей, норм мора-
ли, речевого этикета своего народа. Поэтому 
так важна проблема сохранения родного 
языка каждого этноса» [15, с. 6]. 

На кафедре педагогики профессиональ-
ного и дополнительного образования откры-
вается программа бакалавриата по профилю 
«Технологическое образование на родном 
языке (хантыйский/мансийский язык)» для 
представителей коренных народов Югры. 

Значительно усилена научная составляю-
щая деятельности Института, которая вклю-
чает расширение спектра прикладных науч-
ных исследований по приоритетным направ-
лениям развития по вопросам сохранения 
национальной самобытности, языка и куль-
туры коренных народов Югры. В число та-
ких исследований в данном направлении 
входят следующие: комплексное научное ис-
следование состояния психолого-педагоги-
ческого развития детей и подростков из числа 
коренных народов Югры; комплексное науч-
ное исследование по выявлению факторов, 
оказывающих негативное влияние на состоя-
ние здоровья детей и подростков из числа 
коренных народов Югры; комплексное науч-
ное исследование по выявлению организа-
ционно-педагогических условий, обеспечи-
вающих создание здоровьесберегающей среды  
в образовательных учреждениях (учреждениях 
интернатного типа для коренных народов 
Югры); комплексное научное исследование 
языкового и культурного наследия восточ-
ных ханты, проживающих на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, в целях возрождения и сохранения 
родного языка, художественного творчества 
и национальных ремесел, традиционного 
знания и норм обычного (традиционного) 
права коренных малочисленных народов 
Севера Югры. 

Несмотря на перспективы развития Ин-
ститута, требуется акцентировать внимание 
на том, что успех его деятельности будет за-
висеть от способности устранить или мини-
мизировать последствия ряда проблем. К од-
ной из наиболее острых следует отнести то, 
что, как отмечают исследователи, «многие 
профессии на Крайнем Севере не востребо-
ваны, поэтому у людей отсутствует стимул  
к получению среднего и высшего образова-
ния» [16, с. 36]. 

В результате работы над нормативно-
правовой базой создания Института были 
выделены следующие проблемы: 

1. Отмечается слабая мотивация со стороны 
учащихся школ получать профессиональное 
образование (как среднее профессиональное, 
так и высшее) по направлениям подготовки, 
специальностям, связанным с сохранением 
родных языков и культуры, традиционными 
видами деятельности коренных народов Югры. 

2. В полной мере не работают координа-
ционные связи между всеми заинтересован-
ными сторонами. 

3. Требует решения кадровый вопрос. 
Прежде всего необходимо подготовить квали-
фицированных педагогов для системы образо-
вания на уровне школы-интерната, владеющих 
родным для учащихся языком, знаниями их 
психологических, физиологических, культур-
ных, этнических и других особенностей. 

С целью эффективности деятельности Ин-
ститута необходимо: 

1) скоординировать ресурсы и возможности 
всех заинтересованных сторон: образователь-
ных, научных и общественных организаций, 
структур власти; 

2) усилить профориентационную работу  
с учащимися;  

3) создать систему сопровождения педа-
гогов, работающих с учащимися;  

4) сформировать педагогическое сообще-
ство, владеющее педагогическими, психоло-
гическими, этнокультурными и физиологиче-
скими технологиями, аспектами, и знающее 
язык (языки) коренных народов Югры; 

5) разработать и внедрить программы 
профориентации для учащихся; 

6) создать платформу для персонифици-
рованного мониторинга профессионального 
образования детей и молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, Институт рассматривает-

ся как ресурсный центр, все компоненты  

которого проектируются и развиваются в со-

ответствии с единой логикой построения об-

разовательного пространства, а все участни-

ки процесса обучения, воспитания и разви-

тия осознают цели и разделяют ценности, 

определяющие содержание его деятельности. 

К основным ценностям Института относятся: 

открытость научного, методического, обра-

зовательного пространства; опережающий 

характер научной, методической, экспери-

ментально-аналитической, информационной 

деятельности по приоритетным направле-

ниям развития Института; инициативность,  

инновационность и профессиональная от-

ветственность его работников; профессио-

нализм и высокое качество выполняемых  

работ; партнерство и готовность к взаимо-

действию с организациями, органами власти, 

муниципалитетами для достижения целей. 

Существенным преимуществом Институ-

та следует назвать его расположение на тер-

ритории Югры, где более 400 территорий 

традиционного природопользования корен-

ных малочисленных народов Севера регио-

нального значения и имеются условия для 

реализации практико-ориентированного под-

хода в образовании.  
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью создания Комплексной про-

граммы организации педагогического сопровождения профессионального становления молодежи  

из числа коренных народов Севера с учетом потребностей в социально активных, ответственных  

и грамотных специалистах. Цель статьи заключается в обосновании и разработке данной программы 

на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Программа направлена на формирова-
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Народам, ведущим племенной образ жизни, 

в современной мировой политике отводится 

важная роль, их права регулируются между-

народными пактами. В отдельную группу 

народностей входят и народы Севера, кото-

рые проживают в Российской Федерации,  

их права защищает Конституция РФ. 

Потребность российского общества в ква-

лифицированных специалистах из числа ко-

ренных народов Севера с высокой степенью 

социальной ответственности требуют каче-

ственных изменений организации и деятель-

ности образовательных учреждений системы 

«школа – колледж».  

Соответственно, система обучения и вос-

питания на всех ступенях образования долж-

на корректироваться с учетом особенностей 

традиционного мировоззрения и мировос-

приятия народов Севера (природно-гео-

графическая среда, традиционное образное 

мышление и т. д.). 

Реализация содержания представленных 

стадий в системе «школа – колледж» предпо-

лагает организацию педагогического сопро-

вождения процесса обеспечения профессио-

нального становления молодежи из числа  

коренных народов Севера как «совокупности 

организационных действий, направленных  

на координацию, коррекцию и распределение 

полномочий и ответственности всех субъек-

тов воспитательно-образовательного процес-

са (администрации, преподавателей, курато-

ров, мастеров производственного обучения, 

психологов, потенциальных работодателей, 

представителей местного самоуправления  

и т. д.) (координирующая составляющая);  

на выявление ценностных и профессиональ-

ных ориентаций молодежи коренных народов 

Севера, профессиональную адаптацию и фор-

мирование готовности выпускников колле-

джей к взрослой жизни в условиях своего 

региона в контексте сохранения этнической 

самобытности (адаптационная составляю-

щая), а также проектирование инновацион-

ных технологий обучения, охватывающих 

все стадии сопровождения (педагогическая 

составляющая)» [1–2]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Автор и методолог концепции сопровож-

дения как новой образовательной технологии 

Е. И. Казакова подчеркивает, что современ-

ному процессу сопровождения характерны 

определенные организационные принципы: 

во-первых, междисциплинарность сопровож-

дения, во-вторых, непрерывность сопровож-

дения, в-третьих, приоритет интересов [3].  

Исходя из необходимости непрерывности 

педагогического сопровождения профессио-

нального становления молодежи из числа ко-

ренных народов Севера с учетом интересов 

самих сопровождаемых в условиях потребно-

стей региона, авторами статьи предлагается 

осуществлять данное сопровождение на про-

тяжении учебно-образовательного процесса, 

охватывающего несколько стадий: пропедев-

тической оптации, профильной оптации, 

профессиональной подготовки, профессио-

нальной адаптации, первичной профессиона-

лизации в системе «школа – колледж». 

При разработке Комплексной программы 

организации педагогического сопровожде-

ния профессионального становления моло-
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дежи из числа коренных народов Севера (на 

примере Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) (далее – Комплексная про-

грамма) авторы учитывали специфику обра-

зовательных организаций на основании ана-

лиза нормативно-правовой базы, влияющей 

на процесс сопровождения; актуальных про-

блем и потребностей субъектов сопровожде-

ния; также необходимо определить круг ре-

шаемых психологических и педагогических 

задач этого сопровождения. В связи с этим 

«кумулятивный эффект» программирован-

ной деятельности при использовании раз-

личных форм, методов и средств сопровож-

дения должен заключаться в последователь-

ной совокупности изменений, приводящих  

к качественным трансформациям личностных 

характеристик молодежи из числа коренных 

народов Севера, в данном случае, приобрете-

ние жизненно необходимой для себя и своего 

родного края профессиональных компетент-

ностей [4, с. 38]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Проблема профессионального становления 

молодежи из числа коренных народов Севера 

чрезвычайно актуальна. Л. Н. Ковешникова  

в своем диссертационном исследовании «Фор-

мирование готовности к взрослой жизни под-

ростков коренных малочисленных народов 

Севера» справедливо отмечает, что эта про-

блема связана с тремя основными социаль-

ными особенностями бытия народов Севера: 

«нарушением традиционного уклада жизнеде-

ятельности северных народов, …своеобразием 

урбанизации ХХ века, …сложностью социально-

демографической обстановки» [5, c. 3]. 

Проведенный В. В. Маркиным, А. Н. Си-

линым и В. В. Вороновым анализ образова-

тельных траекторий молодежи коренных  

малочисленных народов Севера обозначил 

современные проблемы в данном направле-

нии [6]. Исследователи пришли к выводу, 

что, во-первых, существующее общее и про-

фессиональное образование этого региона 

России нуждается в долгосрочной госу-

дарственной и негосударственной поддерж-

ке (корпоративной, общественной и др.);  

во-вторых, необходимо существенно усилить 

взаимодействие вузов и других профессио-

нальных образовательных организаций с ком-

паниями, участвующими в неиндустриальном 

освоении Севера; в-третьих, этнорегиональ-

ное образование необходимо рассматривать 

как инклюзивное образование в соответ-

ствии со стандартами ЮНЕСКО для мино-

ритарных групп населения с учетом специ-

фики поселений и кочевий; в-четвертых, 

«необходимо расширить диапазон образова-

тельных траекторий молодежи коренных ма-

лочисленных народов Севера» [6, с. 142]. 

В соответствии со статьей 14 Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов (2007 г.):  

«1. Коренные народы имеют право созда-

вать и контролировать свои системы образо-

вания и учебные заведения, обеспечивающие 

образование на их родных языках, таким об-

разом, чтобы это соответствовало свой-

ственным их культуре методам преподава-

ния и обучения. 

2. Лица, принадлежащие к коренным 

народам, в особенности дети, имеют право 

на получение государственного образования 

всех уровней и во всех формах без какой-

либо дискриминации. 

3. Государства совместно с коренными 

народами принимают действенные меры для 

того, чтобы принадлежащие к коренным 

народам лица, в особенности дети, в том чис-

ле проживающие вне своих общин, имели, 

когда это возможно, доступ к образованию  

с учетом их культурных традиций и на их 

языке» [7]. 

В исследовании П. Бергера и его коллег 

рассмотрено взаимодействие практик обуче-

ния развитых индустриальных и архаичных 

обществ на примере школ Нунавута [8]. 

Практическая реализация прав коренных 

народов на образование в арктических госу-

дарствах во многом схожа, но имеется и своя 

специфика.  

Так, в саамском районе Финляндии име-

ется современный Институт образования  

саами, обучающий на уровне бакалавриата 

как инженеров, работников туризма и т. п., 

так и специалистов традиционных отраслей [9]. 

Помимо преимуществ такого образования 
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существует проблема – отсутствие учебно-

методических материалов на языке саами [10]. 

В Норвегии же система обучения на саам-

ском языке развивается на более выгодных 

условиях: множество саамских школ готовят 

кадры на родном саамском языке [11]. 

В Гренландии (90 % населения – инуиты) 

обучение ведется на всех уровнях образова-

ния на инуитском языке, причем инуиты мо-

гут получить на родном языке высшее обра-

зование и в Дании [12]. 

В Канаде Университет Арктики занимает-

ся разработкой стратегии образования инуи-

тов [13]. Но исследования в данном направ-

лении свидетельствуют о трудностях пере-

хода обучения с родного инуитского языка 

на английский [14]. Правительство Канады 

до 1955 г. не вмешивалось в образование 

инуитов, когда оно приступило к частичному 

финансированию этого образования. По-преж-

нему безработица, удорожание жизни в усло-

виях Арктики мешают получению качествен-

ного образования представителям инуитов. 

Для сравнения: в среднем в Канаде 20,8 % 

населения имеет диплом уровня бакалаврита, 

для инуитов эта цифра составляет лишь  

3,6 % [15]. Необходимо отметить, что школы-

интернаты для индигенного населения Кана-

ды (индейцев, метисов, инуитов) функцио-

нировали с 1886 г. до конца ХХ в., хотя  

и финансировались государством, были в жест-

ком администрировании различных христи-

анских конфессий [16]. Дети были изъяты  

из семей, им запрещалось говорить на родном 

языке и т. п. Обучались дети лишь основам 

грамоты и религии, основной акцент делался 

на практические навыки. Вопрос о дальней-

шем обучении вообще не стоял [17, c. 52–53]. 

Последняя такая школа-интернат была закры-

та в 1996 г. [18].  

Современный опыт Аляски в обеспечении 

прав коренных народов на образование связан 

с билингвальным образованием в средних 

учебных заведениях сельских поселений [19]. 

В университете Аляски в г. Фэрбэнкс пред-

лагается шесть образовательных программ  

и девять отдельных курсов по языкам корен-

ных народов. Но больше двух третей пред-

ставителей коренных народов общаются до-

ма на английском языке. Слабая успеваемость 

и плохое посещение приводят к исключению 

обучающихся из учебных заведений. Ситуа-

ция изменилась в позитивном направлении 

за счет стипендий таким обучаемых со стороны 

корпораций и фондов в последнее время [20]. 

Хотя необходимо отметить, что с 1905 г. на 

Аляске действовала система двух типов 

школ: для белого населения и для абориген-

ного населения. В школах-интернатах 80 % 

детей обучались в отрыве от мест прожи-

вания коренных народов. Данный фактор 

способствовал их ассимиляции и отрыву  

от традиционного образа жизни [21]. Закон 

«Об индейской реорганизации» (1934 г.), За-

кон «О борьбе с дискриминацией» (1945 г.),  

Закон «Об образовании индейцев» (1972 г.) 

позволили коренному населению получать 

образование в традиционных школах. Таким 

образом, можно согласиться с мнением ис-

следователей Аляски П. С. Голомидовой  

и А. А. Сабурова о том, что «современная 

политика в отношении коренных народов 

Аляски строится на принципах мультикуль-

турализма, признания и поддержки развития 

традиционных культур» [22, с. 75]. 

Многонациональной российской школе 

предстоит проявить свою значимость в деле 

сохранения и развития национальных куль-

тур народов страны. Принципы уважения  

и взаимопонимания между народами с раз-

личными языковыми и культурными тради-

циями успешно могут выполняться только 

при условии последовательно простроенной 

системы образования – системы преемствен-

ной сети различных типов и видов, органи-

зационно-правовых форм образовательных 

учреждений и органов управления ими, реа-

лизующих государственные образователь-

ные программы и стандарты различного 

уровня и направленности [23, c. 84].  

Нормативно-правовым основанием разра-

ботанной Комплексной программы являются 

актуальные документы, регламентирующие 

деятельность всех региональных образова-

тельных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в контексте раз-

вития российского образования. 
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Концептуальным основанием разработки 

Комплексной программы стали три концепции: 

- Концепция устойчивого развития Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской  

Федерации на период до 2025 г. (утв. распо-

ряжением Правительства РФ от 4 февраля 

2009 г. № 132-р); 

- Концепция по обучению родным язы-

кам, литературе и культуре коренных мало-

численных народов Севера, проживающих  

в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (утв. распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 7 августа 2015 г. № 451-рп);  

- Концепция развития этнокультурной  

системы образования в местах традиционно-

го проживания и традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры на 2020–2024 гг. 

(утв. распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

от 14 августа 2020 г. № 465-рп).  

Комплексная программа состоит из семи 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

частей: 

1. Основание. 

2. Цель и задачи Комплексной программы.  

3. Планируемые результаты Комплексной 

программы.  

4. Научно-методическое обеспечение Ком-

плексной программы. 

5. Стадии реализации процесса педагоги-

ческого сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера. 

6. Предметно-целевые установки реали-

зации стадий профессиональной подготовки, 

профадаптации и первичной профессионали-

зации в условиях обучения в колледже. 

7. Дорожная карта организации педагоги-

ческого сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных 

народов Севера (на примере Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры).  

Основополагающей целью реализации 

Комплексной программы стало создание не-

обходимых условий, способствующих эффек-

тивности ее внедрения. Данная цель опреде-

лила ориентацию на постановку определен-

ного круга задач.  

Во-первых, обеспечение потребностей  

регионального рынка труда в квалифициро-

ванных кадрах по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям и, соответ-

ственно, устранение проблем, связанных с ре-

ализацией профессионального становления 

молодежи из числа коренных народов Севера. 

Во-вторых, успешная реализация Комплекс-

ной программы диктует необходимость орга-

низации неформального профессионального 

взаимодействия всех участников реализации 

профессионального становления молодежи 

из числа коренных народов Севера на основе 

обеспечения адресности, интеграции усилий 

и распределения ответственности между все-

ми участниками (субъектами) сопровождения. 

В-третьих, понимая, что огромная доля  

в вопросе реализации процесса профессио-

нального становления молодежи из числа 

коренных народов Севера лежит на плечах 

преподавательского состава колледжа, необ-

ходимо разработать и реализовать программу 

повышения квалификации преподавателей 

учреждений профессионального образования, 

ориентированную на подготовку специали-

стов среднего звена, содержание которой вклю-

чает социокультурную направленность. 

В-четвертых, на основании изучения про-

блемы профессионального становления лич-

ности подростков из числа коренных наро-

дов Севера было установлено, что требуется 

учет возможно большего числа сторон наци-

ональной жизни северных народов, их укла-

да жизни, культуры и быта в процессе орга-

низации регионального образования, а также 

воспитания социальной ответственности бу-

дущих граждан из числа коренных малочис-

ленных народов Севера, способных прини-

мать адекватные решения в проблемных  

ситуациях местного хозяйствования, и, глав-

ное, планомерной постепенной подготовки 

детей северных народов к полноценному 

включению к осознанному выбору профес-

сиональной направления и в дальнейшем 

профессионального становления в востребо-

ванном в регионе виде деятельности. Авторы 

статьи пришли к выводу о необходимости 
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обеспечения непрерывности педагогического 

сопровождения обучающихся, представите-

лей коренных народов Севера, и их семей  

по вопросам обучения, развития, профессио-

нального становления и социализации. 

В-пятых, достоверность и эффективность 

реализации Комплексной программы должны 

быть обеспечены на основании разработки  

и внедрения системы диагностики динамики 

уровней сформированости профессиональ-

ного становления молодежи из числа корен-

ных народов Севера. 

Поставленная цель и сформулированные 

задачи реализации Комплексной программы 

ориентированы на получение конкретно задан-

ных программой результатов в разделе «Пла-

нируемые результаты». К ним относятся: 

1. Повышение доступа коренных народов 

к образовательным ресурсам с учетом их эт-

нокультурных особенностей. 

2. Увеличение числа студентов из числа 

коренных народов Севера, проживающих  

в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, получивших среднее профессиональ-

ное образование. 

3. Развитие системы организации подго-

товки национальных кадров и оказания содей-

ствия в их трудоустройстве в соответствую-

щих отраслях традиционного хозяйствования. 

4. Создание условий для изучения родных 

языков народов ханты, манси и ненцев в го-

сударственных образовательных организа-

циях автономного округа и образовательных 

организациях муниципальных образований 

автономного округа. 

5. Совершенствование системы работы  

по формированию уважения к другим народам 

России и мира и их принятию, ориентации 

на межкультурное взаимодействие и равно-

правное сотрудничество. 

6. Содействие развитию способности по-

нимать и принимать традиции коренных 

народов Севера, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, как 

часть общекультурного наследия России. 

В разделе «Научно-методическое обеспе-

чение» Комплексной программы в формате 

тезауруса раскрываются основные научные 

понятия и инструментарий, используемые  

в этой программе. 

Прежде всего формируется определение 

понятия «профессиональное становление мо-

лодежи из числа коренных народов Севера», 

раскрывается смысловая нагрузка его компо-

нентов: мотивационно-адаптационного, когни-

тивного и профессионально-деятельностного. 

В следующем разделе также раскрываются 

стадии профессионального становления лич-

ности в системе «школа – колледж», соотне-

сенные с этапами жизненного пути молодежи 

из числа коренных народов Севера: пропедев-

тической оптации → профильной оптации → 

профессиональной подготовки, профадапта-

ции → первичной профессионализации. 

Далее в разделе дается информация о ме-

тодологических подходах и принципах, необ-

ходимых для успешной реализации процесса 

педагогического сопровождения профессио-

нального становления молодежи из числа ко-

ренных народов Севера: 

- системного подхода с соответствующими 

ему принципами конечной цели, единства, 

связности, иерархии, развития, преемствен-

ности и последовательности;  

- компетентностного подхода с принци-

пами модульности и проблематизации педа-

гогического взаимодействия;  

- средового подхода с принципами откры-

тости, полифункциональности и интеграции. 

В 4-м разделе в виде таблицы представлен 

оценочно-результативный инструментарий, 

позволяющий осуществлять контроль и кор-

рекцию процесса оценивания уровня сформи-

рованности профессиональной компетентно-

сти выпускников из числа представителей 

коренных народов Севера, позволяющий 

осуществлять контроль и коррекцию процес-

са профессионального становления студен-

тов в условиях обучения в колледже. 

В 5-м разделе Комплексной программы 

поэтапно раскрываются стадии профессио-

нального становления личности в системе 

«школа – колледж».  

Функцией реализации процесса педагоги-

ческого сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных 

народов Севера на первых двух предвари-

тельных стадиях сопровождения, пропедев-

тической и профильной оптации, являются 

анализ и повышение уровня мотивационно-
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ценностных установок обучающихся к вы-

бору профессиональной области. Реализация 

этой функции в соответствии с Комплексной 

программой осуществляется на трех подста-

диях пропедевтической и профильной опта-

ции: начиная с подстадии предыгры (до 3 лет) 

и игры (3–8 лет) в процессе воспитания трудом 

в условиях реальной суровой жизни, закан-

чивая периодом формирования профессио-

нальных намерений и профессионального 

самоопределения. 

На стадиях же профессиональной подго-

товки, профессиональной адаптации и пер-

вичной профессионализации в условиях обу-

чения в колледже в Комплексной программе 

предлагается осуществление трех основопо-

лагающих функций: 

- стимулирование и мотивация значимо-

сти профессиональной подготовки; 

- формирование профессиональных знаний, 

умений и навыков, компетенций и трудовых 

функций; 

- приобретение опыта практического реше-

ния профессионально ориентированных задач 

и организация производственной практики на 

местных предприятиях соответственно. 

В целях реализации представленных выше 

функций определена необходимость введения 

в Комплексную программу раздела «Пред-

метно-целевые установки реализации стадий 

профессиональной подготовки, профессио-

нальной адаптации и первичной профессио-

нализации в условиях обучения в колледже», 

который позволяет сформулировать конкрет-

ные задачи педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи  

из числа коренных народов Севера в условиях 

обучения в колледже из курса в курс. Эти за-

дачи скомпонованы и представлены по трем 

позициям их реализации: при обучении 

общеобразовательным (1-й курс) и обще-

профессиональным (2-й курс) дисциплинам; 

при реализации междисциплинарных кусов  

и практик на 3-м и 4-м курсах обучения. 

Все вышеприведенные стадии профессио-

нального становления молодежи из числа 

коренных народов Севера в условиях обуче-

ния в системе «школа – колледж» описаны 

также в краткой обобщенной форме с точ-

ки зрения использования соответствующих  

им и возрасту сопровождаемых форм, методов 

и средств обучения и воспитания, а более 

подробно описаны в дорожной карте.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, Комплексная программа 

организации педагогического сопровожде-

ния профессионального становления моло-

дежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера (на примере Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры): 

- основана на учете нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

региональных образовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в контексте развития российского об-

разования и концепций развития системы об-

разования молодежи из числа представителей 

коренных малочисленных народов Севера; 

- включает цель, задачи, содержание пяти 

стадий реализации процесса педагогического 

сопровождения профессионального станов-

ления молодежи, соотнесенных с этапами 

жизненного пути молодежи из числа корен-

ных народов Севера: в условиях школьного 

обучения – пропедевтической и профильной 

оптации, в условиях обучения в колледже – 

профессиональной подготовки, профадапта-

ции и первичной профессионализации; 

- базируется на реализации структурно-

содержательного и функционального напол-

нения стадий реализации процесса педагоги-

ческого сопровождения профессионального 

становления молодежи коренных малочис-

ленных народов Севера Комплексной про-

граммы при максимальном использовании 

инновационных форм, методов и средств 

учебно-воспитательного процесса обучения 

при сочетании с традиционными в условиях 

учета потребностей регионального рынка труда 

в квалифицированных кадрах по наиболее вос-

требованным профессиям и специальностям;  

- ориентирует на развитие профессио-

нальной компетентности в рамках приобре-

таемой квалификации выпускников колледжей 

из числа представителей коренных малочис-

ленных народов Севера, необходимой в местах 

их традиционного проживания. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью уделить внимание развитию 

сельской школы и уровню компетентности педагогов сельской школы. В статье раскрыта специфика 

профессиональной деятельности педагогов сельской школы и проблемы, возникающие в их работе. 

Цель статьи заключается в выявлении особенностей профессиональной деятельности сельско-

го учителя и путей совершенствования его профессиональной компетентности. 

В статье авторы уточнили сущность понятий «профессиональная компетентность», «сельский 

учитель», «профессиональная компетентность учителя сельской школы», «повышение квалификации 

учителя», «персонализация». Достоинствами исследования являются анализ специфики работы сельской 

школы, а также выявление путей совершенствования профессиональной компетентности учителя в сель-

ской школе в виде повышения квалификации и проектирования индивидуального образовательного 

маршрута профессионального роста педагога. Сформированная профессиональная компетентность поз-

воляет учителю в сельской школе эффективно организовывать и управлять образовательным процессом, 

тем самым обеспечивая оптимальные условия для обучения, воспитания и развития учащихся. 
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The purpose of the article is to identify the features of a rural teacher professional activity and de-

termine the ways of improving his/her professional competence. 

In the article, the authors clarified the concepts of “professional competence”, “rural teacher”, “profes-

sional competence of a rural school teacher”, “teacher advanced training” and “personalization”. The authors’ 

merit is the analysis of rural schools specifics, as well as the identification of ways of improving the profes-

sional competence of a rural school teacher through advanced training and making an individual educational 

route for a teacher’s professional growth. The conducted research has proved that the developed professional 

competence allows a rural school teacher to organize and manage the educational process efficiently, thereby 

providing optimal conditions for teaching, upbringing and development of students. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важность и правомерность обращения  

к сельскому образовательному пространству 

как особому педагогическому и социокуль-

турному явлению обусловлены ситуацией 

общей модернизации российской системы 

образования. Очевидно, что сегодня образо-

вательная система является одной из главных 

составляющих социальной и экономической 

инфраструктуры, и происходящие в государ-

стве реформаторские процессы не могут  

не отразиться на ее функционировании. Однако 

структура образовательной системы не одно-

типна, и особое место в ней занимает сельская 

школа. В связи с этим успешность модерниза-

ции российского образования во многом зави-

сит от учета специфики сельской школы и ее 

социокультурного пространства. 

Идеология, реформы, войны и революции – 

все, что способствовало становлению россий-

ской государственности, всегда оказывало 

судьбоносное влияние на развитие образова-

ния. Говорить о сельском образовательном 

пространстве как особом педагогическом  

и социокультурном феномене позволяет его 

историческая зависимость от традиций и куль-

туры народа, от политики и экономики,  

религии и идеологии государства.  

Миссия сельской школы – это духовно-

нравственная сверхзадача, направленная  

на созидание личности ребенка и взрослого, 

являющаяся поселенческим образовательным 

фактором и опорой России. Именно учитель 

передает не только накопленные знания,  

но прежде всего жизненный опыт, культуру, 

национальные и духовные традиции, любовь 

к Родине. Особое место в системе российско-

го образования занимает сельский учитель.  

С точки зрения специалистов в области пе-

дагогики сельской школы, учитель в данной 

группе школ – это не только профессионал, 

но и человек, который берет на себя ответ-

ственность за будущее своих учеников и их 

семей. Он не только обучает детей, но и вос-

питывает их, помогает развиваться как лич-

ности и готовиться к жизни [1, 2]. 

Социально-педагогическую составляющую 

профессиональной деятельности учителя сель-

ской школы описывает А. К. Лукина, под-

черкивая, что идеал сельского педагога – это 

не только высокий уровень знаний и педаго-

гического мастерства, но и способность  

к социальной адаптации и работе в условиях 

сельской местности. Сельский учитель дол-

жен уметь находить подход к ученикам  

из разных социальных слоев и с разным 

уровнем подготовки, учитывать их потреб-

ности и особенности, а также помогать им 

раскрыть свой потенциал. Кроме того, сель-

ский учитель должен быть примером для 

своих учеников и окружающих его людей. 

Он должен проявлять честность, порядоч-

ность, трудолюбие и уважение к окружаю-

щим. Он должен также быть готов к тому, 

что его работа может быть связана с различ-

ными социальными проблемами и вызовами, 

такими как бедность, безработица, алкого-

лизм и наркомания [3]. В целом идеал сель-
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ского педагога заключается в том, чтобы 

быть не только профессионалом в своей об-

ласти, но и человеком, который готов рабо-

тать в сложных условиях, помогать и воспи-

тывать своих учеников, быть примером для 

других и делать все, что в его силах, чтобы 

сделать мир лучше.  

Профессиональная компетентность учи-

теля сельской школы непосредственно свя-

зана с квалификационными характеристика-

ми, которые в профессиональном стандарте 

педагога представлены через совокупность 

обобщенных трудовых функций (педагоги-

ческая деятельность по проектированию  

и реализации образовательного процесса  

в образовательных организациях дошкольно-

го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также педа-

гогическая деятельность по проектированию 

и реализации основных общеобразователь-

ных программ) [4]. 

В условиях реализации основных векто-

ров развития российской школы проблема 

совершенствования профессиональной ком-

петентности учителя сельской школы приоб-

ретает особую актуальность. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В современной педагогической литературе 

понятие «профессиональная компетентность» 

определяется как свойство (характеристика) 

личности учителя [5]; развернутая система 

знаний по вопросам конкретного построения 

преподавания той или иной дисциплины, 

«готовность к их реализации в профессио-

нальной деятельности; способность к мето-

дической рефлексии, умение критически 

оценивать и переосмысливать качество соб-

ственной обучающей деятельности, анализи-

ровать эффективность используемых прие-

мов и упражнений» [6]. 

Система образования в современности 

проходит значительные инновационные из-

менения. В таких условиях учителю сельской 

школы необходима готовность к адаптации  

в новых условиях, стремление к профессио-

нальному росту и постоянному обновлению 

знаний и умений, что и определяет его про-

фессиональную компетентность. Педагоги-

ческая деятельность учителя сельской шко-

лы заключается в следующем: во-первых, 

она подвержена влиянию различных факто-

ров, внутренних и внешних условий, причин 

и обстоятельств; во-вторых, она требует 

времени и эмоциональных ресурсов, а также 

активного участия ученика в процессе обу-

чения и воспитания; в-третьих, взаимоотно-

шения между учителем и учеником должны 

быть субъектно-субъектными, что требует 

понимания потребностей ученика и развитой 

психологической подготовки учителя; в-чет-

вертых, педагогическая деятельность харак-

теризуется противоречиями, включая разли-

чия между профессиональными задачами  

и готовностью учителей выполнить их, меж-

ду образовательной политикой и позицией 

учителей, между личными потребностями  

в творческой самореализации и возможно-

стями ее достижения, между доступной ин-

формацией и способами ее использования,  

а также между потребностью общества в обра-

зовательных услугах и ограниченными ресур-

сами учителей. Кроме того, педагогическая 

деятельность обладает особой творческой 

природой, и даже повторяющиеся ситуации 

всегда содержат существенные отличия [3].  

Из идеи целостности, единства и системной 

организации труда Л. М. Митина «выделяет 

три интегральные характеристики педагогиче-

ского труда учителя: направленность, компе-

тентность и эмоциональную гибкость» [7].  

В целом эти характеристики оказывают влия-

ние на профессиональное развитие педагога 

и эффективность его педагогической дея-

тельности. Таким образом, профессия учите-

ля представляет собой уникальное сочетание 

различных аспектов и характеристик, успеш-

ность которой связана с его профессиональ-

ной деятельностью. 

Формирование профессиональных требо-

ваний к специалисту и новый подход к со-

зданию образовательных стандартов являют-

ся основными концепциями, используемыми 

в исследованиях компетентности в России [8]. 

Профессиональную компетентность педагога 

можно встретить в работах таких исследовате-

лей, как Е. Н. Волкова, Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузь-

мина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. И. Щер-
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баков и др. Они отмечали ее многосторонний 

и системный характер. Существуют различ-

ные концепции в определении компетент-

ности: как критерия профессионализма [9]  

и личностного профессионализма [10], каче-

ства профессиональной компетентности [11], 

формулы компетентности [10]. Исследовате-

ли выделяют различное содержание и пони-

мание компетентности, поскольку концепция 

и ее применение варьируются. Несмотря на 

то, что существуют различные точки зрения 

о педагогической компетентности, все под-

ходы сходятся в том, что личность формиру-

ется как профессионал и активный субъект 

жизнедеятельности.  

В качестве эмпирического исследования 

проведен опрос сельских учителей МБОУ «Ля-

минская СОШ» д. Лямина Сургутского райо-

на о месте и роли повышения квалификации 

в реалиях образовательного процесса. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Исследователи придают большое значение 

изменениям в психофизиологии, психологии 

и личности учителя, поскольку они помогают 

ему осуществлять эффективную педагогиче-

скую деятельность и успешно решать слож-

ные профессиональные задачи. В целом они 

отмечают, что профессиональная компетент-

ность учителя включает в себя ту совокуп-

ность знаний, умений, навыков, ценностных 

ориентаций, мотивов, которые способны 

обеспечить успешную деятельность и форми-

рование личности обучающихся. 

А. К. Маркова утверждает, что основными 

видами профессиональной компетентности 

педагога являются социально-правовая, пер-

сональная, специальная и экстремальная. Со-

циально-правовую компетентность она опре-

деляет как взаимодействие с общественными 

институтами и людьми, профессиональное 

поведение и общение. Способность реализо-

вать себя в своей работе и постоянно расти  

в своей карьере – примеры персональной ком-

петентности. Специальная компетентность – 

способность самостоятельного выполнения 

определенных видов деятельности, решение 

типовых профессиональных задач, приобре-

тение самостоятельно новых знаний и уме-

ний. Экстремальной компетентностью иссле-

дователь называет способность действовать 

во время чрезвычайно сложных ситуаций, 

аварий или нарушений технологических про-

цессов [9]. 

Н. В. Кузьмина рассматривает «профес-

сиональную компетентность педагога, как осве-

домленность и свойство его личности, позво-

ляющее продуктивно решать учебно-воспита-

тельные задачи для формирования личности 

другого человека» [6, с. 19]. В процессе  

анализа и выделения ключевых универсаль-

ных профессиональных компетенций учите-

ля авторы статьи отталкивались от класси-

фикации, предложенной Н. Л. Галеевой,  

где фигурирует предметная компетенция.  

В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте она прописана в виде 

предметных образовательных результатов. 

Основой предмета являются научные факты, 

идеи и гипотезы, поэтому очень важно, чтобы 

педагог обладал знаниями и исследователь-

скими навыками в своей предметной обла-

сти. Психолого-педагогическая компетенция 

предполагает способность составления дидак-

тического портрета внутренних ресурсов  

ребенка, определения его знаний, умений  

и мотивации. Коммуникативная компетен-

ция позволяет учителю эффективно общать-

ся с учениками и учитывать их субъектность. 

Валеологическая компетенция предполагает 

знание психофизиологических особенностей 

каждого ученика и адаптацию обучения, 

воспитания под них. Управленческая компе-

тенция, являясь инструментальной оболоч-

кой для других компетенций, определяет 

уровень управления в работе учителя, вклю-

чая планирование, организацию, обеспече-

ние ресурсами и мотивацию [12].  

Р. М. Шерайзина выделяет следующие ви-

ды профессиональной компетентности учите-

ля: «специальная – умение применять спе-

циальные знания на практике; социальная – 

владение приемами сотрудничества; личност-

ная – владение способами саморазвития; инди-

видуальная – готовность к профессиональному 

росту; информационная – углубленные знания 

в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)» [13, с. 149].  
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Последнее десятилетие особенно большое 

внимание уделяется информационной компе-

тентности учителя. Учителю иностранного язы-

ка сельской школы также необходимы навыки 

работы с аудио- и видеоматериалами, умение 

пользоваться различными интерактивными 

комплексами, такими как Mimio, SMART [14]. 

Таким образом, профессиональную ком-

петентность учителя можно рассматривать  

с двух позиций: как достаточно широкое 

понятие (свойство личности, вид компе-

тентности) и как достаточно узкое, рассмат-

риваемое в привязке к преподаваемому 

предмету, то есть сельский учитель должен 

быть готов к саморазвитию и самосовер-

шенствованию с учетом специфики препо-

даваемого предмета. 

С точки зрения З. Б. Ефловой и Р. М. Ше-

райзиной, учитель сельской школы должен 

обладать «функционально-компетентностной 

готовностью, которое рассматривается как 

интегральное профессионально-личностное 

новообразование личности, представленное 

совокупностью профессионально-значимых 

личностных качеств и компетенций, позво-

ляющих педагогу успешно реализовывать 

функции, определяемые стандартами профес-

сиональной деятельности в сфере образования, 

и дополнительные функции, объективирован-

ные спецификой его труда и жизнедеятельно-

сти, релевантные запросам государства, обще-

ства и личности» [15, c. 31]. Сельский учитель 

должен уметь заинтересовать детей учебным 

материалом, создать атмосферу, которая по-

может им учиться с удовольствием.  

Соответственно, педагог должен иметь от-

личное знание своего предмета и уметь пере-

давать свои знания детям, использовать со-

временные методы обучения и быть готовым 

к тому, что дети могут иметь различные 

уровни знаний и способностей. При этом 

большую роль должны иметь коммуникатив-

ные способности сельского педагога, умение 

работать в коллективе (находить общий язык 

со своими коллегами и администрацией шко-

лы, а также решать конфликты, которые мо-

гут возникнуть в процессе работы). 

Большое место, с точки зрения Р. М. Ше-

райзиной, занимает изменение образова-

тельного уровня учителя [13]. З. Б. Ефлова  

и Р. М. Шерайзина подчеркивают, что для 

сельского учителя обязательной составляю-

щей его жизни является непрерывное образо-

вание. Это «как специально организованный 

процесс постепенного ступенчатого освое-

ния человеком педагогической деятельности 

в условиях села. Он включает такие этапы 

как: вхождение в педагогическую деятель-

ность на селе; овладение профессией сельско-

го учителя в специфике ее многопредмет-

ности, полифункциональности, сменяемости  

и повышенной социальной ответственности; 

становление и саморазвитие в педагогиче-

ской деятельности, как профессионала и, как 

личности, разделяющей социокультурную 

образовательную миссию сельской школы, 

берущей на себя исполнение ключевой роли 

носителя культуры и образования, социаль-

ного лидера села» [15, c. 32].  

Таким образом, профессиональная компе-

тентность учителей сельской школы играет 

решающую роль в контексте особенностей 

педагогического труда. Они должны быть ка-

чественно подготовлены, обладать широким 

кругозором и глубоким знанием предмета, 

чтобы успешно справляться с возложенными 

на них задачами, должны быть готовы по-

стоянно развиваться, следить за изменениями  

в образовательной сфере и применять новей-

шие методики работы. Только такие педагоги 

смогут эффективно образовывать и воспиты-

вать молодое поколение, оказывая положи-

тельное влияние на будущее общества. 

Сельский учитель должен уметь находить 

подход к ученикам из разных социальных 

слоев и с разным уровнем подготовки, учи-

тывать их потребности и особенности, а так-

же помогать им раскрывать свой потенциал. 

Кроме того, сельский учитель должен быть 

примером для своих учеников и окружаю-

щих его людей. Он должен проявлять чест-

ность, порядочность, трудолюбие и уваже-

ние к окружающим. Он должен быть готов  

к тому, что его работа может быть связана  

с различными социальными проблемами  

и вызовами, такими как бедность, безрабо-

тица, алкоголизм и наркомания. 

Специфика профессиональной деятельно-

сти учителей сельской школы заключается  

в следующем: 
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- малокомплектные классы, так как в сельской 

школе северных регионов России обучаются  

в преобладающем большинстве дети коренных 

народов, которые по причине их проживания 

на угодьях не всегда имеют возможность по-

сещать школу по месту жительства; 

- нехватка молодых педагогических кадров 

ввиду отдаленности от города сельской шко-

лы, в связи с неразвитой инфраструктурой 

села молодые учителя не стремятся трудо-

устраиваться в школы;  

- трудности с доступом в Интернет и про-

блемы со связью в некоторых отдаленных 

территориях, в том числе сложности с про-

хождением курсов повышения квалификации 

сельских учителей в дистанционном формате. 

При выявлении всех этих трудностей и про-

фессиональных дефицитов учителей необходи-

мо разработать перспективный план действий 

по повышению уровня их профессиональной 

компетентности. Пути совершенствования 

профессиональной компетентности учителя 

сельской школы могут быть представлены 

через прохождение курсов повышения ква-

лификации и персонализацию. 

Современный мир не стоит на месте, все 

отрасли науки постоянно меняются и совер-

шенствуются. Это касается и теории, и прак-

тики педагогической науки. В настоящее 

время в российском обществе одним из самых 

важных условий совершенствования профес-

сиональной компетентности учителя являет-

ся повышение квалификации. Повышение 

квалификации помогает учителю стремиться 

к постоянному обновлению знаний и навыков, 

быть в курсе последних тенденций в науке, 

образовании и применении новейших методик 

обучения. В Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» дается такое определение поня-

тия «повышение квалификации»: «повыше-

ние квалификации относится к дополнитель-

ному профессиональному образованию – это 

вид образования в Российской Федерации, 

получаемый дополнительно к среднему 

профессиональному или высшему образова-

нию» [16].  

Центры повышения квалификации, центры 

дополнительного образования, институты 

развития образования позволяют учителю 

сельской школы повысить профессиональную 

компетентность в любом удобном формате. 

Как показывает исследование, занятия прово-

дятся в удобное для педагогов время, также 

широко распространены дистанционные кур-

сы, которые позволяют обучаться в подходя-

щем месте и в любое время. Несмотря на это 

не все учителя обладают достаточной моти-

вацией для повышения своей квалификации. 
Как утверждает В. С. Собкин, «повыше-

ние квалификации в связи с необходимостью 
прохождения переаттестации оказывается 
значимым мотивом только на начальных 
этапах карьерного роста. Когда педагог до-
стигает более высокого профессионального 
статуса, на передний план выходят мотивы, 
связанные с собственным профессиональ-
ным развитием. Статус учебного учреждения 
также влияет на мотивацию к повышению 
учителем своей профессиональной квалифи-
кации» [17, с. 21].  

В качестве эмпирического исследования 
показательны результаты опроса педагогов 
МБОУ «Ляминская СОШ» д. Лямина Сур-
гутского района о месте и роли повышения 
квалификации в реалиях образовательного 
процесса: 33 % педагогов считают, что повы-
шение квалификации оказывает существенное 
влияние на рост их профессиональной компе-
тентности, 28 % учителей отметили измене-
ния в их практической деятельности под 
влиянием курсов повышения квалификации, 
а 40 % опрошенных связывают достижения 
обучающихся с прохождением педагогом 
курсов повышения квалификации. 

Так, по мнению опрошенных учителей 

иностранного языка, педагогу важно пом-

нить, что все знания, полученные во времена 

их обучения в высшем учреждении, устаре-

вают; учитель с устаревшими знаниями –  

некомпетентный педагог, так как наука посте-

пенно развивается, должна изменяться и мето-

дика преподавания. По убеждению опрошен-

ных, учитель английского языка обязан сле-

дить за изменениями в иностранном языке, 

так как язык функционирует и трансформи-

руется как «живой организм». В таких усло-

виях сложно следить за всеми изменениями 

самостоятельно, система повышения квали-
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фикации позволяет быть в курсе, совершен-

ствовать свои компетенции. Современное 

общество нуждается в творческих, компе-

тентных и способных к развитию своего соб-

ственного потенциала учителях. Система по-

вышения квалификации – это необходимость 

и обязательное условие успешной професси-

ональной деятельности педагога, его компе-

тентности. Исследователи и практики схо-

дятся во мнении, что система повышения 

квалификации помогает учителям соответ-

ствовать высокому уровню требуемого про-

фессионализма и профессионально-педаго-

гической компетенции. 

Другой путь для совершенствования про-

фессиональной компетентности учителя сель-

ской школы – это персонализация. В работах 

С. Н. Беловой и Г. Н. Подчалимовой отме-

чается, что «персонализация является одним 

из эффективных направлений формирования 

профессиональной компетентности учителя. 

Этот процесс развивает механизмы само-

управления профессионально-личностного 

роста учителя» [18, с. 72].  

Персонализация способствует проектиро-

ванию учителем индивидуального образова-

тельного маршрута профессионального роста, 

который способствует успешному самосовер-

шенствованию и самореализации. В рамках 

профессионального развития сельских педаго-

гов целью персонализации является повыше-

ние уровня профессиональных компетенций. 

В индивидуальный образовательный марш-

рут профессионального роста учителя сель-

ской школы включены следующие направле-

ния работы по самосовершенствованию: 

- профессионально-предметное, связанное 

с преподаваемой дисциплиной (чтение тема-

тических журналов для педагогов, плановая 

аттестация, публикация собственных матери-

алов в средствах массовой информации или 

Интернете, участие в конкурсах педагогиче-

ского мастерства, профессиональная перепод-

готовка, курсы повышения квалификации); 

- психолого-педагогическое, направленное 

на взаимодействие с учениками и родителями 

(изучение психолого-педагогической литера-

туры, внеклассная работа педагога сельской 

школы с учащимися, родительские собрания); 

- методическое, сосредоточенное на рабо-

те с документацией и на обновлении форм  

и содержания педагогической деятельности 

(изучение федеральных государственных об-

разовательных стандартов, новых программ, 

учебников, учебно-методических комплексов, 

разработка рабочих программ по преподава-

емому предмету, знакомство с педагогиче-

скими технологиями, методами и приемами 

обучения, работа в методических объедине-

ниях, участие в педсоветах и конференциях, 

проведение открытых уроков и посещение 

уроков коллег, обмен опытом, участие педа-

гога сельской школы в олимпиадах и кон-

курсах, распространение своего педагогиче-

ского опыта). 

Кроме этих направлений, указанных в до-

рожной карте индивидуального образователь-

ного маршрута профессионального роста  

педагога сельской школы, могут быть отра-

жены и другие направления: эстетическое, 

область информационно-коммуникацион-

ных технологий, здоровьесберегающих тех-

нологий и т. п. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Профессиональный идеал сельского педа-

гога заключается в том, чтобы быть не толь-

ко профессионалом в своей области, но и че-

ловеком, который готов работать в сложных 

условиях, помогать и воспитывать своих 

учеников, быть примером для других и де-

лать все, что в его силах, чтобы сделать мир 

лучше. При этом, специфика работы сель-

ского педагога заключается в том, что зача-

стую сельские школы испытывают дефицит 

кадров, к тому же часто его просто некем 

заменить на время его учебы. Проблема от-

даленности сельской школы от города также 

накладывает отпечаток на работу сельского 

педагога, усложняет обмен опытом с колле-

гами по направлению предметной области, 

затрудняет знакомство с новыми подходами 

к проектированию образовательного процесса 

и инновационными методическими приемами. 

Несмотря на все трудности, возникающие 

у учителя сельской школы, путями совер-

шенствования его профессиональной компе-

тентности могут быть представлены через 
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повышение квалификации и персонализа-

цию. Персонализация профессионального 

развития педагогов в системе повышения 

квалификации направлена на максимальное 

раскрытие их потенциала для решения про-

фессиональных проблем.  

Таким образом, совершенствование про-

фессиональной компетентности учителя сель-

ской школы позволит эффективно организо-

вывать и управлять образовательным процес-

сом, тем самым обеспечивая оптимальные 

условия для обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся. Профессиональный идеал 

сельского педагога – это сложный и много-

гранный образ, который требует от человека 

не только знаний и навыков, но и опреде-

ленных личных качеств.  
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Аннотация. В настоящее время цифровые технологии играют важную роль в повседневной 

жизни как студентов, так и преподавателей, включая различные инструменты и средства коммуника-

ции. Стремительное развитие интернет-коммуникаций и социальных сетей требует от студентов  

не только технических навыков, но и умения правильно взаимодействовать в цифровом пространстве. 

В данной статье рассматривается значимость развития навыков цифрового этикета у студентов универ-

ситетов в контексте современной коммуникационной парадигмы, представлены результаты исследова-

ния, которые позволили сделать выводы об особенностях восприятия норм цифрового этикета студен-

тами различных курсов университета, обучающихся по направлению «педагогическое образование». 

Авторы подтверждают необходимость развития навыков цифрового этикета как средства коммуника-

ции студентов с целью оптимизации дистанционного обучения и онлайн-среды в образовании. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Под влиянием цифровизации и пандемии 
образовательная система в высших учебных 
заведениях претерпела существенные изме-
нения, которые отразились на коммуника-
ции между студентами и преподавателями. 
При использовании различных форм дистан-
ционного обучения большинство преподава-
телей столкнулись с отсутствием у студентов 
навыков культурного поведения и общения  
в сети, так как они не имели представления  
о правилах цифровой коммуникации, страда-
ла поведенческая культура на занятиях и ве-
бинарах, сообщения в мессенджерах присы-
лались некорректным образом, что приводило 
к нарушению взаимодействия и непонима-
нию ситуации с обеих сторон. 

Многие студенты забывали выключать мик-
рофоны во время проведения видео-конференц-
связи, одевались неподобающим образом или 
не обращали внимание на беспорядок, остав-
ленный на заднем фоне. В социальных сетях  
и мессенджерах между студентами возникали 
споры о том, как необходимо поступать в той 
или иной виртуальной ситуации, что иногда 
приводило к конфликту, а в крайних случаях –  
к интернет-травле (кибербуллингу). 

Такая картина свидетельствует об отсут-
ствии понимания у студентов элементарных 
норм взаимодействия в цифровой среде,  
что оказывает негативное влияние не только 
на их повседневную жизнь, но и на профес-
сиональную сферу. С развитием цифровых 
технологий студенты университета сталки-
ваются с необходимостью эффективного ис-
пользования средств коммуникации в онлайн-
среде. В связи с этим отсутствие навыков 
применения цифрового этикета может при-
вести к недопониманию, конфликтам и даже 
нарушению профессиональных стандартов. 
Возникает необходимость в цифровом эти-
кете как в нормативно-этическом регуляторе 
коммуникативного взаимодействия в вирту-
альном пространстве. Мониторинг и развитие 

навыков цифрового этикета является ключе-
вым аспектом успешной коммуникации сту-
дентов университета. 

Целью данного исследования являлось 
проведение мониторинга развития навыков 
цифрового этикета у студентов университета 
как средств улучшения их коммуникации  
в цифровом пространстве. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследование проводилось на базе Сургут-
ского государственного университета. В нем 
принимали участие студенты, обучающиеся 
по направлению «педагогическое образова-
ние». Зимой 2024 г. проходил 1-й этап мони-
торинга развития навыков цифрового этике-
та у студентов, который касался изучения 
вопросов, связанных со знанием студентами 
правил бесконфликтного общения, принци-
пов цифрового этикета, правил пользования 
гаджетами в университете [1]. Кроме этого 
поднимались вопросы использования элек-
тронной почты и применения цифрового 
этикета по отношению к ней. 

Весной 2024 г. проходил 2-й этап монито-
ринга развития навыков цифрового этикета  
у студентов. Используя опрос с развернуты-
ми ответами, авторами была дана оценка 
представлениям студентов о нормах общения 
и поведения в сети Интернет, где наблюдались 
нарушения правил ведения деловой переписки 
по электронной почте в контексте образова-
тельной коммуникации. Результаты данного 
этапа мониторинга описывались следующим 
образом: основные представления о цифровом 
этикете были получены студентами в семье  
и в школе. Сами респонденты объективно 
оценили свой уровень развития навыков 
цифрового этикета и признавали, что сейчас 
это один из значимых навыков в жизни.  

Завершающий этап мониторинга развития 
навыков цифрового этикета у студентов уни-
верситета включал в себя анкетирование  
с развернутыми ответами на вопросы исполь-
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зования студентами навыков цифрового этике-
та, которые распределились по трем критериям: 

- электронная почта: соблюдение делового 
стиля письма, полное представление личности, 
соблюдение временных рамок, грамотное 
заполнение формы письма и т. д.;  

- дистанционные занятия: соблюдение оп-
рятного внешнего вида и чистого фона, исполь-
зование функции «Поднять руку» прежде чем 
ответить, выключение микрофона во время 
ответа других членов конференции и т. д.; 

- социальные сети и мессенджеры: исполь-
зование эмодзи и стикеров, соблюдение ор-
фографии и пунктуации, уважение к другим 
пользователям и их мнению, соблюдение 
временных рамок, представление фото про-
филя, безопасная и этичная информация для 
публикации и т. д. [2]. 

Таким образом, анкета «Нормы и правила 
взаимодействия в цифровой среде» включала 
в себя 32 вопроса. Исследование проводилось 
с использованием сервиса Google Forms, в ко-
тором общее число респондентов составило 
84 студента. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В ходе исследования были выявлены 
уровни знаний и практических навыков сту-
дентов по вопросам цифровой этики, а также 
оценена их способность эффективно и ува-
жительно взаимодействовать между собой  
и с преподавателями в онлайн-среде. Полу-
ченные результаты позволили выявить про-
блемные области и разработать рекоменда-
ции по улучшению навыков использования 
цифрового этикета среди студентов универ-
ситета для повышения качества их коммуни-
кации в современном цифровом мире. 

Анализ полученных данных позволил вы-
явить ряд особенностей коммуникативного 
взаимодействия студентов в виртуальном 

пространстве, который включал в себя три 
показателя. 

Показатель «Эмоциональная сфера» отразил 
мнение о том, что недопустимо или неэтично 
публиковать в социальных сетях. Самыми 
популярными вариантами ответов на вопрос 
«Как Вы считаете, что из этого недопустимо 
публиковать в социальных медиа?» стали ва-
рианты: «частная информация других людей», 
«фото и видео, которые могут быть исполь-
зованы против Вас», «персональные данные» 
и «негативные высказывания о политике и ре-
лигии». Такие данные могут говорить не только 
о развитой культуре личности, но и о пони-
мании основ Конституции Российской Феде-
рации, защищающей неприкосновенность 
частной жизни, чувства верующих и полити-
ческий авторитет страны. 

В исследовании важно было проанализи-
ровать ответы студентов на вопрос, касаю-
щийся первичной эмоциональной реакции [3], 
которая чаще всего не контролируется в со-
циальных сетях и может привести к негатив-
ным последствиям. Такое явление получило 
название «эффект растормаживания», озна-
чающее ослабление психологических барье-
ров, ограничивающих выход скрытых чувств 
и потребностей, который заставляет людей 
вести себя в Интернете так, как они обычно 
не поступают в реальной жизни [4]. 

На вопрос «Как обычно Вы поступаете,  
когда чувствуете, что во время переписки  
эмоции начинают преобладать над Вами?» 
большинство студентов предпочитают выйти 
из диалога и успокоиться, чтобы ответить раци-
онально и не сорваться на собеседника (рис. 1). 
Это может свидетельствовать о развитом эмо-
циональном интеллекте, об осознании собствен-
ных действий и персональной ответственности 
за свои высказывания, что особенно значимо  
в цифровой среде. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как обычно Вы поступаете, 
когда чувствуете, что во время переписки эмоции начинают преобладать над Вами?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 
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Показатель «Виртуальная самоиденти-

фикация» включал в себя вопросы, направ-

ленные на изучение предпочтений, которые 

присущи студентам при создании и исполь-

зовании аватара в своих профилях в рамках 

дистанционных занятий. Отмечено, что боль-

шинство студентов предпочитают не исполь-

зовать аватар в формате дистанционного 

обучения, что осложняет преподавателям 

виртуальную коммуникацию и распознава-

ние личности для взаимодействия. Препо-

давателю легче увидеть присутствующих  

по аватару и понять, кто присутствует на за-

нятии, чем вчитываться в фамилию каждого 

студента. Также отсутствие фото в аватаре 

может говорить о закрытой личности или 

желании быть незамеченным (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какой основной аватар (юзерпик) Вы используете  

в формате дистанционного обучения (видео-конференц-связи, онлайн-занятия, Moodle СурГУ)?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 

 

Большая часть студентов (72 %) ответ-

ственно относятся к подготовке к онлайн-

занятию, когда требуется включить камеру. 

Это выявил вопрос «Что Вы делаете перед 

тем, как включить веб-камеру на онлайн-

занятии?», где студенты выбирали «соблю-

даю опрятный внешний вид» и «слежу за тем, 

чтобы фон был чистым и не отвлекал внима-

ние других», т. е. студенту университета важ-

но выглядеть аккуратно не только в повсе-

дневной жизни, но и в цифровой образова-

тельной среде. 

Мотивационно-действенный показатель 

проиллюстрировал общие черты в области 

безопасности. Ответы на вопрос «Какими 

принципами безопасности Вы руководствуе-

тесь в социальных медиа?» подтвердили,  

что большинство студентов не переходят  

по сомнительным ссылкам, блокируют подо-

зрительных пользователей и используют 

двухфакторную идентификацию, защищаю-

щую от взлома профиля, который может 

привести к разным последствиям, начиная  

с утечки личных данных, заканчивая мошен-

ническими действиями. 

Несмотря на положительные моменты  

использования навыков цифрового этикета 

студентами университета, обнаружены про-

блемные зоны для каждого курса: недоста-

точный уровень развития навыков цифрово-

го этикета имели студенты 1-го и 2-го курса. 

Это ярко наблюдается в использовании элек-

тронной корпоративной почты. В отношении 

показателя «Эмоциональная сфера» уста-

новлено, что преобладающее количество 

студентов 1-го курса редко испытывают 

дискомфорт при опоздании на онлайн-

занятие, а студенты 2-го курса в большин-

стве выбрали вариант «никогда не испыты-

ваю дискомфорт» (рис. 3, 4), что может  

свидетельствовать об отсутствии внутренней 

дисциплины и ответственного отношения 

как к занятиям в вузе, так и к занятиям, про-

водимым в формате электронного обучения 

и дистанционных образовательных техноло-

гий (далее – ЭОиДОТ). 
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графическое изображение
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Рис. 3. Распределение ответов студентов 1-го курса на вопрос  
«Как часто Вы испытываете дискомфорт, опаздывая на онлайн-занятие?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 
 

 
 

Рис. 4. Распределение ответов студентов 2-го курса на вопрос  
«Как часто Вы испытываете дискомфорт, опаздывая на онлайн-занятие?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 
 

Помимо опоздания на пару некоторые сту-
денты покидают занятие раньше положенно-
го времени, поэтому авторы решили выяснить 

наиболее распространенную причину такого 
поведения (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос  
«Укажите причину, по которой Вы покидаете онлайн-занятие раньше времени?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 
 

Почти 52 % студентов остаются до конца 
занятия при любых обстоятельствах, но почти 
столько же респондентов указывают на раз-
личные причины для отключения от видео-
конференц-связи, что в целом отражает 
проблему контроля посещаемости и равно-
душного отношения обучающихся к такому 
формату занятий. Самым частым ответом 
среди студентов 1-го курса был вариант 

«скучная лекция», из-за которой хотелось 
покинуть онлайн-занятие раньше его окон-
чания. Возможно, для первокурсников тре-
буется время на адаптацию к ритму жизни  
в университете, а формат дистанционного 
обучения осложняет этот процесс. Сменить 
40 мин урока на 1,5 ч лекции сложно, а под 
влиянием отвлекающих факторов (в виде до-
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машней обстановки и возможности зани-
маться своими делами) – еще сложнее. 

Формат дистанционного обучения в вузах 

был введен относительно недавно, может 

быть непривычным для некоторых студен-

тов, но это не освобождает их от обязанно-

сти посещать учебные занятия и быть актив-

ным участником образовательной деятель-

ности. Было выявлено, что половина студен-

тов в учебное время находится за рабочим 

столом дома, другая половина выбрала ва-

риант «всегда по-разному, зависит от обстоя-

тельств», что подвергает сомнению освоение  

ими необходимых знаний в процессе онлайн-

лекций и говорит о недостаточно развитом 

уровне ответственности и самостоятельно-

сти (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Где Вы находитесь чаще всего во время онлайн-занятия?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 

 

Еще одна особенность, которую удалость 

обнаружить, – студенты не представляются 

полностью при взаимодействии в социаль-

ных медиа, что значительно усложняет про-

цесс идентификации для преподавателя [5],  

а в крайних случаях работа или вопрос сту-

дента оказываются без внимания в силу от-

сутствия необходимой личной информации 

для обратной связи (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Составляя письмо  

в электронной почте для преподавателя, Вы полностью представляетесь (Ф. И. О., группа, курс)?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 

 

Также можно отметить, что студенты  

1-х курсов бакалавриата не добавляют за-

метки к прикрепленным файлам, создавая 

возможность нарушения последовательно-

сти восприятия информации (рис. 8). Пре-

подаватель может не понимать, какой доку-

мент и с какой целью ему отправлен. Сами 

преподаватели отмечают, если у студента 

несколько прикрепленных документов, бу-

дет эффективнее пронумеровать и добавить 

примечания к каждому. Преподаватели, ко-

торые часто работают в формате ЭОиДОТ, 

советуют нумеровать вопросы и заметки, 

если их несколько, для развития навыков 

цифрового этикета как средства коммуни-

кации студентов университета [6]. 
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос  
«Вы добавляете заметки к каждому прикрепленному файлу в электронной почте?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 
 

Говоря об этикете в рамках общения по 
электронной почте, стоит отметить функ-
цию подписи письма [7], которую можно 
настроить автоматически и тем самым про-
явить уважение и доброжелательность в де-
ловой коммуникации (рис. 9). В связи с этим 
был задан вопрос респондентам: «Вы ставите 
в подписи “С уважением…”, отправляя пись-

мо преподавателю по электронной почте?»,  
в отношении которого одним из наиболее 
популярных ответов среди студентов стал ва-
риант «никогда», что может говорить о не-
осведомленности учащихся университета, 
особенно 1-х курсов, о всех возможностях 
электронной почты. 

 

 
 

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос  
«Вы ставите в подписи “С уважением…”, отправляя письмо преподавателю по электронной почте?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 
 

Игнорированию подверглись не только 
функции почты, но и функции образова-
тельных платформ для проведения онлайн-
занятий. Для удобства ответов большинство 
разработчиков добавляют функцию «Поднять 
руку» в свои приложения для массовых ви-

деоконференций. Данная функция имити-
рует жест из реальной жизни, используемый 
прежде, чем ответить или спросить что-то  
у спикера. Тем не менее, среди опрошен-
ных такой жест не пользуется популярно-
стью (рис. 10).  

 

 
 

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы используете функцию  
“Поднять руку” во время онлайн-занятия перед тем, как высказать мнение или дать ответ?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 
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В результате проведенного исследования 

было выявлено, что большинство студен-

тов (около 52 %) совсем не включают веб-

камеры во время онлайн-занятия или делают 

это только по просьбе преподавателя (31 %). 

Единого ответа о причине такого поведения 

нет, однако исходя из других опросов можно 

предположить, что это связано с отсутствием 

подходящей обстановки или непривычной 

средой для обучения (рис. 11). Также велика 

вероятность того, что большинство студен-

тов испытывают дискомфорт, постоянно 

наблюдая себя на экране, отчего приходится 

все время думать, как они выглядят во время 

занятия, отвлекаясь от основной образова-

тельной задачи.  

 

 
 

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы включаете веб-камеру  

во время онлайн-занятий (видео-конференц-связь, Google Meet, Zoom, VK Мессенджер и т. д.)?» 

Примечание. Составлено авторами по результатам исследования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ результатов мониторинга разви-

тия навыков цифрового этикета как средства 

коммуникации у студентов университета поз-

волил обозначить особенности восприятия 

норм цифрового этикета в обучении и повсе-

дневной жизни. 

Исследование показало, что большинство 

студентов имеют базовые навыки использо-

вания цифрового этикета, однако часто недос-

таточно осознают его важность в онлайн-

коммуникации. Наблюдаются случаи неумест-

ного поведения, неэффективного общения  

и конфликтных ситуаций из-за отсутствия 

навыков применения цифрового этикета. 

Мониторинг и развитие навыков цифро-

вого этикета среди студентов университета 

является необходимым шагом для обеспече-

ния успешной коммуникации в цифровой 

среде. Обучение правилам этикета, осознание 

последствий своих действий в онлайн-про-

странстве и развитие навыков виртуального 

общения помогут студентам эффективно 

взаимодействовать как в учебных, так и про-

фессиональных сферах. Правильное взаимо-

действие в онлайн-пространстве способствует 

развитию профессиональных навыков, укреп-

лению отношений и предотвращению кон-

фликтных ситуаций. 

На основе результатов исследования ре-

комендуется внедрение специализированных 

курсов по цифровому этикету, проведение 

тренингов и семинаров по развитию навыков 

виртуального общения, а также создание ма-

териалов по правилам цифрового общения 

для студентов университета. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в семьях владельцев родовых угодий 

проживают около 1 545 детей дошкольного  

и школьного возраста. Перед семьями корен-

ных народов, проживающих на территориях 

традиционного природопользования (далее – 

ТТП), стоит вопрос о получении их детьми 

качественного дошкольного и школьного 

образования без отрыва от семьи. В этой свя-

зи в регионе предусмотрен комплекс мер для 

создания этнокультурной системы образова-

ния, направленных на общедоступность, не-

прерывность образования для обучающихся 

из числа коренных малочисленных народов 

Севера (далее – КМНС) во взаимосвязи с тра-

диционными (народными) практиками вос-

питания и обучения [1]. 

В автономном округе с помощью проекта 

«Стойбищная школа-сад» с 2019 г. осуществ-

ляется дистанционный формат занятий с деть-

ми из числа КМНС дошкольного возраста  

на ТТП. Первые попытки организации лес-

ной стойбищной школы на родовом угодье  

в Нижневартовском районе инициировал 

ненецкий поэт, писатель, оленевод и обще-

ственный деятель Ю. К. Вэлла (Айвасе-

да) (1948–2013) [2]. В основе идеи лежало 

стремление создать условия стойбищным 

детям для того, чтобы они могли учиться  

и жить в тесной семейной связи, «не отры-

ваясь от своей земли», традиционного уклада 

жизни [2, с. 183]. 

Сегодня стойбищная школа-сад – это орга-

низованная образовательная структура, кури-

руемая Правительством Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, основанная  

на базе цифрового проекта «IT-cтойбище».  

В соответствии c требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

подключение и занятия с детьми проходят  

на базе муниципальных бюджетных дошколь-

ных образовательных учреждений (далее – 

МБДОУ) «Детский сад» в дистанционном 

формате на местах проживания семей олене-

водов-промысловиков. Формат реализации об-

разовательных программ – это режим группы 

кратковременного пребывания до 4 ч еже-

дневно. Непосредственное онлайн-общение 

детей, родителей и педагогов составляет 

ежедневно не более 3 занятий, каждое про-

должительностью не более 15 мин с обяза-

тельной сменой деятельности и соблюдением 

двигательной активности. Обучение проис-

ходит совместно с родителями. 

Тема организации доступного дошкольного 

образования для детей ханты, манси, ненцев 

вне стандартных условий, на ТПП, затраги-

вается в работе описательного характера на 

основе качественного метода (неформализо-

ванного) [3], в статьях педагогов о личном 

педагогическом опыте работы с детьми в хо-

де образовательного проекта «Стойбищная 

школа-сад» [4, 5], а также в публикации  

данных социологического изучения образо-

вательного проекта [6]. В материалах офи-

циальных СМИ широко освещается ход обра-

зовательного проекта «Cтойбищная школа-

сад» как положительный пример организации 

дистанционного образовательного процесса 
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для детей из числа КМНС при региональной 

поддержке [7–9]. 

Цель исследования заключалась в получе-

нии информации об образовательном проек-

те «Стойбищная школа-сад» как ориентиро-

ванном на выработку оптимальных решений 

для адаптации детей дошкольного возраста 

из числа КМНС к новым социальным усло-

виям с учетом существенных социально-эко-

номических факторов устойчивого развития 

коренных народов Севера. 
Задача исследования – выявить подход со-

блюдения интересов непосредственных участ-
ников образовательного проекта (семей про-
мысловиков-оленеводов с детьми), а также 
принципа традиционного семейного воспи-
тания детей КМНС дошкольного возраста  
с учетом адаптации и социализации их к но-
вым условиям предшкольного и школьного 
обучения в рамках образовательного проекта 
«Стойбищная школа-сад». 

Новизна предпринятого исследования в том, 
что в этнокультурном пространстве предста-
вителей из числа коренных малочисленных 
народов Югры вопросы организации общего 
образования в дистанционном (онлайн) фор-
мате на ТПП (родовых угодьях) не являются 
предметом особого изучения, за исключе-
нием работ А. А. Гялямова [6], Н. В. Сави-
ной [10] и автора данного исследования [3]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

С целью изучения мнения родителей, как 

участников образовательного процесса и клю-

чевых информаторов о работе пилотного 

проекта «Стойбищная школа-сад», был разра-

ботан инструментарий-анкета, проведен социо-

логический опрос в 2023 г. Построение целе-

вой выборки и ее объем исходили из того,  

что дистанционный формат занятий с детьми 

на местах ТТП в 2023 г. был организован  

на базе шести МБДОУ «Детский сад», в кото-

рых занимается 50 детей (из 35 семей) в воз-

расте 3–7 лет, опрос не предполагал обшир-

ную выборку. Основной критерий отбора – 

участники (семьи с детьми) образовательного 

проекта. В результате с помощью программы 

Vortex систематизировано и обработано  

34 анкеты. Опрос включал 32 вопроса (от-

крытого и закрытого типа), в том числе о со-

циально-демографических данных (пол, воз-

раст, национальность), наименовании дет-

ского сада, который курирует ту или иную 

семью в рамках проекта. Период проведения: 

март–май 2023 г. 
Методологическую базу исследования соста-

вили вербально-коммуникативный (анкети-
рование, комментарии респондентов исполь-
зованы в качестве аналитической ценности), 
описательный и статистический методы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

География респондентов представлена 
Сургутским, Белоярским, Нефтеюганским 
районами, на территории которых открыты 
дошкольные группы в условиях стойбищ:  
д. Каюкова (юр. Каюкова); пос. Салым,  
юр. Федосьины; пос. Нижнесортымский, 
ТТП; г. Лянтор, ТТП № 12; д. Нумто; д. Ту-
гияны, д. Пашторы; ТТП № 10, юрты (номер  
и названия не указаны) близ г. Лянтор;  
пос. Нижнесортымский, ТТП № 4; г. Лянтор, 
ТТП № 17; г. Лянтор, ТТП № 1, ТТП № 39 
(д. Русскинская); ТТП БЯ № 14. 

В 2023 г. с помощью дистанционного  
образовательного проекта было задейство-
вано шесть образовательных учреждений,  
на базе которых дети проходили дошколь-
ную программу: 

1. Детский сад «Медвежонок» (Стойбищ-
ная школа-сад «Ай пупэли» (Медвежонок)), 
Сургутский район. 

2. Детский сад «Город детства» (Стой-
бищная школа-сад «Няврем моньч» (Детская 
сказка)), Сургутский район. 

3. Детский сад «Олененок» с. Казым (Стой-
бищная школа-сад для детей, проживающих  
в д. Нумто и близлежащих стойбищах Бело-
ярского района), Белоярский район. 

4. Средняя общеобразовательная школа  
им. И. Ф. Пермякова с. Полноват (Стойбищная 
школа-сад имени Юрия Вэллы (для детей, 
проживающих в дд. Тугияны, Пашторы Бело-
ярского района)), Белоярский район. 

5. Нижнесортымская средняя общеобра-
зовательная школа филиал «Детский сад 
“Рябинка” (д. Русскинская)» (Стойбищная 
школа-сад «Вонт школа» (Лесная школа)), 
Сургутский район.  

6. Детский сад «Медвежонок», Нефтеюган-
ский район. 
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Участники опроса по национальности: 

ханты – 85,3 %, манси – 2,9 %, ненцы – 8,8 %, 

другие – 2,9 %. Респондентов мужского пола – 

26,5 %, женского – 73,5 %. 

Родителям предлагалось ответить на вопро-

сы анкеты об уровне организации дистанци-

онного обучения по проекту «Стойбищная 

школа-сад», обеспеченности бесперебойным 

интернет-соединением для дистанционных 

занятий с детьми, о своевременности поступ-

ления рабочей информации и заданиях, кото-

рые должен выполнить ребенок, о том, какие 

задачи может помочь решить проект «Стой-

бищная школа-сад» семьям с детьми до-

школьного возраста, проживающими на ТТП. 

Предметом особого внимания в социоло-

гическом опросе было выяснение языковой 

компетентности участников образовательно-

го проекта – родителей, детей (со слов роди-

телей). Предлагалось ответить на вопросы  

о том, способствует ли образовательный проект 

сохранению традиционных знаний КМНС,  

а именно витальности родных языков. 

В результате опроса получены следующие 

данные. Подавляющее большинство роди-

телей (18 чел. – 53 %) удовлетворены уров-

нем организации дистанционного обучения, 

материально-техническим оснащением по про-

екту «Стойбищная школа-сад», дали работе 

проекта оценки «высокая», «очень высокая». 

Для онлайн-занятий с детьми семьи обеспе-

чены необходимыми ноутбуками. Средним 

уровнем организации дистанционного обу-

чения по проекту «Стойбищная школа-сад» 

охарактеризовали 15 чел. (44,1 %), низким – 

всего 1 чел. (2,9 %). 

Одним из важных факторов продуктивно-

сти и эффективности работы образователь-

ного проекта для дошкольников является 

обеспечение услугами связи и сети Интернет 

мест ТПП КМНС. Доступ бесперебойного 

интернет-соединения осуществляется на базе 

цифрового проекта «IT-cтойбище», курато-

ром которого является Департамент инфор-

мационных технологий и цифрового разви-

тия Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Организация точки интернет-доступа 

жителям отдаленных территорий позволяет 

пользоваться федеральной государственной 

информационной системой «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)», цифровыми сервисами. 

Подавляющее число опрошенных родите-

лей отметили проблему выхода в Интернет, 

т. к. не всегда обеспечено бесперебойное со-

единение для занятий с детьми (24 чел. – 

70,6 %). Из телефонного интервью с респон-

дентом: «Связь слабая. Например, наш тесть 

живет в 300 километрах от нашего стойби-

ща, у него Интернет есть, а у нас – уже не 

работает». Имеют трудности с обеспечением 

доступа к сети Интернет четыре из шести 

общеобразовательных учреждений. В двух 

школах-садах, а именно: МАДОУ «Детский 

сад «Олененок» (с. Казым, д. Нумто, Бело-

ярский район), МАОУ Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа им.  

И. Ф. Пермякова с. Полноват» (Стойбищная 

школа-сад имени Юрия Вэллы (для детей, 

проживающих в дд. Тугияны, Пашторы Бе-

лоярского района)), интернет-соединение 

для занятий с детьми обеспечено беспере-

бойно (7 человек – 20,6 %). 

Равнозначно родители склонны считать, 

что образовательный проект поможет решить 

в совокупности следующие задачи: 

1) получить качественное дошкольное 

образование для ребенка без отрыва от се-

мьи (20 чел. – 58,8 %); 

2) предоставляется возможность детям  

и родителям быть рядом в период дошколь-

ного возраста (18 чел. – 52,9 %); 

3) помогает сформировать необходимые 

навыки у детей для адаптации к школе  

(10 чел. – 29,4 %).  

Опрошенные могли выбрать несколько 

вариантов ответов одновременно. 

Родители выражают мнение о том, что на 

онлайн-занятиях помогают расширить зна-

ния и представления детей об окружающем 

мире, привить любознательность, самостоя-

тельность в учебе («при самостоятельном 

выполнении задания ребенок повторил счет, 

цвета», «узнают времена года на русском 

языке» – примеры из ответов в анкете). 

Большинство опрошенных согласны,  

что проект «Стойбищная школа-сад» способ-

ствует сохранению родных языков (хантый-
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ского, мансийского, ненецкого), традиций, 

обычаев для детей из числа КМНС (30 чел. – 

88,2 %). Затрудняются ответить на данный 

вопрос 2 человека – 5,8 %. Все родители  

высказались о необходимости изучения род-

ного языка их детьми (34 чел.). Ответы по-

казали, что внутрисемейная языковая ком-

муникация происходит на родном языке. 

Используют язык в процессе повседневного 

общения 28 чел. (82,4 %). Незначительное 

число респондентов (6 чел. – 17,6 %) указа-

ли, что знают свой родной язык, но не под-

держивают общение с детьми на нем (ре-

спонденты национальности ханты, жители 

дд. Тугияны, Пашторы). 

В первую очередь опрошенные опреде-

ляют уровень владения родным языком 

(свой), своих детей до 3 лет, своих близких 

I–II поколений (мать/отец, дедушка/бабушка) 

свободным (говорят бегло, читают, пишут). 

Все опрошенные (34 чел.) ответили на вопрос 

о языковом уровне владения, 33 чел. указали 

на различные уровни (самостоятельный, сво-

бодный, элементарный, пассивный), кроме 

варианта «не владею». Лишь один респон-

дент ханты из д. Пашторы указал, что не вла-

деет родным языком. В распределении по-

казателей уровня владения по отношению  

к месту жительства опрошенных (д. Каюкова, 

пос. Салым, пос. Нижнесортымский, д. Нумто, 

д. Пашторы, г. Лянтор, д. Русскинская) выяс-

нено, что большинство опрошенных (21 чел.) 

свободно владеют родным языком. 

В ходе опроса зафиксировано (со слов 

родителей), что носителями языка в семье 

являются не только представители старшего 

возраста. Также в семьях-участниках обра-

зовательного проекта с родным языком зна-

комы дети до 3 лет и дети дошкольного воз-

раста 3–7 лет. Родителями отмечены разные 

уровни знания языка детьми (свободный, са-

мостоятельный, элементарный, пассивный). 

В возрастной группе 3–7 лет детей, не вла-

деющих родным языком, нет. В возрастной 

группе детей до 3 лет, когда еще происходит 

формирование речи, сложно однозначно го-

ворить о языковом уровне, но тем не менее 

родители считают, что их дети понимают 

родную речь, используют родной язык в бы-

ту. Родители уверены, что ребенок должен 

знать, понимать родную речь и говорить  

на родном языке (28 чел. – 82,4 %). Все респон-

денты не сомневаются в том, что знать род-

ной язык детям необходимо, и выражают по-

буждения к изучению языка подрастающим 

поколением. Для этого важно его постоянное 

практическое применение. Чтобы ребенок 

овладел родным языком или продолжал гово-

рить на родном языке, необходимо: 

1) использовать родную речь во внутри-

семейной коммуникации (58,7 %) («разгова-

ривать на родном языке в кругу семьи», 

«разговаривать на родном языке в поселке  

со своими знакомыми, родственниками»); 

2) изучать язык в образовательном про-

странстве: в саду, в школе (26,4 %) («нужно, 

чтобы были уроки родного языка», «нужно 

очень часто обращаться к ребенку на родном 

языке, обучать ребенка с переводом с рус-

ского на хантыйский язык» 2,9 %, остальные 

6 чел. затруднялись ответить на вопрос). 

Перспективу сохранения родного языка 

изначально видят в желании самих предста-

вителей КМНС изучать язык, использовать 

его во внутрисемейной коммуникации (раз-

говаривать в семье с близкими на родном 

языке). О степени владения родным языком 

ребенка в обозримом будущем (5 лет) отве-

тили всего 8 чел. Считают, что ребенок бу-

дет свободно владеть родным языком (гово-

рить бегло, читать, писать) (3 чел. – 8,8 %); 

будет самостоятельно владеть родным язы-

ком (понимать речь других, говорить бегло) 

(2 чел. – 5,9 %); будет элементарно владеть 

родным языком (понимать речь других и ис-

пользовать простые фразы) (3 чел. – 8,8 %). 

По мнению всех родителей, в будущем 

уровни владения родным языком у их детей 

могут быть разными, но не допускают не-

знания родного языка. 

Дети оленеводов, проживающие в тради-

ционных условиях на стойбищах, обладают 

определенными знаниями, навыками, кото-

рые транслируются в семье, владеют двумя 

языками (хантыйским и русским), и выбран-

ная дистанционная форма «школа-сад» обес-

печивает не только условия для получения  
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дошкольного образования и школьной адап-

тации, а также предусматривает возможно-

сти для сохранения этнических компетенций 

детей. Для этого в рамках проекта изначаль-

но задействованы педагоги и воспитатели 

детских садов из числа коренных народов, 

которые компетентны в области родного язы-

ка, являются носителями культуры КМНС, 

поэтому занятия сопровождаются на двух (рус-

ском и национальном) языках. Так, в 2022 г. 

на базе МБДОУ «Детский сад «Город детства» 

(стойбищная школа-сад «Няврем моньч» (Дет-

ская сказка), г. Лянтор, Сургутский район),  

с детьми 2014–2017 г. р. работала учитель 

хантыйского языка и литературы Галина 

Павловна Лаптева. С начала работы Стой-

бищной школы-сада имени Юрия Вэллы 

(Белоярский район) с детьми из д. Тугияны  

и д. Пашторы работает воспитатель дошколь-

ной образовательной организации Ольга Ива-

новна Курикова. Педагоги пришли к выводу, 

что преимущество дистанционного формата 

обучения детей на стойбище – в неразрыв-

ной связи традиций. Дети в семейном воспи-

тании занимаются привычными повседнев-

ными делами, с раннего детства приучены  

к труду, посильно помогают родителям по хо-

зяйству на стойбище и имеют возможность 

обучаться в онлайн-формате. Кроме анкет-

ных ответов родителей характерны и неко-

торые примеры из интервью, когда педагог 

приводит частные случаи из своей профес-

сиональной практики: «Как-то, пришло вре-

мя подключения на занятия, и Женя, это мой 

воспитанник, немного задерживается на урок, 

а мама его оправдывает и уточняет мне, поче-

му Женя опаздывает: “Женя бежит, бежит,  

он только что оленей кормил…”» (орфография 

и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). 

Опрошенные родители приветствуют вы-

бранную дистанционную форму обучения 

детей на ТТП, их устраивает уровень органи-

зации и взаимодействие с детскими садами 

на выбранной территории (сельское посе-

ление, район). Налажена постоянная обрат-

ная связь с образовательным учреждением:  

родители информируют о посещаемости, 

пропусках детьми занятий, своевременном 

поступлении заданий для выполнения. На от-

крытый вопрос о пожеланиях, предложениях 

показательны комментарии респондентов: 

«Проект “Стойбищная школа-садˮ правиль-

ный, был организован вовремя и желаем, 

чтобы в дальнейшем существовал, работал»; 

«В дальнейшей работе проекта желаем успе-

хов» (орфография и пунктуация авторов со-

хранены – прим. ред.). 

В ходе опроса выяснилось, что от реали-

зации проекта участники ожидают благо-

приятные изменения в совокупности – со-

циальные и экономические. Первоочередным 

рассматривают образовательный проект с точки 

зрения социально-психологического эффекта 

для семей с детьми. Дистанционный формат 

обучения позволяет детям находиться в се-

мье, плавно адаптироваться к предстоящему 

школьному обучению, получить навыки под-

готовки к школе. С экономической точки 

зрения проект позволяет владельцам родо-

вых угодий быть занятыми в традиционной  

и этнотуристической отраслях экономики. 

Основным условием повышения эффек-

тивности и доступности образовательного 

проекта при использовании онлайн-обучения 

является обеспечение бесперебойной работы 

Интернета. Это представляется единствен-

ным, но технически решаемым препятствием 

в организации качественной дистанционной 

формы школьной подготовки детей КМНС, 

проживающих на ТТП. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Образовательный проект «Стойбищная 

школа-сад» реализуется на примере отдельно 

взятых социально-территориальных общно-

стей – представителей из числа КМНС, ком-

пактно проживающих на ТТП и ведущих 

традиционное хозяйствование. На основе 

субъективных оценок косвенных участников 

образовательно процесса (родителей) допу-

стимо заключить, что данный проект, под-

держиваемый самими его участниками и ис-

полнительными органами власти Югры, 

представляет комплекс мер, направленных 

на повышение качества жизнедеятельности 

титульных этносов, сохранение социокуль-

турного (материального, духовного) насле-
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дия ханты, манси и ненцев в условиях гло-

бализации. В реализации образовательного 

проекта предусмотрены существенные соци-

ально-экономическое факторы устойчивого 

развития коренных народов Севера. Такие 

показатели, как сохранность традиционной 

формы жизнедеятельности (традиционный 

уклад хозяйствования на родовых угодьях, 

воспитание детей внутри семьи без отрыва 

от дома и близкого окружения), внутрисе-

мейная языковая коммуникация на родном 

языке, поколенческая передача традицион-

ных знаний, доступность образования с уче-

том этнокультурного компонента и другое 

существенно определяют качество жизни 

коренного населения. 

В реализации образовательного проекта 

«Стойбищная школа-сад» задействованы 

различные ресурсы, от которых зависит его 

успешность, поэтому перспективным видит-

ся опрос педагогов, участвующих в проекте, 

с целью повышения качества и эффективно-

сти организации образовательных услуг. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт создания обучающего контента для образовательной 
платформы с учетом принципов персонализированного обучения. Актуальность статьи обусловлена 

развитием информационных технологий, благодаря которым стали возможны разработка персонали-
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такого формата обучения, который обеспечит индивидуальный подход с учетом уровня знаний, инте-

ресов и скорости обучения. Предложенный образовательный модуль «Чистота речи» для учеников 
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Abstract. The article considers the experience of creating content for an educational platform based 

on the principles of personalized learning. The relevance of the article is due to the fact that the development 

of information technologies has made it possible to create personalized educational programs and use online 
platforms for one-to-one teaching. It creates yet more possibilities for teachers to personalize the teaching 

and learning process so that each student could achieve best results.  
The purpose of the article is to share the experience of creating a format of teaching and learning in which 

an individual level of knowledge, interests and pace of learning of each student can be taken into account.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важным аспектом психологии школьного 

возраста является роль обучения и воспитания 

в развитии личности ребенка. Персонализиро-

ванное обучение – это подход в образовании, 

который учитывает индивидуальные потреб-

ности и особенности каждого учащегося. 

Оно основано на идее о том, что каждый 

ученик имеет свои уникальные способности, 

интересы и стили обучения. Целью персона-

лизированного обучения является создание 

образовательной среды, которая соответ-

ствует потребностям каждого ученика и по-

могает им достигать лучших результатов. 

Персонализированное обучение как новый 

современный подход в образовании детей и 

взрослых исследуется такими российскими 

учеными, как Е. И. Козакова, Р. М. Шерайзи-

на, Н. А. Савинова, Е. А. Гараева, О. Н. Ула-

севич, О. А. Каньшина, И. В. Овчар [1–7]. 

Данный подход способствует более эффек-

тивному обучению, развитию личностных 

качеств и формированию навыков самостоя-

тельности. 

«Персонализированное обучение (ПО) – 

способ проектирования и осуществления 

образовательного процесса, направленного 

на развитие личностного потенциала учаще-

гося. В ПО учащийся выступает субъектом 

совместной учебной деятельности, имеет 

возможность строить свою индивидуальную 

траекторию с тем, чтобы в ней учитывались 

особенности его личности и потребности 

развития» [8, c. 6]. 

В антропологическом психологическом  

и педагогическом подходах персонализация 

является очередным этапом развития личности 

человека. Индивидуум приходит к осознанию, 

что он является творцом своей жизни, несет 

полную ответственность за все происходя-

щее с ним и свое будущее – так человек по-

лучает представление о границах личности  

и проживает самоидентификацию. «Процесс 

персонализации может длиться достаточно 

продолжительный срок жизни человека, кото-

рый мы обозначаем как взросление. Персона-

лизация обеспечивается развитием различных 

уровней и форм рефлексии, и, в конечном 

итоге, определяет уровень развития субъек-

тивности человека» [9, с. 47]. Гармонично 

развивающаяся личность проходит путь от эго-

центризма к альтруизму, во многом этому 

движению способствует образование. По мне-

нию С. В. Кондратьева, «…характеризуя 

персонифицированное обучение с позиций 

личностного развития учащихся, можно ска-

зать, что общей целью такого обучения вы-

ступает интеллектуально-нравственное раз-

витие учащегося, с учетом психологических 

содержаний его личности и социального ин-

дивида. Это в целом и детерминирует лич-

ностный рост учащегося от эгоцентризма  

к альтруизму и формирование социального ин-

дивида на метаэтническом уровне» [9, с. 74]. 

Персонифицированное образование позволяет 

ученикам чувствовать себя мотивирован-

ными и активно участвовать в учебном про-

цессе. В связи с этим персонифицированное 

образование является актуальным направле-

нием в современной педагогике. В послед-

ние годы оно стало все более популярным 

подходом в образовании, так как позволяет 

учителям эффективнее адаптировать учеб-

ный материал к индивидуальным потребно-

стям обучающихся. Важную роль на этом 

пути выполняют учебные материалы, посо-

бия и ресурсы, содержание которых требует 

преобразования.  

В процессе адаптации материала педагоги 

сталкиваются с рядом проблем: соотнесение 
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стандартов образования, содержание обра-

зовательной программы, необходимость 

выполнения учебного плана и мотивация 

учеников. Необходимо принимать во внима-

ние специфику персонализированного подхо-

да в средствах обучения и учебниках, работа 

с которыми должна учитывать и формировать 

личностный смысл учащегося. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Современный учебник является важным 

инструментом, который помогает обучающим-

ся раскрыть свой потенциал. Он объединяет  

в себе инновации, доступность и персонализа-

цию, делая образование более эффективным  

и интересным. Однако для дальнейшего усо-

вершенствования содержания и формата учеб-

ников необходимо предусматривать изменяю-

щиеся требования образования. С развитием 

науки и технологий некоторые учебники могут 

стать устаревшими уже через несколько лет 

после публикации, они требуют постоянного 

обновления и адаптации материалов. 

Одним из вариантов решения этой пробле-

мы может служить создание цифровой образо-

вательной платформы, что позволяет расши-

рить образовательные возможности. Одним  

из успешных примеров такого ресурса может 

служить «СберКласс» (ООО «Сбер Образова-

ние», URL: https://sberclass.ru). «Цифровая 

платформа – эффективный инструмент, поз-

воляющий воплотить в массовой школе дав-

ние мечты учащихся, педагогов, родителей  

о современном, гибком, интересном образо-

вании, учитывающем личностные особенно-

сти детей» [8, c. 29]. «Цифровая платформа 

позволяет решить такие задачи как управле-

ние выбором, фиксация и предъявление ре-

зультатов, структурирование отдельных эле-

ментов содержания. Цифровая платформа 

позволяет учащимся фиксировать свои цели 

обучения, видеть прогресс и достижения, 

получить всю необходимую информацию и об-

ратную связь от учителя. Немаловажно и то, 

что работа на платформе помогает органи-

зовать совместную деятельность учеников  

и учителей, формируя образовательное со-

общество и повышая уровень мотивации  

к образованию. Можно сказать, платформа 

учит детей за счет построения новых 

нейронных связей в социуме, помогая понять 

базовый принцип работы современного  

искусственного интеллекта» [8, c. 29]. В раз-

работке контента для цифровой платформы 

«СберКласс» принимают участие коллек-

тивы из вузов, ученые, исследователи, учи-

теля школ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Введение в персонализированное обуче-

ние представляет собой важную веху в педа-

гогической практике и имеет широкий по-

тенциал в современной системе образования. 

Группе магистрантов направления «развитие 

личностного потенциала» в рамках учебной 

дисциплины «технология персонализиро-

ванного образования» было предложено за-

дание по созданию контента для цифровой 

образовательной платформы с учетом прин-

ципов персонализированного образования  

и развития личностного потенциала учени-

ков, требовалось составить учебный мо-

дуль по теме «Чистота речи» для учеников  

10–11-х классов, который можно использо-

вать на уроках русского языка, культуры ре-

чи, риторики или для индивидуальной само-

стоятельной работы. Модуль был построен  

с учетом всех принципов персонализирован-

ного образования. Предварительно в каче-

стве концептуальных идей были выделены 

следующие: субъектная позиция всех участ-

ников процесса; проектирование «от учени-

ка»; обучение в составе образовательного  

сообщества; SMART (задачное, модульное, 

пошаговое проектирование и освоение кон-

тента); выбор и ответственность; гарантия  

и востребованность обратной связи; лич-

ностно-ориентированные стратегии работы 

с контентом с учетом индивидуального об-

разовательного стиля. 

По сравнению с линейным поурочным пла-

нированием организация материала учебного 

модуля имеет ряд преимуществ. «В персона-

лизированной модели образования учебный 

модуль – структурная единица образова-

тельного процесса. Если урочное планирова-

ние основано на допущении, что все ученики 

движутся в одном темпе, то для перехода  
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к персонализации учащимся необходимы 

более гибкие временные рамки при удержа-

нии системы понятных учебных целей и за-

дач и возможности выбора способов освое-

ния учебного материала» [10, с. 5]. 

Авторский учебный модуль «Чистота ре-

чи» состоит из ряда структурных элементов. 

1. Базовая идея – структурирование содер-

жания учебного модуля вокруг ключевого 

понятия. Базовая идея модуля «Чистота ре-

чи» (человек, который стремится к повыше-

нию уровня своей речевой культуры, должен 

следить за чистотой своей речи): «Дорогие 

ребята, давайте изучим такое важное качество 

культурной речи, как чистота. Согласитесь, 

если человек считает себя образованным и ин-

теллигентным, он заботится о чистоте своей 

речи». Простая и понятная формулировка во-

влекает учеников в рассуждение и осмысле-

ние заданной темы.  

2. Проблемный вопрос обращен к высо-

ким когнитивным функциям учащихся, тре-

бует анализа, обобщения, прогнозирования, 

имеет открытую форму и призывает рассуж-

дать на заданную тему, всегда опирается  

на ключевые идеи предмета или даже выхо-

дит за его пределы, может иметь дискусси-

онную задачу и требует обоснования. В ав-

торском модуле таким элементом был ряд 

вопросов, которые можно обсудить в классе 

или обдумать самостоятельно, разместив  

ответ на платформе: «Как сделать свою речь 

чистой?», «Зачем нужна чистая речь?», «За-

чем человеку культурная речь?», «В каких 

ситуациях вы чувствуете необходимость 

следить за культурой речи и почему?». Они 

позволяют определить нужное настроение, 

направление для дальнейшей работы и вы-

зывают интерес у учащихся, позволяют по-

делиться жизненным опытом и указывают 

педагогу на новые аспекты для раскрытия 

темы соответственно тем проблемам, которые 

обозначают ребята в своих ответах. Вопросы 

помогают установлению эмпатических отно-

шений между педагогом и учащимися, «когда 

мир ребенка воспринимается и переживается 

педагогом как данная объективная реаль-

ность. Здесь наблюдается тонкое проникно-

вение во внутренний мир учащегося, приня-

тие его в сопоставлении с собственным 

внутренним миром педагога» [9]. После об-

суждения вопросов предлагаются обобщаю-

щая часть и переход к учебным материалам, 

формулируется план дальнейшей работы: 

«Многие люди отмечают, что культурная 

речь – это речь грамотная, вежливая, красивая, 

богатая, точная и ясная. Немаловажным каче-

ством культурной речи является и ее чистота. 

Давайте внимательнее посмотрим, от чего за-

висит чистота нашей речи, что ее портит  

и загрязняет. Что мы узнаем, изучив тему 

“Чистота речи”: 

- что такое чистота речи, от чего она зависит; 

- чем можно загрязнить речь; 

- как исправить ошибки речи, связанные  

с ее загрязнением; 

- как избавиться от слов паразитов». 

3. Мотивационное задание. Цель – напра-

вить интерес учеников на ключевую идею 

учебного модуля. Специалисты по персонали-

зированному обучению рекомендуют связы-

вать это задание с интересами учащихся, «по-

смотреть на предмет их глазами» [10, с. 20]. 

Ученикам предложено посмотреть забавный 

ролик из социальных сетей, где девушка-

менеджер пытается рассказать о новой мод-

ной коллекции верхней одежды на русском 

языке с большим количеством варваризмов, 

на «смеси французского с нижегородским». 

Ребятам предлагается ответить на следующие 

вопросы: «Почему речь говорящего вызывает 

комический эффект? Какие речевые ошибки 

допускает девушка-менеджер? Предложите 

вариант исправления ее ошибок». 

4. Учебные задания. Контент был разбит 

на небольшие теоретические блоки о поня-

тиях «чистота речи», «заимствованные сло-

ва», «жаргоны русского языка», «диалекты  

и просторечия», а также связанные с раскры-

тием ключевой идеи упражнения различного 

уровня сложности. Основной целью было 

познакомить обучающихся с языковыми эле-

ментами, влияющими на качество чистоты 

речи, и отработать навык поиска и редакти-

рования речевых ошибок, связанных с за-

грязнением речи. 

В упражнениях использованы следующие 

формулировки: 
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1. «Используя справочно-информацион-

ный портал русского языка “Грамота.ру” 

(http://gramota.ru/), найдите значение пере-

численных ниже лингвистических терминов, 

укажите источник толкования: “иноязычные 

слова”, “заимствованные слова”, “варвариз-

мы”». Задачи: раскрыть значения понятий, 

необходимых для изучения темы, а также 

познакомить с главным российским цифро-

вым порталом по русскому языку; научить 

находить информацию и представлять ссыл-

ки на интернет-источники. 

2. «Представьте себя редактором журнала 

или ТВ-программы, найдите нелитературные 

элементы и исправьте их».  

3. «Послушайте песню “Я на своем вайбе” 

(Jah Khalib, Гуф; https://www.youtube.com/ 

watch?v=QTpqDHIOzSs) и посчитайте, сколько 

слов из нелитературных компонентов языка 

использовал автор, попробуйте заменить  

их на литературные слова и спеть под му-

зыку». Такой тип упражнений направлен на 

проверку усвоения теоретической части учеб-

ного модуля и помогает отработать навык 

поиска, идентификации и исправления рече-

вых ошибок. 

4. Задание предполагает анализ высказы-

вания и выход за пределы темы «Чистота 

речи», связано с темой «Правильность ре-

чи»: «Прочитайте высказывание академика 

В. В. Виноградова о чистоте и правильности 

речи. Определите, какие из перечисленных 

им “отклонений” влияют на правильность 

речи, а какие – на чистоту; понаблюдайте за 

речью окружающих, найдите примеры рече-

вых ошибок, о которых говорит В. В. Вино-

градов: “Причин такого рода отклонений  

от чистоты и правильности речи очень мно-

го: и неполное усвоение норм литературного 

выражения, и недостаточно бережное отно-

шение к языковой традиции, и неуменье,  

и нежелание разобраться в смысловых каче-

ствах разных слов, и влияние дурной моды, 

разных жаргонов, и желание щегольнуть 

словом или фразой, которые кажутся остры-

ми и выразительными, и многое другое,  

что свидетельствует о слабой культуре речи, 

о неразвитости чутья языка”» [11]. Это за-

дание более высокого уровня сложности, 

направленное на установление структурно-

функциональных связей между системными 

составляющими языка и качествами куль-

турной речи. 

5. Следующий уровень усложнения зада-

ния направлен на практическое применение 

знаний в жизни: «Как беречь чистоту речи, 

пока вы учитесь? Надежных рецептов нет. 

Но приемы, принятые и одобренные вами, 

помогут избежать сквернословия. Давайте 

придумаем приемы, которые помогут бороть-

ся со сквернословием». При выполнении за-

дания важно запланировать время на пред-

ставление результатов, что позволит другим 

ребятам научиться новому и убедиться, что со 

сложным заданием тоже можно справиться.  

6. Творческое проектное задание, которое 

предполагает в качестве достижения учебной 

цели некий продукт, в данном случае – трек-

лист, методическая разработка, онлайн-при-

ложение (на выбор). Задание для работы  

в группах: «Разработайте рекомендации  

по избавлению от слов-паразитов с приме-

нением самых эффективных инструментов». 

Кроме теоретических положений и заданий 

разного уровня сложности учебный модуль 

содержит дополнительную информацию: авто-

биографические сведения об ученых, чьи ци-

таты использовались в материалах, гиперс-

сылки на полезные сайты и информационные 

порталы по русскому языку, странички для 

любознательных (дополнительные материалы 

для дальнейшего изучения темы). 

Таким образом, персонализированное 

обучение играет важную роль в современном 

образовании, позволяя учителям адаптиро-

вать учебный процесс к индивидуальным  

потребностям учащихся. Этот метод не толь-

ко улучшает успеваемость обучающихся,  

но и способствует их всестороннему разви-

тию, формируя навыки самостоятельности, 

критического мышления и ответственности. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Школьный возраст характеризуется быст-

рым физическим и психическим развитием, 

когда дети активно учатся, строят отношения 

с окружающими и начинают формировать 

самостоятельную личность. Психологи изу-
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чают множество аспектов детской психики 

этого периода, включая интеллектуальные 

способности, социальные навыки, эмоцио-

нальное состояние и самосознание. Одним  

из ключевых аспектов психологии школьно-

го возраста является развитие самооценки  

и самовосприятия: дети начинают осознавать 

свои сильные и слабые стороны, стремятся  

к самореализации и построению своей иден-

тичности. Психологи помогают школьникам 

развивать положительное отношение к себе, 

преодолевать комплексы и строить здоровые 

отношения с окружающими. Персонализи-

рованное обучение – это подход, при кото-

ром учителя и ученики сотрудничают в со-

здании индивидуального образовательного 

опыта, который соответствует специфиче-

ским потребностям и способностям каждого 

учащегося. Другим важным аспектом персо-

нализированного обучения является исполь-

зование инновационных технологий, таких 

как искусственный интеллект и адаптивное 

программное обеспечение, позволяющих пе-

дагогам создавать индивидуальные образова-

тельные планы для каждого ученика, а также 

оценивать и анализировать их академические 

достижения. Однако персонализированное 

обучение также сталкивается с определенны-

ми вызовами. Например, необходимо обеспе-

чить доступ к достаточным ресурсам и обу-

ченному персоналу для успешной реализации 

этого подхода. Важно разработать эффектив-

ные методики оценки успеваемости учеников 

в рамках персонализированного обучения. 

Таким образом, персонализированное 

обучение является мощным инструментом 

для улучшения образовательного процесса  

и повышения успеваемости учащихся. Одна-

ко для успешной реализации этого подхода 

необходимо учитывать как его преимуще-

ства, так и возможные проблемы. В дальней-

шем исследовании и разработке этой концеп-

ции можно создать основу более эффектив-

ной системы образования, которая будет со-

ответствовать потребностям современного 

общества. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема профилактики и преодоления 

бродяжничества подростков в России всегда 

находилась под пристальным вниманием, 

она не теряет своей актуальности и сегодня. 

Предметом проведенного автором исследо-

вания стала ситуация с бродяжничеством 

несовершеннолетних в г. Тобольске. По дан-

ным комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации г. То-

больска, в 2020 г. было зарегистрировано  

49 случаев самовольного ухода несовершен-

нолетних из семьи, совершенных 38 подрост-

ками. Разница в количестве уходов из дома  

и количестве детей, их совершивших, свиде-

тельствует, что одни и те же подростки  

неоднократно уходили из дома, т. е. имела 

место устойчивая тяга к бродяжничеству.  

В 2023 г. количество самовольных уходов  

из дома и количество подростков, их совер-

шивших, сровнялось и снизилось: 24 и 24 со-

ответственно. 

Проводимая педагогами и психологами 

профилактическая и коррекционная работа  

с данной категорией учащихся стабильно 

дает положительные результаты. Но вместе  

с тем, проблема существует, а значит нужно 

искать эффективные пути ее решения. Авто-

ром статьи проблема бродяжничества под-

ростков изучена достаточно глубоко: в 90-е гг. 

успешно защищена кандидатская диссерта-

ция «Психолого-педагогические условия 

предупреждения и преодоления бродяжни-

чества подростков» [1]. 

Находящиеся в безнадзорном состоянии 

дети составляют особую группу риска: они 

могут быть вовлечены более старшими кри-

минальными и асоциальными элементами  

в противоправную и преступную деятель-

ность, а также могут сами стать жертвами 

таких деяний. Проблеме самовольных ухо-

дов из дома и бродяжничества уделяется се-

рьезное внимание учеными разных отраслей 

знания. Обзор работ по данной теме позво-

ляет судить о том, что такая форма откло-

няющегося поведения наиболее детально ис-

следована представителями социальной и кли-

нической психологии [2, 3]. 

В подростковом возрасте самовольные 

уходы из дома чаще встречаются при дис-

гармоничном развитии личности. 

В своей статье О. О. Андронникова рас-

сматривает специфику организации психолого-

педагогического сопровождения несовершен-

нолетних, склонных к бродяжничеству [4]. 

В марте 2017 г. была принята Концепция 

развития системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолет-

них на период до 2020 г., в которой приоритет 

отдавался созданию стройной системы взаи-

мосвязанной деятельности разных институтов 

воспитания подрастающего поколения в ор-

ганизации профилактической работы с деть-

ми, склонными к бродяжничеству и другим 

формам отклоняющегося поведения [5]. 

Учеными О. О. Олифер, И. А. Данченко, 

Е. В. Кондрашиной, В. В. Батищевой, М. В. Ра-

гулиной были разработаны методические 

рекомендации по профилактике бродяжни-

чества детей и коррекции бродяжничества.  

В центре исследования – проблема бродяж-

ничества детей интернатных учреждений.  

В нем даны описания структуры детской 

беспризорности, механизмов и этапов фор-

мирования бродяжничества, личностно-пси-

хологических особенностей детей, склонных 

к бродяжничеству, а также причин развития 

детской безнадзорности и беспризорности, 

представлена комплексная программа тре-

нинговых занятий по профилактике и кор-

рекции бродяжничества детей интернатных 

учреждений «Я могу быть успешным!» [6]. 

Исследователь А. А. Резаков рассматри-

вает бродяжничество подростков с психоти-

ческими и непсихотическими формами нару-

шений здоровья как непреодолимое желание 

уйти из дома, предлагает специфические  

в разных случаях формы их реабилитации [7]. 

В своей работе Т. П. Папкова, анализируя 

опыт США и Японии в области предупре-
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ждения правонарушений подростков, в том 

числе имеющих склонность к бродяжниче-

ству, описывает специфику деятельности 

правоохранительных органов в исследуемой 

сфере [8]. 
Несмотря на разнообразие существующих 

в настоящее время подходов к изучению про-
блемы бродяжничества несовершеннолетних 
и мерах по ее преодолению, ученые уделяют 
ограниченное внимание системе методов ра-
боты с данной категорией подростков в шко-
лах. Вместе с тем исследование, проведенное 
автором, показало, что классные руководите-
ли, работающие с подростками, знают о спе-
цифике данного отклонения в поведении сво-
их учащихся недостаточно. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Для изучения представлений педагогов  
о проблеме бродяжничества подростков был 
проведен опрос классных руководителей, 
работающих в 6–8-х классах школ г. Тоболь-
ска. Всего в опросе приняли участие 30 пе-
дагогов. Было предложено ответить на сле-
дующие вопросы: 

1. Есть ли в Вашем классе учащиеся, со-
вершающие самовольные уходы из дома? 

2. Какую работу Вы проводите с данной 
категорией подростков (формы, методы, 
приемы)? 

3. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, 
проводимая Вами работа с учащимися, со-
вершающими уходы из дома и занимающи-
мися бродяжничеством? 

4. Можете ли Вы назвать причины бро-
дяжничества Ваших воспитанников? 

Установлено, что в 17 из 30 классов были 
учащиеся, систематически убегавшие из до-
ма, из них 5 подростков совершали само-
вольные уходы из дома почти ежемесячно  
и могли проводить вне дома от 3 до 7 суток. 
Остальные 12 подростков за учебный год со-
вершили по одному уходу из дома на сутки 
или двое суток. 

В результате опроса классных руководи-
телей выявлено, что основным методом про-
филактической работы с детьми, склонными 
к бродяжничеству, являлась беседа с самим 
подростком и его родителями (одним роди-
телем). 

Изучение педагогами личности бродяж-
ничающих подростков, а также ближайшей 
окружающей их среды (семья, коллектив 
класса), позволило выделить некоторые 
наиболее типичные причины формирования 
тенденции к бродяжничеству. Наблюдения 
показали, что в большинстве случаев при-
чины бродяжничества подростков лежат в об-
ласти социальных отношений, а вернее,  
являются следствием их деформации. 

Учителя также указали, что практически 
все подростки, совершавшие уходы из дома, 
испытывали дефицит внимания в основных 
сферах жизнедеятельности: семье и школе.  
В классе они не имели постоянных друзей, 
не стремились к общению в формальном 
детском коллективе, испытывали трудности 
в учебной деятельности. Избегание ситуации 
неуспеха в школе – основная причина прогу-
лов. Осознавая, что в формальном детском 
коллективе он не сможет самоутвердиться, 
подросток искал для самоутверждения иную 
социальную группу за пределами школы.  
К сожалению, это могли быть девиантные  
и даже криминогенные группы. По принципу 
«рыбак рыбака…» подростки быстро нахо-
дят друг друга на улице. Непринужденные 
отношения, перспектива проявить себя в ка-
кой-либо деятельности и заслужить уваже-
ние в неформальной группе привлекали под-
ростка, служили стимулом для продолжения 
общения. 

На школьные неуспехи накладывалась 
деформация социальных отношений в семье, 
и подросток стремился туда, где его прини-
мали и понимали, т. е. в уличную компанию 
себе подобных. Главный показатель небла-
гополучной по отношению к ребенку семьи – 
отсутствие радости от общения с родителями 
и другими членами семьи, отсутствие чув-
ства морально-психологической защищенно-
сти в семье. 

Установлено, что убегавшим из дома под-
росткам присущи такие качества личности, 
как неуверенность в себе, заниженная само-
оценка. Именно наличие таких особенностей 
побудило исследователей обратиться в кор-
рекционной работе с бродяжничающими 
подростками к методу педагогического вну-
шения в состоянии релаксации. 
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Традиционные методы педагогического 

воздействия на подростков, имеющих устой-

чивую тенденцию к уходам из дома, оказы-

вались малоэффективными (беседы, убежде-

ние, примеры отрицательных последствий 

нахождения в безнадзорном состоянии и т. д.): 

на некоторое время подростки прекращали 

убегать из дома, но затем все опять повторя-

лось. Тогда автором был предложен класс-

ным руководителям нестандартный подход  

в организации коррекционной работы с под-

ростками, систематически убегавшими из дома. 

При этом использован личный опыт работы 

с данной категорией несовершеннолетних,  

а также результаты исследования группы 

ученых под руководством Игоря (Израиля) 

Ефремовича Шварца [9]. 

Учитывая, что для проведения релаксопе-

дических занятий с учащимися требуется 

специальная подготовка, решено привлечь  

к данной работе студентов педагогического 

вуза, обучающихся по направлению «психо-

логия и социальная педагогика». В рамках 

курса «Современные технологии обучения  

и воспитания» студенты были ознакомлены  

с технологией применения метода внушения 

в состоянии релаксации, техникой проведения 

релаксопедических сеансов. Обучающиеся, 

проявившие интерес к данной технологии, по-

казавшие наличие специальных способностей 

для проведения релаксопедических занятий, 

были отобраны исследователем для коррекци-

онной работы с подростками, имеющими 

устойчивую тенденцию к бродяжничеству. 

И. Шварц считает, что при использовании 

в педагогической практике метода внушения 

необходимо учитывать наличие у учителя 

способности к внушающему воздействию.  

В этом смысле нельзя приуменьшать значение 

таких выразительных средств, как постанов-

ка голоса, взгляд, движение и т. д. Если вну-

шающий не умеет правильно пользоваться 

мимикой, жестами, которые подкрепляют 

обращенное к ученику слово, то и желаемого 

результата он не достигнет. Нужно развивать 

у педагога такие способности, как умение 

управлять своими эмоциями, подбирать точ-

ную форму для выражения мысли и чувства [9]. 

Автором статьи был выбран метод вну-

шения в работе с данной категорией под-

ростков также потому, что им свойственны 

качества личности, благоприятствующие по-

вышенной внушаемости: неуверенность в себе, 

низкая самооценка, повышенная тревож-

ность, впечатлительность, чувство собствен-

ной неполноценности (по данным школьных 

психологов). Для достижения успеха, т. е. 

преодоления тяги к бродяжничеству, данный 

метод должен подкрепляться созданием 

условий для реализации внушенных устано-

вок, т. е. любое педагогическое внушение 

должно быть связано со всей системой вос-

питательных мероприятий. 
Коррекционная работа проводилась студен-

тами с пятью подростками (индивидуально  
с каждым), систематически совершавшими са-
мовольные уходы из дома и длительное время 
находившимися в безнадзорном состоянии. 

Пример подготовки и проведения релаксо-
педического сеанса 

Первоначально нужно установить, насколь-
ко внушаем испытуемый. Для этого можно 
использовать методику «Тяжесть». 

Испытуемому необходимо сравнить вес 
предметов. Ему последовательно предла-
гаются предметы, каждый последующий  
из которых тяжелее предыдущего. Подро-
сток должен подтвердить, что следующий 
предмет тяжелее предыдущего. Но после 
предъявления пяти предметов, следующие 
три имеют одинаковый вес. Если испытуе-
мый в отношении 7-го, 8-го предмета также 
говорит, что они тяжелее предыдущих, – это 
свидетельствует о нормальной внушаемости. 

Еще одна методика на установление степе-
ни внушаемости называется «Горячий утюг». 
Испытуемому закрывают повязкой глаза, да-
лее предлагают положить ладонь на подошву 
утюга и говорят: «Сейчас я включу утюг в ро-
зетку. Не бойся, он будет медленно нагревать-
ся, а ты скажешь, когда он будет достаточно 
теплым». В действительности исследователь 
не совершает это действие, но подросток дол-
жен слышать звук включения в розетку (мож-
но поставить на зарядку, например, телефон). 
Испытуемому говорят: «Я включил утюг.  
Он начинает медленно нагреваться. Ты чув-
ствуешь, как утюг становится теплым. Доста-
точно. Убери руку». Утюг убирается, под-
ростку задают вопрос: «Когда я сказала убрать  
руку, утюг был уже горячим?».  
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Установив, что подросток достаточно 

внушаем, исследователь начинает релаксо-

педические занятия, примерно через 2–3 дня. 

Занятия имеют следующую структуру: 

1. Вводная часть. 

2. Психорегулирующая тренировка. 

3. Педагогическое внушение (установки). 

4. Вывод из состояния релаксации. 

Вначале подростку предлагается сесть  

на стул в позе кучера (голова склонилась  

на грудь, руки опущены на колени и свобод-

но свисают вниз, тело расслаблено, глаза за-

крыты). Исследователю следует говорить 

уверенным голосом: «Слушаешь мой голос. 

У тебя в правой руке – тяжелый камень.  

Он тянет руку вниз. Рука давит на колено, 

приятная тяжесть в правой руке. Камень тя-

желый. Рука лежит неподвижно». 

«Ты на песчаном берегу. Жарко. Песок 

горячий. Правая рука лежит на горячем пес-

ке. Тепло разливается по руке и телу. Тепло, 

приятно». 

«Я чувствую прилив сил, энергии. Меня 

уважают в классе. Я умею доводить начатое 

дело до конца. Я могу сам принимать реше-

ния и отвечать за свои поступки. Убегать  

из дома нельзя. Бродяжничать стыдно» и т. д. 

Вывод из состояния релаксации: «Ты хо-

рошо отдохнул. Открой глаза, потянись. Тебе 

хорошо. Завтра мы с тобой снова встретимся. 

Иди и отдыхай». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Всего с подростками было проведено пять 

релаксопедических занятий с интервалом  

в три дня между ними. Дальнейшие наблюде-

ния за испытуемыми, а также беседа с роди-

телями показали эффективность применения 

метода внушения в состоянии релаксации: 

за полгода ни один из подростков не совер-

шил ни одного самовольного ухода из дома. 

В коллективе класса каждому была создана 

ситуация успеха с учетом индивидуальных 

способностей и интересов. 

Положительные результаты опытной рабо-

ты доказали необходимость подготовки сту-

дентов педагогического вуза к использова-

нию метода педагогического внушения (суг-

гестопедии) в состоянии релаксации в работе 

с детьми, имеющими тенденцию к бродяж-

ничеству. Изменение формул воспитательного 

значения делает возможным применение ука-

занной технологии и в других сложных слу-

чаях педагогической практики. Знакомя сту-

дентов с технологией использования метода 

педагогического внушения в работе с бро-

дяжничающими подростками, обязательно 

требуется отметить, что он может быть эффек-

тивным только в сочетании с другими метода-

ми педагогического воздействия и создания 

благоприятных внешних условий для реали-

зации внушенных подростку установок. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обращаясь к внушению как методу педа-

гогического воздействия, каждый педагог 

(или психолог) должен четко определить, 

обладает ли он арсеналом средств, необхо-

димых для его эффективного осуществления. 

При отсутствии надлежащей техники внуша-

ющего воздействия на учащихся не достичь. 

Проведенное исследование показало, что мно-

гие учителя не умеют правильно использовать 

мимику и жесты, а также владеют скудным 

арсеналом выразительных средств, монотон-

ным голосом. Разговор с учениками чаще 

всего строится на поучениях и назиданиях. 

Большая роль в профилактике самовольных 

уходов из дома принадлежит семье. Именно 

семья является важнейшим институтом со-

циализации личности, в ней закладываются 

основы нравственного поведения. Одновре-

менно с проведением релаксопедических за-

нятий с подростками, склонными к бродяж-

ничеству, необходимо создать ситуацию 

успеха в семье, чтобы внушенные установки 

ложились на подготовленную благоприят-

ную почву [10]. 

Таким образом, в результате проведенно-

го исследования доказано, что в особо слож-

ных случаях в отношении подростков, зани-

мающимися бродяжничеством, эффективен 

метод педагогического внушения в состоя-

нии релаксации в сочетании с ситуацией 

успеха в основных сферах жизнедеятельно-

сти и общения. 
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Аннотация. Статья представляет собой обзор исследований о применении когнитивно-

поведенческих методов в образовательном контексте. Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью развития эффективных подходов к повышению учебной эффективности и психологи-
ческого благополучия студентов. Проведен анализ научных публикаций, обзор литературы и метаана-
лиз результатов исследований, представленных в данной области. Результаты обзора показали, что ис-
пользование когнитивно-поведенческих методов в педагогической практике способствует повышению 
уровня концентрации, мотивации и саморегуляции учащихся, а также снижению уровня стресса и тре-
вожности. В статье подчеркивается значимость применения когнитивно-поведенческих методов в обра-
зовательной среде как для улучшения результатов учебного процесса, так и для развития психологиче-
ского благополучия студентов. Новизна данного исследования заключается в систематизации и анализе 
последних научных данных по теме, а практическая полезность – в предоставлении педагогам и психо-
логам основ для разработки и внедрения эффективных стратегий обучения и поддержки студентов.  
К возможным сферам применения можно отнести высшее и среднее образование, а также корпоратив-
ное обучение и тренинги по развитию навыков учащихся различных возрастов. 
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Abstract. The article is a review of researches on the use of cognitive-behavioral methods in educa-

tion. The study is of current interest as far as there is an urgent need for developing the ways of improving 
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educational efficiency and psychological well-being of students. The analysis of academic papers, literature 
review and meta-analysis of research results were carried out. The results of the review prove that the use of 
cognitive-behavioral methods in education allows for the improvement of concentration, motivation and self-
control of students, as well as the reduction of stress and anxiety. The article emphasizes the importance of 
using cognitive-behavioral methods in education both to improve the educational process and to ensure psy-
chological well-being of students. The novelty of the study lies in the systematization and analysis of the lat-
est research data on the issue. The article can be of practical applicability for teachers and psychologists as it 
provides the basis for the development and implementation of efficient strategies in teaching and psycholog-
ical support of students. The obtained results can be applied in higher and secondary education, as well as in 
corporate and skills development trainings for students of various age.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном образовательном контексте 
важным является обеспечение не только ака-
демической успешности учащихся, студен-
тов, но и их психологического благополучия. 
Многие студенты сталкиваются с такими 
психологическими проблемами, как тревож-
ность, депрессия и низкий уровень мотива-
ции, что может существенно затруднить про-
цесс обучения и влиять на результаты учебы. 
В связи с этим возникает необходимость  
в поиске эффективных методов психологиче-
ской поддержки студентов в образовательной 
среде. В данном исследовании объектом изу-
чения является влияние когнитивно-поведе-
нческой терапии (далее – КПТ) на психологи-
ческое состояние студентов и их учебную эф-
фективность. Для проведения исследования 
был осуществлен анализ литературы, описы-
вающей применение КПТ в педагогической,  
в основном зарубежной, практике, а также 
проведен опрос среди студентов.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Для проведения анализа научной литера-
туры был использован систематический под-
ход, включавший следующие этапы: 

1. Формулирование целей исследования: 
определение основных вопросов и целей ис-
следования, которые требуется рассмотреть 
в ходе обзора литературы. 

2. Поиск и отбор источников: проведение 
поиска по базам данных научных статей, та-
ких как PubMed, APA PsycInfo, Google Scholar, 

а также в академических журналах и книгах. 
В качестве ключевых слов использовались 
термины «когнитивно-поведенческая  
терапия», «психологическое благополучие», 
«студенты», «учебная эффективность». От-
бор источников осуществлялся на основе  
их релевантности для поставленных целей 
исследования. 

3. Анализ и оценка источников: оценка 
качества и достоверности выбранных ис-
точников, а также выявление основных тем  
и аспектов, рассмотренных в них. Данный 
этап включал в себя анализ содержания ста-
тей, выявление основных теоретических 
подходов и методологий, а также выделение 
ключевых результатов и выводов. 

4. Систематизация и синтез информации: 
организация полученной информации в логи-
ческую структуру с целью выделения основ-
ных тем и подтем, а также выявления суще-
ствующих тенденций и различий в рассмат-
риваемых исследованиях. 

5. Опрос: были опрошены учащиеся об-
разовательного центра «Говори» (г. Сургут), 
которые посещали курсы КПТ (15 чел., 10–
12 лет). 

6. Формулирование выводов: суммирова-
ние и анализ полученных данных с целью 
выработки общих выводов и рекомендаций 
для дальнейших исследований или практи-
ческого применения. 

Анализ научной литературы позволил  
систематизировать и оценить имеющиеся 
знания в когнитивно-поведенческой области 
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исследования, а также выявить возможные 
пробелы и перспективы для дальнейшего 
изучения.  

Цель – оценка эффективности применения 

когнитивно-поведенческих методов в педа-

гогической практике для повышения эффек-

тивности учебной деятельности, регулирова-

ния поведения учащихся и формирования 

положительного образа мира. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Когнитивно-поведенческая терапия – это 

форма психотерапии, которая сосредоточена 

на взаимосвязи между мыслями, чувствами  

и поведением человека. Она предполагает, 

что мысли человека и интерпретации собы-

тий влияют на его эмоции и поведение,  

что изменение негативных или деструктив-

ных мыслей и убеждений может привести  

к изменению эмоционального состояния  

и поведения [1]. 

КПТ была разработана в 1960-х гг. американ-

ским психологом Аароном Беком (Aaron Beck)  

и стала одним из наиболее широко исполь-

зуемых и исследуемых методов психотера-

пии [1]. Основной идеей КПТ являются ис-

следование и переоценка отрицательных мыс-

лей и убеждений, которые могут приводить  

к депрессии, тревожности, фобиям и другим 

психологическим проблемам. Вместо того, 

чтобы сосредоточиваться на анализе про-

шлых событий или поиске внутренних кон-

фликтов, что является основным вектором  

в ряде форм психологической работы, КПТ 

акцентируется на настоящем времени и на том, 

как человек может изменить свои мысли  

и поведение сейчас, чтобы улучшить само-

чувствие. 

В России первыми исследователями пове-

денческой психологии были И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов и В. М. Бехтерев [2]. Их работы 

существенно влияли на развитие психологии 

и нейрофизиологии, а также сформировали 

основы поведенческой психологии в России 

и за ее пределами. С течением времени КПТ 

стала одним из самых эффективных подхо-

дов к лечению широкого спектра психиче-

ских расстройств, включая депрессию, тре-

вожные расстройства, фобии, расстройства 

питания и даже психосоматические про-

блемы [1, 3]. 

Изначально разработанная для работы  

с клиентами в психотерапевтической прак-

тике КПТ нашла свое применение и в обра-

зовании [4]. Используя когнитивно-пове-

денческие методы, педагоги могут помочь 

учащимся осознать и изменить негативные 

мыслительные схемы, что в свою очередь 

приводит к изменениям в их эмоциональной 

реакции и поведении. 

Одним из ключевых аспектов использова-

ния когнитивно-поведенческих методов в пе-

дагогической практике является регулирова-

ние поведения учащихся. Методы КПТ поз-

воляют учащимся осознать и контролировать 

свои реакции на стрессовые ситуации, кон-

фликты или трудности в учебе. Это способ-

ствует улучшению дисциплины в классе, 

снижению конфликтных ситуаций и созда-

нию позитивного обучающего окружения. 

Кроме того, когнитивно-поведенческие 

методы способствуют повышению эффектив-

ности учебной деятельности учащихся [4]. 

Они помогают развивать навыки саморегу-

ляции, управления временем, планирования 

и организации учебного процесса. Это в свою 

очередь приводит к повышению академиче-

ской успеваемости и эффективности обуче-

ния [4]. Метаанализы показывают высокую 

эффективность когнитивно-поведенческой те-

рапии (КПТ) при лечении тревожных рас-

стройств у детей и подростков (сильный  

эффект) [4]. В терапии обсессивно-компуль-

сивного расстройства у детей и подростков 

КПТ демонстрирует преимущество перед 

альтернативными методами (например, отсут-

ствием лечения, другими психологическими 

интервенциями, а также фармакотерапией 

кломипрамином и флувоксамином). Суще-

ствует определенная неоднозначность в дан-

ных, касающихся эффективности КПТ при 

депрессии, но, тем не менее, они показывают 

умеренный эффект и сохранение его в тече-

ние 6 месяцев после окончания лечения [5]. 

Кроме того, метаанализы свидетельствуют  

о сравнимой эффективности КПТ и других 

форм психотерапии (например, интерперсо-

нальной, системной семейной) в терапии де-
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прессии, а также о превосходстве КПТ перед 

применением антидепрессантов из группы 

СИОЗ по таким показателям, как отсутствие 

побочных эффектов и большая экономиче-

ская эффективность [5]. Эффективность КПТ 

в отношении суицидального поведения у де-

тей и подростков требует дальнейшего изу-

чения [4, 5]. В отношении таких проблем, 

как поведение, нарушающее порядок во вре-

мя школьных занятий, агрессивное или ан-

тисоциальное поведение, а также синдром 

дефицита внимания и гиперактивность,  

КПТ показала сопоставимую эффективность 

с другими психологическими интервенциями 

и меньшую эффективность по сравнению  

с медикаментозным лечением [4]. 

Важным аспектом применения когнитив-

но-поведенческих методов в педагогической 

практике является формирование положи-

тельного образа мира у учащихся. Через ис-

пользование этих методов педагоги могут 

помочь учащимся развивать мотивацию  

и перспективу собственного развития, опти-

мистический взгляд на мир, укреплять их 

уверенность в собственных силах, улучшать 

самооценку и самопринятие. Это создает ос-

нову для формирования позитивного миро-

воззрения и успешной самореализации. 

Методы и техники КПТ, которые можно 

использовать в педагогической практике для 

повышения эффективности обучения: 

1. Методы рационального мышления. 

Этот подход включает в себя идентификацию 

и переоценку искаженных мыслей, таких как 

однозначность мышления, отсутствия лабиль-

ности, чрезмерная генерализация и переги-

бание. Педагоги могут помочь учащимся 

распознать эти мыслительные искажения  

и заменить их более рациональными убеж-

дениями. Например, учитель замечает,  

что один из его учеников часто отказывается 

выполнять домашние задания, утверждая, 

что он «всегда проваливает их». Педагог ис-

пользует методы рационального мышления, 

чтобы помочь ученику осознать, что его 

мысли о себе вредят его успехам. Они рабо-

тают вместе над идентификацией и изме-

нением этих убеждений, на основании  

чего выстраивается система целеполагания 

и смещение акцента на позитивные резуль-

таты от данной деятельности [6]. 
2. Техники релаксации и дыхательные 

упражнения. Учащимся предлагается исполь-
зовать методы глубокого дыхания, прогрес-
сивной мускульной релаксации или визуали-
зации для снятия стресса и напряжения,  
что помогает им сосредоточиться на учебе  
и повысить производительность. Примером 
может служить практика, когда во время эк-
заменационного периода или проведения 
контрольных работ учитель проводит корот-
кие практики глубокого дыхания и релакса-
ции перед началом данного мероприятия. 
Это помогает ученикам снизить уровень 
стресса и беспокойства, что способствует 
повышению их концентрации и академиче-
ской производительности [7, 8]. 

3. Техника привлечения внимания. Эта 
техника предполагает обучение учащихся 
методам привлечения внимания к текущему 
моменту, что помогает улучшить их концен-
трацию и повысить учебную эффективность. 
Например, учитель просит учеников сделать 
паузу и присутствовать на уроке, уделять 
внимание преподаваемому материалу и сво-
им собственным мыслям и чувствам в теку-
щий момент. Это позволяет ученикам улуч-
шить их внимание, увеличить их понимание 
и усвоение учебного материала [9, 10].  

4. Техники принятия. Учащиеся форми-
руют умение принимать свои эмоции и мыс-
ли без самокритики, что способствует улуч-
шению их самопонимания и эмоционального 
благополучия. Учитель обсуждает с учени-
ками понятие самопринятия и важность при-
нятия своих эмоций и мыслей, даже если  
они негативны. Они проводят упражнения, 
направленные на развитие навыков приня-
тия, такие как утешение себя в случае неудачи, 
определяя возможные уроки и выстраивая 
деятельность в будущем, – все это помогает 
ученикам лучше справляться с трудностями 
и стрессом в учебе и жизни [11]. 

5. Техники постановки целей. Педагоги 
помогают учащимся определять конкретные, 
измеримые, достижимые, релевантные и огра-
ниченные по времени (SMART) цели, что спо-
собствует повышению их мотивации и само-
регуляции. Учитель работает с учениками 
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над постановкой SMART-целей для учебы, 
таких как увеличение количества времени, 
проводимого на подготовке к урокам, или 
улучшение результатов на контрольных ра-
ботах. После достижения каждой цели, они 
обсуждают результаты и анализируют, какие 
шаги были наиболее эффективными для их 
достижения. Системы целеполагания могут 
быть различными – SMART, OKR, HARD, 
KPI, система Г. А. Архангельского и др. 

Эти методы и техники КПТ могут быть 
эффективными инструментами для педаго-
гов в работе с учащимися, помогая им пре-
одолевать трудности, улучшать учебную 
эффективность и формировать позитивный 
образ мира.  

Уже сейчас некоторые университеты внед-
ряют методы КПТ в свою педагогическую 
практику, особенно в области психологии об-
разования и социальной психологии [12, 13]. 
Это может происходить как в рамках специа-
лизированных курсов и программ, так и в ин-
дивидуальной работе с учащимися или груп-
пами студентов. Примером такого универ-
ситета может служить Университет штата 
Пенсильвания (Pennsylvania State University), 
который предлагает курсы исследователь-
ской практики и обучения на педагогической 
основе для студентов, включающие в себя 
элементы КПТ [14]. Исследования, прове-
денные в рамках этих программ, зафиксиро-
вали положительные результаты в области 
снижения стресса, повышения эффективно-
сти обучения и улучшения общего психоло-
гического благополучия студентов [15]. Ре-
зультаты работы, проведенной в Универси-
тете штата Огайо (Ohio State University), 
подтвердили, что студенты, которые прошли 
программу обучения по КПТ, испытывали 
снижение уровня стресса и тревожности,  
а также улучшение учебных показателей [16]. 
Исследование в Университете штата Вашинг-
тон (University of Washington) показало, что при-
менение КПТ в университетской образова-
тельной среде снижает уровень депрессии  
у студентов и улучшает их общее психоло-
гическое благополучие [17]. Метаанализ ис-
следований, опубликованный в журнале 
Cognitive Therapy and Research, проиллю-
стрировал эффективность КПТ в уменьшении 
уровня стресса и тревожности у студентов [4]. 

Кроме того, Университет Калифорнии в Лос-
Анджелесе (University of California) также 
внедряет методы КПТ в образовательную сре-
ду через курсы по развитию навыков саморе-
гуляции и эмоционального интеллекта [12]. 
Исследования, проведенные этим универси-
тетом, продемонстрировали, что студенты, 
принимавшие участие в таких программах, 
имеют более высокий уровень академической 
успеваемости, адаптивных стратегий регуля-
ции стресса и психологического благополучия. 
Такие результаты доказали эффективность 
внедрения методов КПТ в педагогическую 
практику университетов, что способствует 
улучшению обучения, учебной мотивации  
и психологического состояния студентов. 

В России также есть университеты, кото-

рые внедряют методы КПТ в свою практику, 

особенно в области психологии образования, 

психологии и психотерапии. Например, 

Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, Московский педа-

гогический государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет, Российский государственный педа-

гогический университет имени А. И. Герцена 

могут предлагать соответствующие курсы  

и программы, включающие элементы КПТ  

в педагогическую практику. При этом прак-

тика заключается в качестве введения данных 

курсов как дополнительного образования 

специалистов, но не как курс самопомощи. 

В г. Сургуте на базе центра «Говори»  

существуют курсы КПТ для начинающих  

и практикующих психологов, которые гото-

вят будущих психологов и педагогов исполь-

зовать навыки и методы КПТ в своей практи-

ке. Преподаватели в педагогической и психо-

логической деятельности также используют 

средства КПТ. 

Результаты исследования показали, что при-

менение КПТ способствует снижению уровня 

тревожности и депрессии у студентов, а также 

увеличению их мотивации и концентрации 

во время учебы [18, 19]. Особенно положи-

тельные эффекты наблюдались у студентов, 

страдающих от высокого уровня тревожно-

сти. На основании наблюдения у учащихся 

снизилось количество маркеров тревожности 

в поведении: моментальное покраснение ли- 
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ца при выступлении перед группой, обкусы-

вание и обдирание ногтей, подергивание во-

лос и пр. Уменьшение данных проявлений 

было отмечено у 13 из 15 учащихся за четы-

рехнедельный период работы при отсутствии 

ведения целенаправленной психологической 

работы. Повышение навыков саморегуляции 

(контроль эмоций, расстановка приоритетов – 

возможность отказа от привлекательных 

действий ради более значимых видов деятель-

ности (учебной, спортивной, социальной))  

зафиксировано у 15 из 15 учащихся. У всех 

участников наблюдения констатированы по-

вышение успеваемости в учебной деятельности 

и стабильность в выполнении учебных задач.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Необходимо отметить значимость приме-

нения КПТ в педагогической практике для 

улучшения психологического благополучия 

студентов и повышения их учебной эффек-

тивности. Важно инициировать обсуждение 

перспективы дальнейших исследований в этой 

области и возможности интеграции КПТ в об-

разовательный процесс университетов и школ 

г. Сургута для достижения оптимальных ре-

зультатов. Использование когнитивно-пове-

денческих методов в педагогической прак-

тике представляет собой мощный инстру-

мент для повышения качества образования, 

поддержания психологического благополу-

чия учащихся и формирования положитель-

ного образа мира. Педагоги, внедряющие  

эти методы в свою работу, способствуют не 

только академическому, но и личностному 

развитию своих учеников, поэтому можно  

с уверенностью говорить и о значимости обу-

чения педагогов и психологов методам КПТ. 
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Аннотация. Информационная компетентность – одно из приоритетных направлений совре-

менного образования, однако любой научный или технический прогресс, наряду с четко выраженными 
позитивными явлениями, неизбежно связан с негативными аспектами.  

Цель исследования – оценить функциональное состояние студентов северного вуза при актив-
ном использовании информационно-коммуникационных технологий.  

Работа показала, что студенты Сургутского государственного университета проводят значи-
тельную часть своего времени за компьютером, что является одной из причин развития гиподинамии, 
ожирения, дезадаптивных сдвигов разных систем организма. Существенной нагрузке подвергаются 
зрительный анализатор, костно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистая и центральная нервная си-
стемы. Студенты отмечают у себя повышенную нервно-эмоциональную возбудимость, что создает 
предпосылки для проявления деструктивных форм поведения, эмоциональной напряженности, кото-
рые мешают качественной и продуктивной учебной деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: студент, здоровьесбережение, информационно-коммуникационные техно-
логии, цифровизация 

Шифр специальности: 5.3.7. Возрастная психология. 
 
Для цитирования: Тостановский А. В., Литовченко О. Г., Барсегян С. Т. Проблемы здоро-

вьесбережения студентов северного вуза в условиях цифровизации образования // Северный регион: 
наука, образование, культура. 2024. Т. 25, № 2. С. 82–91. DOI 10.35266/2949-3463-2024-2-9.  

 

Original article  
 

ISSUES OF NORTHERN UNDERGRADUATES’ HEALTH PROTECTION 
IN THE CONTEXT OF EDUCATION DIGITALIZATION 

 
Aleksei V. Tostanovsky 1, Olga G. Litovchenko 2, Siranush T. Barsegyan 3 
1 Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russian Federation 
2, 3 Surgut State University, Surgut, Russian Federation 
1 70@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1127-7094 
2 olgalitovchenko@mail.ru , https://orcid.org/0000-0002-8368-2590 
3 barsegyan.st@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9957-9080 

 
Abstract. Informational competence is one of the priority areas of modern education. However, any 

scientific or technological progress has inevitable negative aspects along with the certain positive ones.  
The purpose of the study is to evaluate the functional state of northern undergraduates when using 

information and communication technologies.  
As the result of the research, it has been found out that the students of Surgut State University are  

on the computer during the major part of their time. This is one of the causes for hypodynamia, obesity,  
and maladaptive changes in different systems of the body. The visual analyzer, the musculoskeletal system, 
the cardiovascular and central nervous systems suffer from considerable workload. The students have noted 
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the increased nervousness, which may lead to malicious behavior and emotional tension. It prevents students 
from effective studying. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире информационно-ком-
муникационные технологии (далее – ИКТ) 
являются неотъемлемыми компонентами 
образовательного процесса. Безусловно, 
информационная компетентность – одно  
из приоритетных направлений современного 
образования, однако любой научный или тех-
нический прогресс, наряду с четко выражен-
ными позитивными явлениями, неизбежно 
связан с негативными аспектами [1–3]. Дли-
тельный умственный напряженный труд с ис-
пользованием информационных ресурсов  
характеризуется повышенной нагрузкой на зри-
тельный анализатор, приводит к различным 
психологическим отклонениям, повышает 
риск возникновения функциональных нару-
шений различных систем организма [4–6]. 
Изменения отмечаются в том числе в морфо-
логических структурах полушарий головно-
го мозга и функций высшей нервной дея-
тельности человека в гиперинформационной 
среде [7–8]. 

Влияние факторов информационной среды 
увеличивается с такой скоростью, что деталь-
ное и системное изучение их воздействия  
на индивидуальное и общественное здоровье 
существенно отстает [9–10]. В этой связи 
представляется актуальным изучение состо-
яния здоровья обучающихся в условиях гло-
бальной цифровизации. 

Цель исследования – оценить функцио-
нальное состояние студентов северного вуза 
при активном применении ИКТ. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследовательская работа выполнена на базе 
Сургутского государственного университета. 
Всего в исследовании приняли участие 56 сту-
дентов (21 юноша и 35 девушек) в возрасте 
от 18 до 25 лет, обучающихся на разных спе-
циальностях («лечебное дело», «педиатрия», 
«клиническая психология», «педагогическое 

образование»). Опрос проводился в межсес-
сионный осенне-зимний период на основании 
добровольного информированного согласия 
исследуемых лиц. 

Авторами разработана анкета, которая 
включала в себя вопросы, раскрывающие 
проблемы воздействия компьютерных техно-
логий на состояние здоровья обучающихся. 
Опрос предусматривал один вариант ответа 
в свободной форме (на вопрос об оценке 
продолжительности работы за компьюте-
ром), вопросы с предоставленными различ-
ными вариантами ответов. Достоверность 
отличий между результатами девушек и юно-
шей рассчитана с помощью критерия Фишера. 
Исследование выполнено с использованием 
метода онлайн-опроса.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Развитие информационных технологий в по-
следние десятилетия привело к их повсемест-
ному проникновению в обыденную жизнь  
и практическую деятельность студенческой 
молодежи. ИКТ внедряются практически во 
все сферы жизни, оказывая существенное 
влияние на формирование и становление 
личности, функциональное и психоэмоцио-
нальное состояние молодых людей [11]. Мо-
лодые люди проводят значительную часть 
своего времени за партой в институте, затем 
вновь сидят за учебным столом, компьюте-
ром дома от 2–3 ч и более. Большую часть 
свободного времени от трудовой и учебной 
деятельности студенты проводят за гадже-
тами, играют в компьютерные игры. Ана-
лиз полученных сведений показал, что 2 ч  
за компьютером проводили 29 % юношей  
и 5 % девушек, 3 ч тратили на время для ра-
боты за персональным компьютером (ПК) 14 % 
юношей и 3 % девушек. По результатам 
опроса, 5 ч тратили на работу за техникой 14 % 
юношей и 23 % девушек, 6 ч – 9 % юношей  
и девушек. Среди исследованных студентов 
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5 % юношей и 17 % девушек проводили за 
компьютером 7 ч, 10 % юношей и 17 % де-
вушек уделяли трудовой деятельности за ПК 
8 ч, а 5 % юношей и 3 % девушек – 9 ч.  
При изучении полученных данных установ-
лено, что 10 ч работали перед монитором 
компьютера 5 % юношей и 20 % девушек. 

Существенную часть своего времени про-
водили за ПК (12 ч) 9 % юношей и 3 % де-
вушек. Результаты, представленные в табли-
це, свидетельствуют о высоких нагрузках  
на функциональные системы организма и яв-
ляются предпосылкой для развития отклоне-
ний различных систем организма. 

 
Таблица 

Удельный вес ответов студентов на вопрос «Сколько часов в среднем  
Вы проводите за компьютером в течение суток?» 

 

Количество часов (ч) Юноши (удельный вес, %) Девушки (удельный вес, %) 

2 29 5 

3 14 3 

5 14 23 

6 9 9 

7 5 17 

8 10 17 

9 5 3 

10 5 20 

12 9 3 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 
Малоподвижный образ жизни, продолжи-

тельная деятельность с использованием ком-
пьютера, гаджетов, а также неправильная 
позиция тела (сутулость или наклоны впе-
ред) приводят к функциональным откло-
нениям со стороны опорно-двигательного  
аппарата, в результате чего позвоночник 
деформируется, травмируя диски, нарушая 
иннервацию и кровоснабжение. Со временем 
подобные нагрузки на позвоночный столб 
могут привести к микротравмам, которые 
постепенно приводят к серьезным наруше-
ниям в организме, характеризующиеся болью, 
жжением или покалыванием, онемением  
в суставах или мышцах. По данным опроса 

установлено, что 5 % юношей и 25 % деву-
шек при длительной работе за ПК отмечают 
у себя перенапряжение суставов и мышц 
предплечья, 19 % юношей и 45 % девушек – 
боль в плечах и пояснице, а 14 % юношей  
и 34 % девушек – онемение шеи (рис. 1). Ги-
подинамия может привести к онемению стоп 
ног и области ног ниже колена в результате 
сдавления и механического повреждения  
нервов, иннервирующих нижнюю конеч-
ность. Среди опрошенных студентов 14 % 
юношей и 20 % девушек указывают на пока-
лывание в ногах после продолжительной ра-
боты за ПК. 

 

 
 

Рис. 1. Удельный вес ответов студентов на вопрос  

«Как сказывается продолжительная работа за компьютером на Вашем общем самочувствии?» 
Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 
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Помимо вышеперечисленного, продолжи-

тельное пребывание за компьютером в нефи-

зиологических позах провоцирует появление 

головной боли. Различные группы мышц, 

длительно находящихся в напряженном со-

стоянии, давят на окружающие сосуды, 

нарушая кровоснабжение в головном мозге, 

и приводя к формированию боли. Возник-

новение цефалгии также связано с патоло-

гией структур шейного отдела позвоночника,  

что нарушает тонус сосудов головного моз-

га, получающих иннервацию из симпатиче-

ских узлов шейных позвонков. По данным 

опроса, головная боль установлена у 14 % 

юношей и 65 % девушек (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес ответов студентов на вопрос  
«Отмечаете ли Вы у себя головные боли после продолжительной работы за компьютером?» 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 
 

Современное цифровое общество, кото-
рому присуще повсеместное использование 
компьютерных технологий и гаджетов, созда-
ет возросшие нагрузки на зрительный анали-
затор. Ведущим для пациента в ряде случаев 
представляется не столько наличие выявлен-
ных конкретных нарушений зрительной си-
стемы, сколько изменение зрительного вос-
приятия, пространственной визуальной ори-
ентировки и, в конечном счете, качества 

жизни. По результатам исследования, значи-
тельная часть молодых людей (66 % юношей 
и 94 % девушек) указали на усталость и пе-
ренапряжение глаз (рис. 3). Одной из основ-
ных причин развития ухудшения зрения  
является продолжительная и пристальная 
фиксация взгляда на монитор компьютера  
на достаточно близком расстоянии, что при-
водит к перенапряжению аккомодационных 
мышц и спазму аккомодации. 

 

 
 

Рис. 3. Удельный вес ответов студентов на вопрос  
«Отмечаете ли Вы у себя усталость и перенапряжение глаз после длительной работы за компьютером?» 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 
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Важно соблюдать ряд простых правил для 
того, чтобы избежать подобных негативных 
последствий от длительной работы за ком-
пьютером при использовании различного 
рода цифровых устройств и сохранить свое 
здоровье, от которого зависит собственное 
благополучие и успех. Одним из методов 

снижения зрительной нагрузки является 
профилактическая гимнастика для глаз, нап-
равленная на расслабление глазных мышц  
и их увлажнение. Исходя из проведенного 
опроса, гимнастику для глаз с целью профи-
лактики проводили 61 % юношей и 40 % де-
вушек (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Удельный вес ответов студентов на вопрос  
«Выполняете ли Вы гимнастику для глаз с целью профилактики?» 
Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

По данным исследования, перерывы при 
продолжительной работе за компьютером 
соблюдают 42 % юношей и 88 % девушек, 

что демонстрирует более ответственное от-
ношение девушек к своему здоровью (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Удельный вес ответов студентов на вопрос  

«Выполняете ли Вы перерывы после длительной работы за компьютером?» 
Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

На сегодняшний день глобальная цифро-
визация привела к развитию среди молодых 
людей такого известного явления, как циф-
ровая зависимость, которая является одной 
из причин формирования аддиктивного пове-
дения, психических заболеваний, повышенно-

го нервно-эмоционального напряжения, высо-
кой ситуативной и личностной тревожно-
сти [12–13]. Гаджет-зависимость, как один  
из видов девиантного поведения, характери-
зуется уходом молодого человека от реаль-
ности путем изменения своего психического 
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состояния посредством фиксации своего вни-
мания на определенных предметах (компью-
тер, телефон) или видах деятельности (игры, 
веб-серфинг), которые вызывают интенсив-
ные эмоции и желание повторить это состо-
яние. Характеризует 1-ю стадию цифровой 
зависимости высокая одержимость поиска 
информации вне зависимости от степени ее 
важности и нужности, а 2-й последовательной 
стадией выступает комплекс дефицита вни-
мания [13]. Кроме того, зависимость от циф-
ровых устройств оказывает негативное влия-
ние на когнитивную и эмоциональную сферы 
личности, ведет к хроническим стрессам, 
обедняет социальную жизнь людей и делает 
их несчастными. 

Одной из распространенных последствий 

цифровой зависимости является эмоцио-

нально-агрессивное поведение. Проблема 

агрессивного поведения остается актуальной 

на протяжении всего существования челове-

чества в связи с его распространенностью  

и дестабилизирующим влиянием на жизне-

деятельность человека [14]. Помимо пред-

ставленной проблемы чрезмерное использо-

вание гаджетов в повседневной жизни вызы-

вает раздражительность, уход от реальности 

с дальнейшим формированием депрессивных 

состояний [15]. Депрессия может быть серь-

езным заболеванием, особенно если она пе-

риодически повторяется и протекает в уме-

ренной или тяжелой форме. В таких случаях 

депрессия приводит к большим страданиям, 

снижению работоспособности, студенческой 

успеваемости, трудностям в личной жизни. 

С явлением гаджет-зависимости тесно 

связано понятие «фаббинг». Данный фено-

мен определяется как привычка отвлекаться 

на гаджет во время разговора, снижая удо-

влетворенность отношениями между людьми 

и чувство личного благополучия, оказывает 

деструктивное влияние на установление и раз-

витие межличностных коммуникаций [16]. 

Представленный феномен можно рассматри-

вать не только как новое явление и перемену 

в повседневной жизнедеятельности человека, 

но и как стрессогенный фактор в близких от-

ношениях и построении коммуникации в об-

ществе, что чрезвычайно актуально [17]. 

Помимо вышесказанного, возросший объем 

информационных потоков (телевидение, СМИ, 

Интернет, гаджеты), свойственный современ-

ным реалиям, приводит к повышению нервно-

эмоционального напряжения, снижению вни-

мательности, эмоциональной устойчивости  

и способности к эффективному анализу, об-

работке и интерпретации информации у сту-

денческой молодежи [18]. Находясь в мире 

информационного избытка, молодые люди 

испытывают нервозность, раздражительность, 

неспособность структурировать информацию, 

рассеянность. При изучении результатов 

опроса установлено, что на повышенную 

нервно-эмоциональную возбудимость в резуль-

тате длительной работы за компьютером ука-

зали 28 % юношей и 57 % девушек, что мо-

жет способствовать развитию дистрессового 

состояния, функциональных и психических 

нарушений у молодых людей (рис. 6, 7). 

 

 
 

Рис. 6. Удельный вес ответов студентов-юношей на вопрос «Отмечаете ли Вы у себя  

повышенную нервно-эмоциональную возбудимость после длительной работы за компьютером?» 
Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 
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Рис. 7. Удельный вес ответов студентов-девушек на вопрос «Отмечаете ли Вы у себя  

повышенную нервно-эмоциональную возбудимость после длительной работы за компьютером?» 
Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Повышение уровня рефлекторного пове-

дения, т. е. поведения, определяемого им-

пульсивным состоянием студента, способ-

ствует снижению выработки креативных  

и нестандартных способов решения задач, 

ведет к потере навыков эмпатии и в целом 

снижает развитие умственного потенциала 

будущего специалиста [19]. Бурный рост 

цифровых технологий, расширение инфор-

мационного пространства и, как следствие, 

переход общества на качественно новый 

уровень социального взаимодействия приво-

дят к формированию у молодых людей со-

вершенно иного типа мышления, коренным 

образом отличающегося от мышления пре-

дыдущего поколения с понятийно-логичес-

ким мышлением [20]. 

Современные студенты применяют в про-

цессе обучения и поиска новой информации 

в большей степени не книги, научную лите-

ратуру, а различные цифровые устройства, 

что развивает быстрое, но поверхностное 

мышление. Кроме того, формированию вы-

шеупомянутого мышления способствуют 

видеоклипы, большое количество офлайн-  

и онлайн-рекламы, массмедиа, социальные 

сети и мессенджеры, увеличение разнообра-

зия каналов поступления информации. Дан-

ный феномен получил название «клиповое 

мышление», характеризующееся языковым 

минимализм и речевой бедностью, рассеян-

ностью и гиперактивностью с дефицитом 

внимания [21]. Ряд исследователей считают, 

что развитие подобного типа мышления свя-

зано с интенсификацией образовательной ин-

формации, необходимостью освоения боль-

шого количества материала за короткий 

промежуток времени, с ростом объема  

информационного потока и с увеличением 

способов поиска необходимых данных, 

ускорением ритма жизни [22]. Клиповой 

подаче информации свойственна яркая ви-

зуализация, краткие речевые и текстовые 

послания, преобладание видео- и фотокон-

тента. Поступающая хаотично информация 

не преобразуется сознанием в четкие струк-

туры, а представляет собой разрозненные 

отрывки, практические не связанные или 

слабо связанные между собой. Кроме того, 

безграничные возможности каналов комму-

никации и новейших информационных тех-

нологий усложняют процесс «фильтрации» 

поступающей информации [23]. В результате 

молодые люди воспринимают мир не целост-

но, а как череду почти не связанных между 

собой частей, фактов, событий, сталкиваются 

со сложностью при анализе информации, 

длительной концентрации внимания на одном 

объекте, поиске причинно-следственных свя-

зей между процессами и явлениями, испыты-

вают большие сложности при формировании 

выводов и суждений, что качественно сни-

жает процесс обучения в высшей школе  

и становления будущих специалистов.  

Исследования студенческой молодежи  

являются важной частью рациональной орга-

низации образовательного процесса, посколь-

ку студенческий возраст характеризуется  

интенсивной работой над формированием 

своей личности, выработкой стиля поведе-

ния, является заключительным этапом по-

ступательного возрастного развития психо-
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физиологических и двигательных возможно-

стей организма. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ результатов опроса выявил,  

что большое количество времени, проведен-

ное студентами Сургутского государствен-

ного университета за компьютером, гадже-

тами, – действительно одна из причин разви-

тия гиподинамии, ожирения, дезадаптивных 

сдвигов различных систем организма, при 

которой существенной нагрузке подвергают-

ся зрительный анализатор, костно-мышечный 

аппарат, сердечно-сосудистая и центральная 

нервная системы. Студенты отмечают у себя 

повышенную нервно-эмоциональную возбу-

димость, что создает предпосылки для прояв-

ления деструктивных форм поведения, эмо-

циональной напряженности, которые мешают 

качественной и продуктивной учебной дея-

тельности обучающихся. Рост объема потреб-

ляемой информации в условиях глобальной 

цифровизации, экскалация примитивного 

контента сказываются на когнитивных спо-

собностях молодых людей, что способствует 

снижению качества образования: отмечают-

ся депривация умственной работоспособно-

сти, утрата навыков мышления и способно-

сти к критической оценке, неспособность 

ориентироваться в гиперинформационной 

среде. В современных реалиях возрастает 

цифровая зависимость, что снижает уровень 

мотивации к обучению, толерантность к про-

валам, способствуя развитию агрессивного 

поведения, депрессивных расстройств. В ре-

зультате формируется чувство одиночества, 

несправедливости, бессмысленности суще-

ствования. Кроме того, в условиях цифрови-

зации отмечаются изменения в способах 

коммуникации, снижение уровня эмоцио-

нального интеллекта. В ходе исследования 

выявлены достоверно значимые отличия 

между результатами девушек и юношей. 

Важно подчеркнуть необходимость даль-

нейшего исследования состояния студенче-

ской молодежи в условиях глобальной циф-

ровизации, так как уровень доказательной 

базы положительных и негативных сторон 

ИКТ на сегодняшний день недостаточен,  

а глобальное внедрение цифровых техноло-

гий в образовательные программы высшей 

школы неизбежно. Представляется актуаль-

ным детальное изучение воздействия ИКТ на 

функциональное и психическое состояние 

студентов, когнитивные способности, уро-

вень развития эмоционального интеллекта. 

Для нивелирования отрицательных послед-

ствий ИКТ необходимо внедрить в образова-

тельный процесс ряд мероприятий, способ-

ствующих снижению негативной нагрузки 

ИКТ на здоровье студентов, обучению раци-

ональному использованию цифровых техно-

логий, развитию умственных способностей, 

проводить различные игры, направленные  

на развитие коммуникативных навыков, 

снижение психоэмоционального напряже-

ния, поскольку обучение в высшей школе, 

организация учебной деятельности являются 

определяющими факторами качества жизни 

студенческой молодежи.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие личности продолжается на про-

тяжении всей жизни человека. Важнейшим 

условием развития личности является обуче-

ние, которое способствует формированию 

ценностей, убеждений и мировоззрения чело-

века. В период студенчества продолжает ока-

зывать значительное влияние учебно-профес-

сиональная деятельность. Период обучения  

в вузе – важный этап в становлении личности, 

поскольку студенты, приобретая профессию, 

совершенствуются не только в профессио-

нальном плане, но и в целом определяются  

с жизненными ценностями, перспективами, 

направленностью личности. Согласно приня-

тому 22 августа 1996 г. Федеральному закону 

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании», высшее про-

фессиональное образование в РФ на данный 

момент имеет трехступенчатую структуру 

(бакалавр, специалист, магистр) [1]. Вопросы 

о становлении жизненных и профессиональ-

ных ценностей, развитии профессиональной 

мотивации активно изучаются в психологии, 

чаще в рамках одного уровня обучения в вузе. 

Жизненные ценности понимаются как идеалы, 

понятия, убеждения, принципы, стремления, 

которыми руководствуется человек в жизни  

и которые для него важны. Профессиональ-

ные же ценности являются ориентирами,  

на основе которых человек выбирает, осваи-

вает и выполняет свою профессиональную 

деятельность. Профессиональные ценности 

основываются на жизненных ценностях че-

ловека. А отсюда складываются общие цен-

ностные ориентации, которые являются важ-

нейшими элементами внутренней структуры 

личности, без которых невозможно качествен-

ное профессиональное образование и разви-

тие. В определении динамики развития жиз-

ненных ценностей и направленности личности 

большое значение имеет мотивация. Она же 

является ориентиром для студентов в учебно-

профессиональной деятельности и в лич-

ностном развитии в целом. 

Современные психологи все чаще обраща-

ются к изучению направленности личности 

как одного из важных компонентом структу-

ры личности [2–3]. Определение направлен-

ности личности в отечественной психологии 

было введено С. Л. Рубинштейном, по мне-

нию которого направленность личности со-

ставляет систему побуждений или мотивов, 

определяющих ее деятельность; в структуру 

направленности включены потребности, ин-

тересы, идеалы, которые рассматриваются 

как различные стороны или моменты много-

образной и в то же время, в какой-то степени, 

единой направленности личности, выступа-

ющей в качестве мотивации ее деятельности. 

«Проблема направленности – это, прежде 

всего вопрос о динамических тенденциях, 

которые в качестве мотивов определяют чело-

веческую деятельность, сами в свою очередь, 

определяясь целями и задачами» [4, с. 519]. 

Эмпирическое исследование направлено 

на выявление характера направленности 

личности студентов, обучающихся на двух 

ступенях образования (бакалавриат и маги-

стратура), ценностей и мотивов, которыми 

руководствуются студенты на разных этапах 

профессионального обучения. 

Психологические исследования по теме 

обширны. Исследования К. К. Голубушиной, 

О. И. Ключко показали, что иерархия ценно-

стей студентов в построении своих жизнен-

ных перспектив к моменту поступления в вуз 

в целом уже сложилась и изменяется несуще-

ственно. Выявлена тенденция увеличения зна-

чимости ценностей материального положения. 

«Несмотря на рост значений сферы жизни 

“работа/карьера” к выпускному курсу, можно 

констатировать превалирующую внепрофес-

сиональную направленность целей и ценност-

ных ориентаций студентов-первокурсников  

и незавершенность профессионального само-

определения у выпускников» [5, с. 71]. Иссле-

дование Л. И. Толстых показало, «что у сту-

дентов, обучающихся на младших курсах, 

превалирует гедонистическая направленность 

ценностей, сформированы ценности социаль-

ного статуса, власти, достижения и превос-

ходства, но отсутствуют ценности самостоя-

тельности, личностного развития, самосо-

вершенствования. Учебная деятельность  

студентов направлена на стремление получе-

ния результата, а не на познание... Преобла-

дающими мотивами деятельности у студен-
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тов старших курсов выступают: “состяза-

тельный мотив, значимость результатов, 

оценка полученных результатов, ожидае-

мый результат в отличие от стремления 

осуществлять деятельность с целью избега-

ния неудачи у студентов младших кур-

сов”» [6, с. 224–245].  

Результаты эмпирического исследования 

особенностей мотивации учения студентов  

в условиях перехода к двухуровневой систе-

ме высшего образования А. С. Герасимовой 

проиллюстрировали, что «в условиях ста-

новления в России двухуровневой системы 

высшего образования характер учебной мо-

тивации бакалавров, магистров и специали-

стов формируется стихийно, эмпирическим 

путем. …мотивация учения большинства  

бакалавров, специалистов, магистров харак-

теризуется преобладанием узкой направ-

ленности на получение диплома и недоста-

точным уровнем ее сформированности.  

Основные различия между бакалаврами, спе-

циалистами и магистрами затрагивают лишь 

структуру их мотивационной направленности.  

У студентов, обучающихся в магистратуре,  

в большей степени выражена широкая направ-

ленность на результат (получение диплома)  

и на познавательный интерес, самопознание 

и саморазвитие» [7, с. 118]. 

Исследования, реализованные на базе 

Сургутского государственного университета 

М. Э. Гузич и Т. А. Макаренко, показали,  

что «ведущими учебно-профессиональ-

ными мотивами магистрантов гуманитар-

ных специальностей являются: финансовый 

мотив, мотивы перспективности работы  

и служения людям, потребность в проявле-

нии своих способностей и творческом ха-

рактере труда» [8, с. 13]. Зафиксировано, 

что «доминирующей является просоциальная 

мотивация – система побудительных про-

цессов, направленных на служение людям 

или обществу в целом, обладающих соци-

альными последствиями и социально полез-

ные действия» [8, с. 18].  

Важное значение в изучении особен-

ностей характера направленности личности  

и профессиональной мотивации студентов 

имеет направление подготовки студентов. 

Эмпирическая выборка состояла из студен-

тов гуманитарных направлений подготовки, 

которые отличались содержанием профес-

сиональной деятельности – «физическая 

культура и спорт» и «лингвистика». В соот-

ветствии с классификацией профессий  

Е. А. Климова, профессии тренера-педагога, 

лингвиста, переводчика относятся к типоло-

гии «человек – человек», что определяет 

необходимость овладения коммуникатив-

ными компетенциями на этапе обучения  

в вузе. Однако, профессия лингвиста-пере-

водчика также относится к типологии  

«человек – знаковая система», поэтому 

предполагает дополнительно развитие таких 

способностей, как умение быстро ориенти-

роваться, переключать внимание, обраба-

тывать сведения. Выбор был сделан неслу-

чайно. Содержание профессиональной дея-

тельности данных направлений различно,  

но на 2-м уровне студенты этих двух направ-

лений получают знания относительно педаго-

гической деятельности и должны научиться 

организовать учебную деятельность других 

людей. Направленность на взаимодействие, 

сотрудничество – одно из определяющих  

и профессионально важных качеств этих 

направлений. 

Исследователь Г. В. Сорокоумова отме-

чает, что важнейшим компонентом лич-

ностного потенциала педагога-лингвиста 

является мотивационно-ценностный потен-

циал, высокий уровень которого характери-

зуется «наличием целей, связанных с освое-

нием будущей профессией; преобладанием 

ценностей “развитие себя”, “достижения”  

и жизненных сфер “обучение” и “професси-

ональная жизнь”» [9]. Работа Н. Е. Ждановой 

показала, что у студентов-лингвистов проис-

ходит резкий скачок в развитии деловых  

и профессиональных качеств и ценностей. 

Ценности студентов различаются в зависи-

мости от курса обучения в вузе: выявилось 

постепенное увеличение значимости мате-

риального положения, профессиональной 

жизни, семьи и сферы увлечений [10]. В ис-

следованиях Е. А. Мраченко, Н. Л. Соколовой,  

Е. А. Густовой, М. Г. Сергеевой приняли уча-

стие студенты-бакалавры (1-го и 4-го курсов) 
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и студенты-магистранты (2-го курса) направ-

ления подготовки «лингвистика». Результа-

ты исследования зафиксировали преоблада-

ние развивающих мотивов над мотивами 

поддержания по мере продвижения студентов 

по ступеням высшего образования от бака-

лавриата к магистратуре. При этом бакалавры 

4-го курса продемонстрировали наибольшую 

значимость мотивов развития и мотивов под-

держания [11]. 

Изучение ценностных ориентаций студен-

тов-спортсменов (1-го и 4-го курсов) фа-

культета физической культуры, проведенное 

А. М. Кузьминым, И. В. Тарасевич, выявило, 

что «стремление к высокому материальному 

положению у всех студентов имеет тенден-

цию к повышению и к старшим курсам ста-

новится наиболее значимым. Потребность  

в достижениях наиболее значима у перво-

курсников, к старшим курсам эта потреб-

ность имеет тенденцию к снижению. Напро-

тив, потребность в сохранении собственной 

индивидуальности, стремление к саморазви-

тию имеют тенденцию к увеличению в про-

цессе обучения и взросления студентов,  

и повышение значимости сферы профессио-

нальной жизни для всех студентов от перво-

го курса к четвертому. …Однако, професси-

ональная жизнь все еще не в должной мере 

имеет приоритет для большинства студен-

тов» [12, с. 70]. 

Накопившиеся данные отдельно о харак-

тере направленности личности и учебной 

мотивации студентов стимулировали про-

должение исследований по выявлению связи 

этих явлений. Большая часть работ раскры-

вает особенности направленности личности 

и мотивации студентов психологов и педаго-

гов. Так в исследовании С. Е. Покровской 

была определена «связь мотивации учебной 

деятельности студентов-психологов и про-

фессиональной направленностью» [3, с. 73]. 

Особенности направленности личности и мо-

тивации студентов направления подготов- 

ки «лингвистика» и «физическая культура  

и спорт» изучены в меньшей степени. 

Цель – изучить связь направленности 

личности и мотивации трудовой деятельно-

сти студентов гуманитарных направлений 

(направлений подготовки «физическая куль-

тура и спорт» и «лингвистика») на разных 

уровнях обучения в вузе. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Эмпирическое исследование проводилось 
на базе БУ ВО «Сургутский государствен-
ный университет» в 2023/2024 учебном году. 
В нем приняли участие 100 студентов двух 
направлений подготовки «физическая куль-
тура и спорт» («ФКиС»), «лингвистика» ин-
ститута гуманитарного образования и спорта 
Сургутского государственного университета 
двух уровней профессионального высшего 
образования. Общая выборка испытуемых 
включала 50 студентов образовательной про-
граммы бакалавриата: 30 студентов направ-
ления подготовки «физическая культура  
и спорт» и 20 студентов направления подго-
товки «лингвистика» 1-го и 2-го курсов 
обучения; 50 студентов 1-го курса образова-
тельных программ магистратуры: 30 сту-
дентов трех направлений подготовки «физи-
ческая культура», «физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 
(адаптивная физическая культура), «спорт»; 
20 студентов направления подготовки «линг-
вистика». Возраст студентов направления 
подготовки «физическая культура и спорт» 
программы бакалавриата составляет 19–22 го-
да, программы магистратуры – 22–30 лет. Воз-
раст студентов-бакалавров направления под-
готовки «лингвистика» составляет 19–20 лет, 
студентов магистратуры – 22–29 лет. 

Метод эмпирического исследования – ме-
тод психологического измерения и метод 
описательной статистики данных. Психодиа-
гностика направленности личности и мотива-
ции студентов проводилась с использованием 
морфологического теста жизненных ценно-
стей (далее – МТЖЦ) (авторы: В. Ф. Сопов, 
Л. В. Карпушина) [13], опросника деловой 
направленности личности (далее – ОДН)  
В. И. Тараненко, модифицированной ориен-
тационной анкеты Б. Басса [14], многофак-
торного опросника для оценки мотивации 
трудовой деятельности (MILAM) [15]. 

Направленность личности студентов изу-
чалась следующим образом: 1) определение 
доминирующих терминальных ценностей  
по результатам методики МТЖЦ; данная 
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методика позволяет выявить два вида 
направленности личности: гуманистичес-
кий (преобладание духовно-нравственных 
ценностей (далее – ДНЦ) – саморазвитие, 
духовная удовлетворенность, креативность  
и активные социальные контакты) и прагма-
тический (преобладание эгоистически-прес-
тижных ценностей (далее – ЭПЦ): престиж, 
достижения, материальное положение, со-
хранение индивидуальности); 2) по резуль-
татам методики ОДН: направленность на 
себя, взаимодействие с партнерами, задачу. 
Характер мотивации студентов устанавли-
вался по результатам многофакторного 
опросника для оценки мотивации трудовой 
деятельности, позволившего определить два 
вторичных мотива – надежда на успех и из-
бегание неудач, также положительные и от-
рицательные мотивы [15]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Задачей начального этапа анализа резуль-

татов эмпирического исследования стало 

изучение направленности личности студен-

тов двух уровней обучения в вузе. 

На основе обработки сырых данных мето-

дик МТЖЦ были выделены студенты с низ-

кими и высокими значениями терминальных 

ценностей студентов (табл. 1). Низкие значе-

ния по всем показателям значимости жиз-

ненных ценностей выявлены в двух группах 

испытуемых: у 3 студентов-бакалавров (6 %) 

и 2 студентов-магистрантов (4 %). Это говорит 

о том, что направленность личности этих сту-

дентов неопределенная, у них нет выражен-

ного предпочитаемого целеполагания. У 3 сту-

дентов-магистрантов (2 студента направ-

ления «физическая культура и спорт» (6,7 %) 

и 1 студент (5 %) направления «лингвисти-

ка») все показатели имеют высокие баллы, 

что их направленность личности противоре-

чивая, внутриконфликтная. Среди студентов 

1-го уровня обучения таких испытуемых не 

выявлено. 

Таблица 1 

Значения направленности личности студентов (%) 
 

 Низкие значения Высокий значения 

Бакалавры 6,0 0 

Магистранты 4,0 6,0 

Бакалавры «ФКиС» 6,7 0 

Бакалавры «лингвистика» 5,0 0 

Магистранты «ФКиС» 3,3 6,7 

Магистранты «лингвистика» 5,0 5,0 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Дальнейший анализ результатов методики 

МТЖЦ проводился без учета испытуемых  

с высокими и низкими значениями, т. к. зна-

чения по всем показателям имеют одинако-

вое значение. Результаты, представленные 

ниже, рассчитывались из следующего коли-

чества испытуемых: 47 студентов-бакалав-

ров и 45 студентов-магистрантов. 

На следующем этапе анализировалась 
направленность личности студентов на осно-
ве доминирующих терминальных ценностей. 
В результате обобщения данных студенты 
каждого уровня обучения были разделены на 
три группы: студенты с наиболее значимыми 
ДНЦ; с ЭПЦ; студенты, у которых показате-
ли по двум группам ценностей равномерно 
распределены (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Направленность личности студентов (количество испытуемых в %) 
 

Группы испытуемых 

Гуманистическая Прагматическая Неопределенная 

ДНЦ ЭПЦ 
равномерное распределение 

ценностей 

Бакалавры 87,2 10,6 2,2 

Магистранты 58,7 28,3 13,0 
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Окончание табл. 2 

Группы испытуемых 

Гуманистическая Прагматическая Неопределенная 

ДНЦ ЭПЦ 
равномерное распределение 

ценностей 

Бакалавры «ФКиС» 100,0 0 0 

Бакалавры «лингвистика» 68,4 26,3 5,3 

Магистранты «ФКиС» 59,3 25,9 14,8 

Магистранты «лингвистика» 55,6 33,3 11,1 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 
Сопоставление результатов групп двух 

уровней образования показал, что количе-
ство студентов с высокими баллами духовно-
нравственных ценностей выше в группе 
студентов-бакалавров (87,2 %), в отличие  
от студентов-магистрантов (58,7 %). Следует 
отметить, что в группе студентов 2-го уровня 
выявлено 13 % испытуемых, у которых цен-
ности распределись относительно равно-
мерно. Сравнение характера направленности 
личности студентов по направлениям подго-
товки показало, что в группе бакалавров  
у 100 % испытуемых направления подготов-
ки «физическая культура и спорт» и лишь  
у 68,4 % испытуемых направления подготовки 
«лингвистика» определена гуманистическая 
направленность личности. Значительной раз-
ницы в результатах двух направлений подго-
товки студентов-магистрантов не обнаруже-
но. В группах магистрантов зафиксировано 
повышение количества студентов с невыра-
женной направленностью личности (14,8 %  
и 11,1 %). Обобщением результатов студентов 
двух уровней обучения в вузе, определено 
увеличение количества студентов с прагма-
тической неопределенной направленностью 
личности и на 2-м уровне. 

Сравнительный анализ результатов сту-
дентов двух направлений подготовки мето-

дом статистической обработки данных с ис-
пользованием U-критерия Манна – Уитни не 
выявил статистически значимых различий 
данных, поэтому далее соотносились резуль-
таты двух групп студентов в зависимости  
от уровня обучения в вузе (бакалавриата и ма-
гистратуры) без учета направления подготовки.  

Статистическая обработка данных терми-
нальных ценностей двух групп студентов ба-
калавриата и магистратуры также не показала 
значимых различий данных. В последующем 
для анализа результатов психодиагностиче-
ских методик и сопоставления данных мето-
дик использована описательная статистка. 
Анализ описательной статистики терминаль-
ных ценностей групп студентов бакалавриата 
и магистратуры в группах обнаружил следу-
ющую тенденцию: наиболее значимыми жиз-
ненными ценностями студентов гуманитар-
ной направленности личности (с преоблада-
нием духовно-нравственных ценностей)  
являются креативность и духовное удовлетво-
рение; у студентов с прагматической направ-
ленностью личности (с доминированием эгои-
стически-престижных ценностей) – матери-
альное положение и сохранение индивиду-
альности независимо от уровня обучения  
в вузе (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Иерархия терминальных ценностей студентов (средние значения, баллы) 
 

Терминальные ценности 
Студенты-бакалавры Студенты-магистранты 

ДНЦ ЭПЦ ДНЦ ЭПЦ 

Саморазвитие 5,8 4,0 5,4 4,9 

Духовное удовлетворение 6,3 5,0 6,1 5,1 

Креативность 6,6 2,6 6,3 4,8 

Социальные контакты 5,7 5,4 5,3 5,1 

Собственный престиж 4,7 5,2 4,0 6,6 

Достижение 5,2 4,2 5,0 5,5 

Материальное положение 5,3 5,8 5,0 6,4 

Сохранение индивидуальности 5,5 5,8 5,0 6,3 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 
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Особо следует отметить значимость соб-
ственного престижа для студентов-магис-
трантов с прагматической направленностью 
личности. Важность данной терминальной 
ценности можно рассматривать как мотив 
поступления в магистратуру с целью повы-
шения своего статуса и конкурентоспо-
собности. 

Анализ значимости жизненных сфер для 
студентов показал, что независимо от харак-
тера терминальных ценностей, наиболее зна-
чимыми социальным сферами магистрантов 
являются физическая активность и увлече-
ние (табл. 4). Такая же тенденция наблюдает-

ся у бакалавров с гуманитарной направлен-
ность личности. Сферы профессиональной 
жизни и обучения не являются актуальными 
для большинства студентов. Следует отме-
тить значимость семейной жизни для студен-
тов с прагматической направленностью лич-
ности двух уровней обучения. Значимость 
обучения и образования как ведущей дея-
тельности наблюдается лишь в группе сту-
дентов-магистрантов с прагматической нап-
равленностью личности. Вероятно, они рас-
сматривают получение профессионального 
образования в вузе как условие финансового 
благополучия в будущем. 

 
Таблица 4 

Значимость жизненных сфер студентов в зависимости от жизненных ценностей 

(средние значения, баллы) 
 

Жизненные сферы 
Студенты-бакалавры Студенты-магистранты 

ДНЦ ЭПЦ ДНЦ ЭПЦ 

Профессиональная жизнь 5,1 5,0 5,2 5,2 

Обучение и образование 5,1 5,4 4,7 4,9 

Семейная жизнь 5,2 5,8 4,5 6,0 

Общественная активность 5,2 3,8 4,7 5,2 

Увлечения 6,1 5,0 5,9 6,0 

Физическая активность 6,4 4,0 6,1 6,3 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 
На следующем этапе эмпирического иссле-

дования направленности личности студентов 
проанализированы результаты ориентацион-
ной анкеты Б. Басса. Обобщенные данные 
табл. 5 показывают, что у студентов двух 
направлений подготовки преобладает направ-
ленность на задачу, которая свидетельствует  
о включенности испытуемых в процесс про-
фессиональной деятельности и стремлении 
качественно выполнять задачи.  

Следует отметить, что большее количество 
студентов-бакалавров (испытуемые направ-
ления подготовки «физическая культура  
и спорт» в отличие от направления «лингви-
стика») ориентированы на взаимодействие, 
чем студенты-магистранты (12 % и 2 % соот-

ветственно). Это демонстрирует их потреб-
ность в общении и сотрудничестве с другими 
людьми. Наряду с этим в группе магистран-
тов в 2 раза больше студентов с направлен-
ностью на себя, чем в группе бакалавров. 
Такая личностная направленность характер-
на для людей со стремлениями к первенству 
и престижу во всех сферах жизни, агрессив-
ностью в достижении статуса, склонностью  
к соперничеству, раздражительностью. Также 
этот показатель коррелирует с высокой 
значимостью собственного престижа как 
терминальной ценности, описанной выше  
у студентов-магистрантов с прагматической 
направленностью личности. 

 

Таблица 5 

Распределение типов направленности личности студентов (%) 
 

Направленность Бакалавры Магистранты 
Бакалавры Магистранты 

ФКиС Лингвистика ФКиС Лингвистика 

На себя 18,0 36,0 13,4 25,0 26,4 50,0 

На взаимодействие 12,0 2,0 16,7 5,0 3,3 0 
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Окончание табл. 5 

Направленность Бакалавры Магистранты 
Бакалавры Магистранты 

ФКиС Лингвистика ФКиС Лингвистика 

На задачу 62,0 58,0 63,3 65,0 63,4 50,0 

На себя и задачу 8,0 0 6,6 5 0 0 

На себя и взаимодей-

ствие 
0 2,0 0 0 3,3 0 

На задачу и взаимо-

действие  
0 0 0 0 3,3 0 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Результаты описательной статистики сопо-

ставления терминальных ценностей и направ-

ленности личности студентов позволили  

выделить следующую тенденцию (табл. 6):  

у студентов с гуманитарной направленностью 

личности (с преобладанием ДНЦ) домини-

рует направленность на задачу (у 66 % ба-

калавров и 61 % магистрантов). Выражен-

ность направленности на себя в сочетании  

с ЭПЦ у студентов-магистрантов дополнитель-

но подтвердили данные, описанные раннее. 

 

Таблица 6 

Распределение направленности студентов (%) 
 

Группы 

студентов 
Терминальные ценности 

Направленность 

на себя на взаимодействие на задачу на себя и задачу 

Студенты-

бакалавры 

ДНЦ 17,0 12,0 66,0 5,0 

ЭПЦ 40,0 0 20,0 40,0 

Равномерное распределение  0 100,0 0 0 

Студенты-

магистранты 

ДНЦ 35,0 4,0 61,0 0 

ЭПЦ 54,0 0 46,0 0 

Равномерное распределение 40,0 0 60,0 0 

Примечание. Cоставлено авторами на основе результатов исследования. 

 

Далее был изучен характер профессио-

нальной мотивации студентов. Прежде сле-

дует обратиться к результатам исследования 

мотивации профессиональной деятельности 

магистрантов направления подготовки «фи-

зическая культура и спорт», реализованного 

авторами ранее. Выявлено, что «у магистран-

тов преобладает мотивация, направленная на 

избегание неудачи, значимыми положитель-

ными мотивами являются “хорошие условия 

работы“, “профессиональный рост” и “само-

реализация”, значимыми отрицательными 

мотивами – мотив “работа как таковая”, из-

бегание “нездоровой психологической об-

становки” и “низкой заработной платы”» [16]. 

Сравнительный анализ групп студентов 

двух уровней обучения в вузе подтвердил 

полученные ранее данные: доминирующей 

мотивацией является мотивация «избегания 

неудач» (табл. 7). Мотивация «на успех» 

наблюдается только у студентов-бакалавров 

с гуманистической направленностью лич-

ности. У студентов бакалавриата и маги-

стратуры с гуманистической направлен-

ностью личности (18 % в каждой группе)  

не выявлена доминирующая мотивация. 
 

Таблица 7 
Мотивация трудовой деятельности студентов (%) 

 

Мотивация Бакалавры Магистранты 
Бакалавры Магистранты 

ДНЦ ЭПЦ ДНЦ ЭПЦ 

Успех 6,0 0 11,0 0 0 0 

Избегание неудачи 84,0 94,0 70,5 100,0 81,3 100,0 

Равномерно 10,0 6,0 18,5 0 18,7 0 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 
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Результаты сравнительного анализа поло-

жительных мотивов студентов ярко проде-

монстрировали высокие показатели наличия 

хороших условий работы и профессиональ-

ного роста как ведущих мотивов всех испы-

туемых (табл. 8). Важно подчеркнуть, что для 

студентов-бакалавров 3-е место в иерархии 

занимает мотив самореализации и важности 

работы, в отличие от студентов-магистран-

тов, для которых важна высокая заработная 

плата. Сопоставление мотивов студентов  

с разной направленностью личности пока-

зало значимость содержания профессио-

нальной деятельности (полезная и интерес-

ная работа), самореализации в профессии 

для студентов с гуманистической направлен-

ность личности, важность стабильной работы 

и высокой зарплаты для студентов с прагма-

тической направленностью личности. 

 
Таблица 8 

Иерархия положительных мотивов студентов (место) 
 

 

Бакалавры Магистранты 
Бакалавры Магистранты 

ДНЦ ЭПЦ ДНЦ ЭПЦ 
Стабильная надежная работа 5 8 9 3 5 7 

Профессиональный рост 2 2 2 6 2 3 

Карьерный рост 4 6 6 5 5 5 

Хорошие условия работы 1 1 1 1 1 1 

Высокая заработная плата 9 3 12 9 8 2 

Участие в принятии решения 4 6 5 8 6 6 

Принадлежность к рабочей группе 6 9 8 1 8 7 

Подходящий стиль работы 7 10 11 8 8 8 

Хорошие отношения в коллективе 5 5 9 2 4 6 

Помощь организации  
в достижении целей 

6 10 10 7 7 9 

Самореализация 3 4 4 5 3 5 

Интересная работа 4 4 7 4 3 4 

Важная/полезная работа 3 6 3 9 6 8 

Новизна 8 7 10 11 9 9 

Достижение власти 10 11 13 12 10 10 

Примечание. Cоставлено авторами на основе результатов исследования. 

 
На заключительном этапе эмпирического 

исследования с использованием описатель-
ной статистики выявлено, что мотивация  
на успех наблюдается только у студентов-
бакалавров с направленностью на зада-
чу (табл. 9). Отсутствие доминирующей мо-

тивации трудовой деятельности наблюдается  
у студентов-магистрантов (7 %) и бакалавров 
(17 %) с направленностью на задачу, также  
у 5 % студентов-магистрантов с направлен-
ностью на себя. 

 
Таблица 9 

Направленность личности и мотивации трудовой деятельности студентов (%) 
 

Мотивация 

Направленность 

бакалавров магистрантов 

на себя на взаимодействие на задачу на себя на взаимодействие на задачу 

Успех 0 0 10,3 0 0 0 

Избегание неудачи 100,0 100,0 72,4 94,4 100,0 92,3 

Равномерно 0 0 17,3 5,6 0 7,7 

Примечание. Cоставлено авторами на основе результатов исследования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование направленности 

личности студентов двух уровней обучения  

в вузе показало, что количество студентов  

с высокими баллами ДНЦ больше в группе 

студентов-бакалавров, в отличие от студен-
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тов-магистрантов. В результате описатель-

ной статистики была определена тенденция 

преобладания у студентов с гуманистиче-

ской направленностью личности направлен-

ности на задачу, у студентов-магистрантов  

с прагматической направленностью личности – 

значимость собственного престижа, обуче-

ния и образования как ведущей сферы дея-

тельности. Возможно, образование на этой 

ступени они рассматривают как основу по-

строения будущей профессиональной дея-

тельности. 

Анализ характера профессиональной мо-

тивации студентов двух уровней обучения  

в вузе выявил, что доминирующей мотиваци-

ей является мотивация «избегание неудач».  

И только у студентов-бакалавров с направ-

ленностью на задачу наблюдается мотивация 

на успех. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена потребностью общества в создании условий 

для сопровождения и коррекции двигательных нарушений обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических групп. Во многом данный вопрос значим и для детей с наруше-

нием интеллекта, численность которых за последние годы возросла. 

Цель исследования заключается в выявлении доступных физкультурно-спортивных занятий 

для детей с нарушением интеллекта, обеспечивающих коррекцию двигательных нарушений. Автор 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

К наиболее распространенной причине 

детской инвалидности относится нарушение 

интеллекта. По количеству случаев оно зани-

мает 2-е место и уступает лишь соматическим 

заболеваниям. Проявляется указанная патоло-

гия не только когнитивными нарушениями, 

ограничения интеллектуальной сферы влияют 

на физическое развитие, эффективность осво-

ения двигательных умений и навыков. Нару-

шения отражаются на овладении социально-

бытовыми и трудовыми навыками, социали-

зации, возможности ведения самостоятельной 

жизнедеятельности [1–2].  

Степень нарушений определяется интеллек-

туальным коэффициентом (соотношение пси-

хического возраста паспортному). При этом ин-

теллектуальный коэффициент не является осно-

ванием для диагноза, но необходимо обратить 

внимание на то, что от клинических проявлений 

повышаются риски развития двигательных 

нарушений, от них зависит выбор своевремен-

ных педагогических форм коррекции. 

Учеными отмечается, что у детей с нару-

шением интеллекта наблюдается задержка 

относительно возрастной нормы как мини-

мум на 2–3 года [3–4]. Физическое развитие 

обучающихся отстает от нормы в массе и длине 

тела, фиксируются нарушения осанки, раз-

вития грудной клетки и стоп. В некоторых 

случаях отмечаются парезы верхних и/или 

нижних конечностей, деформация черепа, 

различные дисплазии, аномалии костей чере-

па, низкая жизненная емкость легких [5–6]. 

Отставания двигательных способностей наблю-

даются в координации движений, развитии 

физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости). Нарушение интеллекта 

делится на неосложненные, осложненные  

и атипичные формы. Каждая из них имеет 

набор психических, когнитивных и двига-

тельных расстройств.  

Современная система образования охва-

тывает образовательным процессом всех де-

тей с нарушением интеллекта как в рамках 

инклюзивного, так и коррекционного обра-

зования. Дети посещают образовательные 

организации, осваивая предметную область 

«физическая культура», согласно варианту 

обучения, установленного психолого-медико-

педагогической комиссией.  

Следует отметить, что в рамках инклюзив-

ного образования школьники с отклонениями 

в состоянии здоровья и дети с инвалидностью 

посещают школу и занятия адаптивной физи-

ческой культурой через следующие модели 

интеграции: полная, частичная, эпизодиче-

ская. Если ребенок имеет неосложненные 

проявления интеллектуальных нарушений,  

он посещает уроки по физической культуре  

в полном объеме. 

В физкультурно-спортивной деятельности 

преимущественно принимают участие обу-

чающиеся с неосложненными проявлениями. 

В процессе обучения у них возникают труд-

ности в усвоении знаний и навыков. Педаго-

гическое сопровождение дает положительные 

результаты к окончанию обучения в образо-

вательной организации. 

В фундаментальных трудах ученых рас-

крыты основные научные подходы к реше-

нию задач активизации человеческой жизне-

деятельности через спорт [7]; необходимости 

конверсии спортивных технологий [8], кото-
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рые возможно применять и для данной кате-

гории обучающихся; спортизации физкуль-

турного образования, расширяющей границы 

включения обучающихся с нарушением интел-

лекта через варианты построения физкультурно-

спортивных занятий в урочной и внеурочной 

работе образовательной организации [9]. 

Важно, что включение обучающихся в физ-

культурно-спортивную деятельность миними-

зирует риски развития отклонений двига-

тельной деятельности. К 16–17 годам они 

незначительно отличаются от нормотипич-

ных сверстников, благополучно вливаются  

в коллективы, осваивают элементарные тру-

довые функции, активно принимают участие 

в видах спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями и программе Специальной 

Олимпиады России.  

Однако следует учитывать быстрое утом-

ление и снижение работоспособности при ор-

ганизации моторной работы, которые связаны 

с истощением нервной деятельности. Исполь-

зование значительного арсенала средств адап-

тивной физической культуры и дидактиче-

ского материала корректирует двигательные 

нарушения. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В рамках программы деятельности Научно-

практического центра адаптивного спорта и фи-

зической реабилитации Оренбургского госу-

дарственного педагогического университета 

(далее ‒ ОГПУ) организована и координи-

руется работа с обучающимися с нарушением 

интеллекта в образовательных и общественных 

организациях региона (13 специальных (кор-

рекционных) школ для обучающихся с нару-

шением интеллекта). Реализация программ 

по адаптивной физической культуре осуществ-

ляется как в учебное, так и внеучебное время. 

Внеурочная деятельность для данной ка-

тегории школьников реализуется на секци-

онных занятиях, спартакиадах, фестивалях  

и т. д. В течение годичного цикла обучения 

студенты участвуют в спартакиаде по раз-

личным видам спорта, которая проводится  

в течение трех месяцев. Каждая образова-

тельная организация формирует команду  

из 10 чел. для школьной спартакиады, по ре-

зультатам которой выставляются баллы и ран-

жируются места.  

Вовлечение обучающихся во внеурочную 

физкультурно-спортивную деятельность осу-

ществляется в том числе через программы 

Специальной Олимпиады России и виды 

адаптивного спорта для лиц с интеллекту-

альными нарушениями. К наиболее востре-

бованной внеурочной физкультурно-спорти-

вной деятельности для данной нозологии 

следует отнести плавание, бочче, легкая атле-

тика, пауэрлифтинг, баскетбол, настольный 

теннис, боулинг. Возможность выбора вида 

внеурочных занятий зависит не только от же-

лания самого обучающегося, но и от его ре-

альных возможностей.  

Важно отметить роль адаптивной физиче-

ской культуры в реализации желаний, прав  

и интересов детей с нарушением интеллекта. 

Взаимодействие в процессе тренировочных 

занятий и соревновательной деятельности 

между обучающимися, нормотипичными школь-

никами, тренерами мотивирует занимающе-

гося на достижение результата и системати-

ческие занятия.  

Реализация инклюзивных программ по ви-

дам спорта, в которых принимают участие 

дети с нарушением интеллекта, и партнеры, 

не имеющие ограничений, создает уникаль-

ную возможность взаимопонимания между 

участниками. Инклюзия в физкультурно-

спортивной среде оказывает положительнее 

влияние на всех: партнеры, не имеющие 

ограничений по состоянию здоровья, изуча-

ют специфику занятий с данной категорией 

обучающихся. При формировании инклю-

зивных команд обращается внимание на воз-

раст атлетов и партнеров, наиболее прием-

лемым является разница в возрасте 2–4 года. 

Если речь идет о детях с нарушением интел-

лекта, то в качестве партнеров на трениро-

вочные занятия приглашаются студенты  

института физической культуры и спорта 

направления подготовки «физическая куль-

тура и дополнительное образование (адап-

тивное физическое воспитание)». 

Активная работа Научно-практического 

центра адаптивного спорта и физической ре-

абилитации ОГПУ проводится и в области 



 

Голикова Е. М. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта 

 

 

© Голикова Е. М., 2024 

© Кульчицкая Н. С., 2024 106 

организации физкультурно-спортивной дея-

тельности в психоневрологических интерна-

тах с молодыми людьми с инвалидностью  

в связи с ментальными нарушениями (до 18 лет 

в учреждениях социального обслуживания 

проживает более 120 чел.). Не все они могут 

включаться в физкультурно-спортивную  

деятельность, так как зачастую имеют соче-

танные нарушения. Вторичные и сопут-

ствующие заболевания отрицательно влияют  

на двигательную активность людей с инва-

лидностью в связи с нарушением интеллекта. 

При комплексных нарушениях подбираются 

следующие виды физкультурно-спортивной 

деятельности: подвижные игры, инклюзив-

ные спортивные игры (юнифайд-баскетбол, 

юнифайд-футбол, бадминтон, настольный 

теннис, бочче и т. д.), рекреативно-оздоро-

вительные занятия, прогулки, занятия на степ-

платформах, доступные для данной нозоло-

гической группы. Молодые люди с инвалид-

ностью привлекаются в качестве волонтеров, 

болельщиков на мероприятия, что имеет важ-

ное значение в дальнейшей социализации. 

Научно-практический центр адаптивного 

спорта и физической реабилитации ОГПУ 

сотрудничает и с некоммерческими цен-

трами дополнительного развития, которые  

в течение года для детей с синдромом Дауна  

организуют различные физкультурно-спор-

тивные мероприятия: «Папа, мама, Я – спор-

тивная семья», «ЛИНиЯ ‒ здоровья» и т. д.  

С данной категорией обучающихся кор-

рекционной школы, получающими дополни-

тельное образование, был проведен педа-

гогический эксперимент, который доказал  

эффективность стимулирующих факторов 

рекреативно-оздоровительных занятий и си-

стематического участия детей в физкультур-

но-спортивных мероприятиях в течение 

учебного года. Физкультурно-спортивная 

деятельность была адаптирована с учетом 

нозологии обучающихся и учитывала спе-

цифику основного диагноза и вторичных от-

клонений [10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
 

При изучении характеристик физической 

подготовленности и статокинетической устой-

чивости детей с синдромом Дауна отмечено 

значительное отставание от нормотипично 

развивающихся детей (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Результаты тестирования статокинетической устойчивости и физической  

подготовленности детей 7–8 лет с отклонениями в состоянии здоровья (p ≤ 0,05) 
 

Контрольные  

упражнения (в баллах) 

Период 

эксперимента 

Группа детей с синдромом Дауна 

экспериментальная контрольная 

девочки, 

5 чел. 

мальчики, 

6 чел. 

девочки, 

4 чел. 

мальчики, 

7 чел. 

Статическое равновесие  
до 12,20±0,70 12,20±0,60 12,00±0,70 12,10±1,0 

после 14,40±0,50 14,30±1,00 12,70±0,70 13,00±0,60 

Динамическое равновесие  
до 4,00±0,50 4,00±0,50 3,70±0,40 4,10±1,40 

после 4,30±0,50 4,70±0,40 4,00±0,10 4,30±0,70 

Бег, 30 м 
до 1,00±1,00 1,80±0,40 1,30±1,00 1,10±0,80 

после 3,00±0,50 3,20±0,40 1,70±0,40 2,90±0,30 

Бег, 6 мин 
до 1,50±0,75 1,30±1,00 1,30±1,00 1,70±1,00 

после 3,25±0,60 3,20±0,60 1,70±0,40 2,25±0,60 

Челночный бег  
до 1,00±1,00 1,80±0,40 2,00±0,00 1,70±0,50 

после 3,00±0,50 3,20±0,60 2,30±0,40 2,80±0,30 

Подтягивание в висе лежа 
на низкой перекладине  

до 1,00±1,00 1,80±0,40 1,30±1,00 1,00±1,00 

после 3,25±0,60 3,20±0,40 2,70±0,40 2,25±0,60 

Прыжок в длину с места  
до 1,00±1,00 1,70±0,50 2,00±0,00 1,00±1,00 

после 3,00±0,50 3,30±0,40 2,30±0,40 2,25±0,60 

Примечание. Cоставлено автором на основе результатов исследования.  

 
Проведенный педагогический экспери-

мент показал положительные результаты 
разработанных и внедренных рекреативно-
оздоровительных практик, ориентированных 
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на обучение двигательным действиям детей 
с синдромом Дауна. В группе, которая зани-
малась по предложенной программе физ-
культурно-спортивных занятий и участвова-
ла в спортивно-массовых мероприятиях, ре-
зультаты тестирования были значительно 

выше. Сравнение данных эксперименталь-
ной и контрольной групп показало, что у де-
вочек экспериментальной группы разница 
значительно выше. У мальчиков экспери-
ментальной группы результаты повысились, 
но незначительно (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты контрольных упражнений 

в сравнении между группами детей с синдромом Дауна (в баллах) 
 

Контрольные упражнения 

(в баллах) 

девочки 

Δ% 

мальчики 

Δ% ЭГ 

5 чел. 

КГ 

4 чел. 

ЭГ 

5 чел. 

КГ 

6 чел. 

Статическое равновесие 14,40±0,50 * 12,70±0,70 14 14,30±1,00 13,00±0,60 10 

Динамическое равновесие  4,30±0,50 * 4,00±0,10 7 4,70±0,40 4,30±0,70 9 

Бег, 30 м 3,00±0,50 1,70±0,40 23 3,30±0,40 2,25±0,60 28 

Бег, 6 мин 3,30±0,60 1,70±0,40 29 3,20±0,60 2,25±0,60 28 

Челночный бег 3,00±0,50 2,30±0,40 30 3,20±0,60 2,80±0,30 14 

Подтягивание в висе лежа 

на низкой перекладине  
3,30±0,60 2,70±0,40 20 3,20±0,40 2,25±0,60 28 

Прыжок в длину с места 3,00±0,50 2,30±0,40 30 3,20±0,40 2,90±0,30 10 

Примечание: 1. При p ≤ 0,05, где «*» – достоверные различия между группами. 

2. Составлено автором на основе результатов исследования. 

 

Представленные результаты подтвердили, 

что включение обучающихся с нарушением 

интеллекта в физкультурно-спортивную дея-

тельность обеспечивает повышение показа-

телей их физической подготовленности.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основная идея и сущность физкультурно-

спортивной деятельности для обучающихся 

с нарушением интеллекта – это обеспечение 

оптимальной интеграции через доступные 

для данной категории направления двига-

тельной активности. Организованная двига-

тельная активность способствует становле-

нию движений, корректируя недостатки раз-

вития, выступая мощным стимулирующим 

средством для социализации. Значительный 

арсенал средств адаптивной физической 

культуры влияет не только на формирование 

адаптационных возможностей, но и способ-

ствует решению учебных задач, ориентиро-

ванных на образовательный результат.  

Опираясь на научные концепции и под-

ходы, выстроенная и реализуемая система 

физкультурно-спортивной деятельности для 

обучающихся с нарушением интеллекта дает 

возможность каждому выбрать вид занятий, 

который ему нравится. Как показал опыт ра-

боты, результаты спортивных достижений 

будут высокими, когда образовательные орга-

низации обеспечат доступность и системность 

реализации физической культуры и спорта  

в урочной и внеурочной деятельности.  
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Аннотация. Цель исследования состояла в выявлении степени готовности учителей физиче-

ской культуры к реализации физического воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Примененный метод анкетирования позволил определить уровень образо-

вания педагогов, стаж работы и особенности образовательного процесса, реализуемого в дошкольных 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В связи с переходом на федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования [1], который пред-
ставляет собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию, 
одной из главных задач становится обеспе-
чение равных возможностей развития детей 
дошкольного возраста. На сегодняшний день 
в образовательном процессе дошкольного 
воспитания происходят изменение и дополне-
ние в нормативно-правовом и методическом 
обеспечении, трансформируются статус педа-
гога и требования к его профессионально-
педагогическим компетенциям [2, 3]. 

По мнению Л. А. Семенова, модернизация 
содержания образования в дошкольном обра-
зовании, изменение контингента воспитанни-
ков требуют внедрения коррекционного под-
хода в работе с детьми, имеющими не только 
ограниченные, но и функциональные откло-
нения. Для этого необходимы новые подходы 
к организации занятий в части необходимых 
условий для обучения детей с учетом их по-
требностей и возможностей [4, 5]. 

По утверждению многих авторов [6, 7], 
физическое воспитание в детском дошколь-
ном учреждении занимает особое место. 
Важная роль в организации физкультурно-
оздоровительной работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) отводится учителю физической куль-
туры, который, вовлекая их в образователь-
ный процесс средствами физической культу-
ры, способствует повышению двигательных 
способностей. Многообразие современных 
форм физического воспитания предъявляет 
качественно новые требования к учителю 
физической культуры в дошкольных орга-
низациях, в частности к уровню фундамен-
тальных знаний, профессиональных умений 
и навыков [8–10]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В ходе выявления профессиональной  
готовности к реализации физического вос-
питания с детьми с ОВЗ проведено анкети-
рование учителей физической культуры 
дошкольных образовательных организаций  
г. Сургута, реализующих физическое воспи-
тание с детьми с ОВЗ. Из 138 участников 
исследования 75,4 % составили женщины  
и 24,6 % – мужчины. 

По результатам анкетирования определе-
но, что 30,4 % учителей по физической 
культуре имеют педагогический стаж более 
20 лет, 20,3 % респондентов – от 5 до 10 лет. 
Анализ показал, что 15,9 % опрошенных 
имеют стаж в занимаемой должности от 2  
до 5 лет; 7,2 % учителей – менее 2 лет, послед-
ним необходимо оказывать помощь в накоп-
лении опыта и повышении уровня компе-
тентности. На момент исследования у 90,6 % 
респондентов было высшее образование,  
у 2,3 % – неоконченное высшее, у 1,2 % – 
среднее профессиональное, у 5,9 % – среднее 
специальное образование. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На вопрос «Изменились ли за последние 
годы в Вашей образовательной организации 
условия для проведения непосредствен- 
но образовательной деятельности по адап-
тивной физической культуре?» большинство 
педагогов (65,9 %) ответили, что условия  
для проведения занятий улучшаются. Часть 
опрошенных (28,3 %) указали, что условия 
не изменились, 3,4 % респондентов заметили 
ухудшение условий, т. к. не закупается до-
полнительный инвентарь для проведения 
занятий, 2,4 % педагогов испытали затруд-
нения в ответе на данный вопрос, т. к. при-
ступили к профессиональной деятельности 
недавно (рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты оценивания уровня изменения условий  

для проведения занятий по адаптивной физической культуре 

Примечание. Составлено автором на основе результатов исследования. 

 

Ответы на вопрос «Как, по Вашим оцен-

кам, изменяется сегодня спрос на дополни-

тельные и индивидуальные занятия по адап-

тивной физической культуре со стороны 

дошкольников в Вашей образовательной  

организации?» проиллюстрировали, что спрос 

на дополнительные и индивидуальные заня-

тия растет (67,4 %), спрос есть, но он не из-

меняется (18,8 %). Затруднялись ответить  

6,1 % респондентов, 7,7 % учителей отмети-

ли, что спрос на дополнительные занятия  

с детьми с ОВЗ падает. 

Информация, касающаяся вопроса соот-

ветствия фактических дополнительных заня-

тий, проводимых в дошкольном учреждении, 

запросу родителей и детей, неоднозначна. 

Большая часть респондентов (60,9 %) отме-

тила, что спрос и предложения по проведе-

нию дополнительных занятий примерено 

одинаковы. В том, что спрос выше предло-

жения, убеждены 23,2 % педагогов. Многие 

респонденты затруднились ответить, т. к. не 

проводили дополнительные занятия по фи-

зической культуре для детей с ОВЗ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты соответствия фактических дополнительных занятий запросу родителей и детей 

Примечание. Составлено автором на основе результатов исследования. 

 

При изучении ответов на вопрос «По каким 

показателям Вы предложили бы оценивать 

эффективность проведения непосредственно 

образовательной деятельности по адаптив-

ной физической культуре в Вашем образова-

тельном учреждении?» выявлено, что боль-

шинство респондентов (60,9 %) опреде-

ляют эффективность проведения занятий 

по уровню физической подготовленности, 

23,9 % учителей – по уровню здоровья или 
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медицинским показателям, лишь немногие 

респонденты акцентируют свое внимание  

на количестве пропущенных дней из-за бо-

лезни, количестве занимающихся и других 

показателях (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты оценивания эффективности проведения непосредственно образовательной 

деятельности по адаптивной физической культуре 

Примечание. Составлено автором на основе результатов исследования. 

 

Обобщенные ответы на вопрос «Что, на Ваш 

взгляд, является наиболее важным для улуч-

шения качества занятий по физической куль-

туре в Вашем образовательном учреждении?» 

продемонстрировали, что 26,8 % опрошен-

ных указали на улучшение материально-

технической базы, которое влияет на каче-

ство проведения занятий, 21 % учителей  

заметили улучшение оборудования и инвен-

таря, применяемого на занятиях по адаптив-

ной физической культуре, 10,9 % опрошен-

ных подчеркнули усиление информационной 

работы, 11,6 % – улучшение финансирова-

ния. Лишь немногие респонденты выделяют 

другие стороны, а именно улучшение кадро-

вого и научно-методического обеспечения. 

Вопрос «Чего, на Ваш взгляд, не хватает 

для успешной профессиональной деятельно-

сти специалиста по адаптивной физической 

культуре?» выявил слабые стороны: 53,7 % 

педагогов уверены, что не хватает общеоб-

разовательных и специализированных про-

грамм по адаптивной физической культуре, 

22,3 % респондентов указали, что было бы 

полезно участие учителей в мастер-классах, 

открытых занятиях по адаптивной физиче-

ской культуре для детей дошкольного воз-

раста с ОВЗ, 10,5 % опрошенных недоста-

точно курсов повышения квалификации  

и 5,1 % – курсов профессиональной перепод-

готовки (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Результаты выявления ограничений успешной профессиональной деятельности  

специалиста по адаптивной физической культуре 

Примечание. Составлено автором на основе результатов исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе определения степени готовности 

учителей физической культуры дошкольных 

образовательных учреждений к реализации 

физического воспитания с детьми с ОВЗ вы-

явлено, что большинство специалистов име-

ют высшее образование и достаточный опыт 

проведения занятий с детьми дошкольного 

возраста. Однако для успешной работы с деть-

ми с ОВЗ не хватает общеобразовательных  

и специализированных программ по адап-

тивной физической культуре. Специалисты, 

у которых стаж не более 5 лет, отметили,  

что для реализации этой цели необходимо  

не только материально-техническое и науч-

но-методическое обеспечение, но и обмен 

педагогическим опытом, в частности прове-

дение открытых занятий и мастер-классов. 

Таким образом, специалисты дошкольных 

образовательных организаций не только го-

товы к реализации физического воспитания  

с детьми с ОВЗ, но и желают повышать свой 

профессиональный уровень. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей постурального 

баланса студенток Сургутского государственного университета. Актуальность данной работы обу-

словлена необходимостью понимания физических основ и индивидуальных функций сохранения 

вертикальной позы, отражающих приспособительные качества организма занимающихся, с целью 

более эффективной организации физического воспитания обучающихся. 

Оценка количественных показателей компьютерной стабилометрии свидетельствует о том, 

что большая часть девушек, участвующих в исследовании, регулирует равновесие за счет зритель-

ной системы. Анализ изменения скорости общего центра давления позволяет констатировать до-

статочно стабильное его состояние у большинства студенток.  

Статья предназначена для специалистов в области физической культуры и спорта, органи-

зующих физкультурно-оздоровительные занятия для студентов вузов.  
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Abstract. The article presents the results of studying postural balance features in undergraduate 

women of Surgut State University. The relevance of this article is due to the need of understanding  

the physics and individual functions of keeping upright, which reflect the adaptive features of students’ 

bodies, in order to make physical education more effective. 

According to the computer stabilometrics results, the majority of young women participating in the 

study, carry out their balance control using visual system. The analysis of changes in the velocity of the  

general center of pressure demonstrates its quite a stable state in the majority of undergraduate women.  

The article is intended for professionals in physical culture and sport who organize health and fitness 

classes for university students. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема здоровья студентов на сего-

дняшний день особенно актуальна, поскольку 

именно они после обучения в вузе составят 

профессиональную основу различных отрас-

лей экономики России. От состояния ум-

ственной и физической работоспособности 

будущих специалистов во многом зависит 

эффективность их трудовой деятельности.  

Здоровье человека характеризуется различ-

ными показателями, в том числе развитием 

мышечного корсета как условия поддержа-

ния правильной осанки и стабилизации по-

звоночника. К сожалению, гиподинамичный 

образ жизни приводит к его ослаблению, ис-

кажает положение костной структуры, влияет 

на функции равновесия, координации и со-

стояние постуральных мышц. В связи с этим 

актуализируется вопрос обязательного ис-

пользования специальных упражнений в фи-

зическом воспитании студентов, которые 

позволят укрепить мышцы спины и живота, 

таким образом противодействуя возникнове-

нию различных заболеваний. Однако приме-

нение направленных физических упражне-

ний будет эффективным только в том случае, 

если их комплексы составлены с учетом ин-

дивидуальных особенностей занимающихся.  

В настоящее время использование совре-

менных диагностических устройств и мето-

дов оценки физического состояния позволяет 

эффективно определить особенности разви-

тия мышечного корсета, координационных 

способностей студентов с целью улучшения 

физических качеств, индивидуализировать 

учебно-тренировочный процесс и более эф-

фективно осуществить профессионально-

прикладную подготовку [1].  

Удержание баланса как показатель разви-

тия мышечного корсета и составляющая  

координационных способностей представ-

ляет собой активный процесс, в котором 

участвуют опорно-двигательная, централь-

ная и периферическая нервные системы. 

Особенно важными для удержания равнове-

сия являются проприоцептивная и зритель-

ная системы.  

Следует отметить, что удержание равно-

весия при зрительном контроле условно 

осуществляется легче, чем в положении  

с закрытыми глазами. Если двигательное дей-

ствие необходимо выполнить без зрительного 

контроля, в этих условиях включаются меха-

низмы проприоцептивной системы. 

Развитая проприоцепция улучшает двига-

тельные навыки, обеспечивает чувство кон-

троля над своим телом, позволяет безопасно 

ориентироваться в окружающей среде, явля-

ется «трехмерной картой тела» в простран-

стве и времени. 

Проприоцепция обеспечивает поступле-

ние информации о положении тела, выпол-

нении двигательных действий (где находится 

тело или его части в пространстве, как части 

тела соотносятся друг с другом, как сильно  

и как быстро напрягаются мышцы, сколько 

усилий необходимо вложить в движение 

мышц). Эта информация является фундамен-

тальной для каждого движения [2]. Чем больше 

развита проприоцепция, тем меньше зависи-

мость от зрительного анализатора при выпол-

нении движения и формирования двигатель-

ного навыка.  

«Мышечное чувство», которое проходит 

через систему проприоцепции, тесно связано 

с тактильной и вестибулярной системой. Уме-

ние сохранять равновесие за счет проприоцеп-

тивной системы и развитого мышечного корсета 

является одним из основных профессионально 

значимых физических качеств, развитию и со-
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вершенствованию которых необходимо уде-

лять особое внимание в процессе физического 

воспитания студентов. 

Цель исследования – выявление и анализ 

особенностей постурального баланса у деву-

шек с использованием стабилоплатформы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследование проводилось на кафедре 

физической культуры Сургутского госу-

дарственного университета. Участницами 

эксперимента стали студентки 2-го курса, 

обучающиеся на различных направлениях 

бакалаврита и специалитета, занимающиеся 

фитнес-аэробикой в рамках элективной дис-

циплины по физической культуре и спор-

ту (всего 44 чел.). Девушкам предлагалось 

пройти тестирование на стабилометрическом 

компьютеризированном комплексе для диа-

гностики состояния функции равновесия, 

заболеваний двигательной сферы и проведения 

активной реабилитации «СТАБИЛО-МБН». 

Это наиболее эффективный способ опреде-

ления состояния постуральной системы. 

Данный двигательный тест способен опреде-

лить, какую систему преимущественно ис-

пользуют занимающиеся для поддержания 

вертикального равновесия, позволяет прово-

дить регистрацию положения и движения 

центра давления во время стояния на ней ис-

следуемого. 

Проводился вариант пробы Ромберга на 

одной ноге (правой), руки выпрямлены  

вперед с открытыми, закрытыми глазами  

в течение 20 сек. Условно 1-я фаза соотноси-

ма со зрительным компонентом восприятия,  

2-я – с проприорецептивным [3], при этом го-

леностопный сустав обеспечивает нервно-

рефлекторный механизм, а стопа ‒ механизм 

стабилизации вертикального положения те-

ла. Важно отметить, что одновременно стопа 

является важнейшим кожно-проприорецеп-

тивным сенсорным элементом постуральной 

системы (физиологическая система поддер-

жания вертикальной позы) [4].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты проведенного стабилометриче-

ского исследования, представленные на рис. 1, 2, 

позволяют констатировать, что среди девушек, 

участвующих в исследовании, преобладали 

те, которые в большей степени полагаются 

на зрительную информацию для поддержа-

ния равновесия, в то время как оставшиеся 

43 % обучающихся в большей степени пола-

гаются на соматосенсорную информацию, по-

ступающую из мышц, суставов и сухожилий. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты пробы Ромберга 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 

На рис. 2 обозначены результаты измене-

ния скорости общего центра давления (далее – 

ОЦД). Колебания ОЦД отражают процесс 

приведения тела в центр или среднее положе-

ние равнодействующего давления на опору. 

Диапазон данного параметра в исследовании 

распределился от 18,99 до 58,97 мм/с. При-

нято считать, что чем выше показатель ско-

рости центра давления, тем менее стабильна 

поза человека. 

Среднее значение этого показателя у деву-

шек, принявших участие в исследовании, со-

ставило 37,51 мм/с, таким образом большая 

часть студенток (28 чел.) имеют скорость 

общего центра давления ниже среднего зна-

чения.  

57%

43% зрительная система (25 чел.)

проприорецептивная система (19 чел.)
57 % 

43 % 
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Рис. 2. Диапазон изменения скорости общего центра давления 

Примечание. Составлено авторами на основе результатов исследования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Результаты проведенного исследования 

позволили определить особенности удер-

жания баланса девушек. Данная информация 

необходима для дальнейшего построения 

учебно-тренировочного процесса с целью 

развития и улучшения физических способ-

ностей занимающихся. 

Девушки студенческого возраста доста-

точно часто выбирают элективный курс  

по фитнес-аэробике в рамках физического 

воспитания в вузе [5].  

Как показывают многочисленные иссле-

дования, комплексные программы по фитнес-

аэробике оказывают благоприятное влияние 

на организм занимающихся: способствуют со-

хранению и укреплению здоровья, повыше-

нию физических кондиций, гармонизируют 

функциональное состояние нервной системы, 

расширяют физиологические резервы [6–7].  

Также данные занятия включают сред-

ства, способные развивать координационные 

способности в целом и совершенствовать 

равновесие, в частности, что благотворно 

сказывается на женском здоровье, обеспечи-

вает правильную осанку, укрепляет мышеч-

ный корсет [8].  

Полученные результаты помогут инди-

видуализировать учебные занятия с учетом  

выявленных особенностей равновесия. Зани-

мающиеся смогут легче и быстрее воспри-

нимать обрабатывать и применять двига-

тельную информацию. 

Сложные координационные движения, 

быстрый темп, резкая смена положения тела, 

согласование движения рук и ног в различ-

ных плоскостях, постоянно меняющаяся  

хореография движений, частые перемеще-

ния, используемые на занятиях по фитнес-

аэробике, положительно влияют на развитие 

проприоцептивной системы [9]. 

По мнению авторов статьи, фитнес-

аэробика – вид деятельности, предоставля-

ющий возможность избегать стереотипных 

движений и оказывающий положительное 

влияние на проприоцептивную систему сту-

денток [10]. Занимающиеся очень часто нахо-

дятся в быстро меняющихся положениях от-

носительно зала, его плоскостей, относительно 

друг друга. В этих условиях отрабатываются 

неспецифичные для привычной жизни мы-

шечные ощущения, оказывающие разносто-

роннее влияние на развитие всех двигательных 

способностей занимающихся, в том числе 

активно формируют постуральную систему, 

таким образом подготавливая студентов  

к будущей профессиональной деятельности. 

Оценка динамики результатов является 

целью дальнейших исследований авторов. 
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