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Аннотация: Дисциплины специальности «Политология» отличаются своей вариативностью, наличием мно-

жества теорий и концепций, имеющих одинаково научный характер. Следовательно, преподавание этих дисци-

плин предлагает специфические возможности для развития творческого мышления, практических навыков и тео-

ретических знаний студентов. В статье описано исследование уровня знаний студентов-политологов по дисци-

плине «Политические технологии» в вузе. Оценка полученных знаний производилась в форме избирательного 

тестирования по результатам обучения дисциплине в традиционной и инновационной формах организации про-

цесса обучения. Традиционные и инновационные лекции, а также практические занятия разных форм организации 

рассматривались отдельно. Инновационными лекциями стали проблемная лекция, бинарная лекция, лекция-

визуализация, лекция-консультация, лекция – анализ ситуаций. Инновационными практическими занятиями стали 

занятия с применением следующих методов и приемов обучения: диалоги и интервью в парах, импульс-

сообщения, ролевые игры, доски с заметками, карточки, карты мнений, метод Case Study. Исследование уровня 

полученных студентами знаний показало высокую результативность использования инновационных методов  

и форм обучения политическим дисциплинам. Итоговые показатели продемонстрировали разницу в уровне зна-

ний, усвоенных на традиционных и инновационных лекциях (показатель качества знаний при традиционных лек-

циях – 14,4 %, при инновационных лекциях – 15,6 %). Более высокий уровень знаний студенты продемонстриро-

вали после инновационных занятий. Исследование позволяет сделать вывод о необходимости внедрения в процесс 

преподавания политических дисциплин в вузах инновационных методов, технологий и средств обучения, что со-

ответствует интересам студентов и уровню развития общества на современном этапе.  

Ключевые слова: обучение политологов; направление подготовки 41.03.04 «Политология»; обучение студен-

тов-политологов; политологическое образование; инновационные лекции; инновационные практические занятия. 

Для цитирования: Пыхтеева Е.В. Инновационные методы обучения политологов в российском вузе // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2024. № 1. С. 9–15.  

DOI: 10.18323/2221-5662-2024-1-9-15.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешная работа любого высшего учебного заведе-

ния невозможна без постоянного совершенствования его 

деятельности по улучшению качества образовательных 

услуг. Наряду с целями и содержанием образования, ка-

чество подготовки выпускника зависит в первую очередь 

от уровня профессиональной компетентности препода-

вательского состава и организации его деятельности, от 

умения преподавателя развивать в студентах их способ-

ности, поддерживать интерес к учебной и научной дея-

тельности [1]. Специфика политологии как науки и на-

правления высшего образования состоит в тесной взаи-

мосвязи теоретических знаний и практического опыта, 

при комплексном овладении которыми студент стано-

вится конкурентоспособным на рынке труда. Разумное 

сочетание теории с практикой в обучении политологов 

осуществляется на основе традиционных и инновацион-

ных методов обучения, что позволяет существенно по-

высить результативность образовательного процесса.  

Большая часть вузов использует традиционные ме-

тоды обучения при подготовке современных специали-

стов в области политологии, в то время как квалифика-

ционные требования к компетентным политологам  

в настоящее время стали существенно выше [2]. Это 

обстоятельство подчеркивает необходимость пересмот-

ра методики подготовки политологов и внедрение в нее 

современных инновационных технологий обучения, 

способных приблизить уровень подготовки студентов  

к требованиям государственных, политических орга-

нов, структур и служб к своим сотрудникам [3]. Оценка 

соотношения традиционных методов обучения и инно-

вационных технологий подготовки студентов в вузах 

показала абсолютный приоритет традиционного обуче-

ния над инновационным на современном этапе подго-

товки студентов-политологов.  

Современный исследовательский интерес к разви-

тию политологического образования в вузах страны 

представлен работами общей направленности, отража-

ющими необходимость пересмотра методической и со-

держательной части высшего политологического обра-

зования, выбора технологий, методов, методик, подхо-

дов к преподаванию политических дисциплин. 

Особенная важность проблемы качества подготовки 

студентов-политологов в современных исследованиях 

часто связывается с применением интерактивных обра-

зовательных технологий в системе высшего образова-

ния [4]. Автор доказывает необходимость использова-

ния новейших техник и методик обучения политиче-

ским дисциплинам, приводит пример целесообразности 
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применения интерактивных технологий в процессе 

обучения политологов, что способствует активизации 

учебной деятельности студентов, повышает их способ-

ность к творческой активности. Основным выводом 

работы обоснованно становится заключение о высокой 

результативности применения инновационных техно-

логий в процессе обучения политологов как способа 

развития творческой активности студентов [4].  

Важной проблемой в развитии современного поли-

тологического образования выступает необходимость 

его актуализации и приведение в соответствие требова-

ниям времени, уровню развития социальных и полити-

ческих отношений в обществе [5; 6]. Решение пробле-

мы авторы видят во внедрении новейших образова-

тельных методов и средств в систему подготовки поли-

тологов. Заслуживают внимания отдельные педагоги-

ческие приемы и техники, позволяющие повысить ка-

чество образовательной деятельности студентов в вузе. 

Большую практическую пользу в подготовке политоло-

гов обнаруживают такие приемы, как сравнительная  

и обобщающая характеристика событий, структуриза-

ция учебного материала (построение структурно-логи-

ческих схем), различные ситуационные задания. Их 

можно рассматривать как приемы формирования твор-

ческой активности политологов.  

Незначительное количество исследований посвяще-

но применению инновационных методов обучения по-

литическим дисциплинам студентов российских вузов 

[7; 8]. Авторы [7] отмечают существование проблемы 

развития политологического образования в регионах 

России и недостаточного количества квалифицирован-

ных научно-педагогических кадров, что препятствует 

развитию научно-педагогических коллективов, форми-

рованию инновационных центров политологического 

образования и внедрению новейшего педагогического 

опыта в обучение политологов.  

Современным исследователям проблемы современ-

ного вузовского политологического образования в Рос-

сии интересны с позиции анализа статистических дан-

ных [1; 9]. В работе [1] описаны проблемы набора аби-

туриентов в вузы, подготовки аспирантов к защите дис-

сертаций по политологии. Решение проблем современ-

ного политологического образования авторы видят  

в повышении статуса профессии политолога, формиро-

вании заказа общества и государства на профессио-

нальных политологов. Важно отметить, что необходи-

мо повышение статуса дисциплины «Политология»  

в российских вузах, желательно внедрение дисциплины 

на всех направлениях подготовки студентов различных 

профилей как инструмент развития гражданского об-

щества в России, требует развития мотивационный 

компонент обучения политологии путем использования 

инновационных методов и приемов. Значительная часть 

исследований современной системы подготовки сту-

дентов в российских вузах посвящена внедрению от-

дельных видов инновационных технологий и методик 

обучения, представляющих интерес для применения на 

практике [10; 11]. К таким инновациям можно отнести 

колернинговые технологии, проектное, практико-ори-

ентированное обучение [12].  

Анализ современной научной литературы, посвя-

щенной эффективности инновационных методов обу-

чения студентов-политологов, показал отсутствие ра-

бот, посвященных оценке результативности традици-

онного и инновационного обучения политологов в ву-

зах России. Предложенное исследование содержит ко-

личественные оценки результативности обучения сту-

дентов-политологов по результатам проведения лекций 

и семинаров в традиционном и инновационном форма-

тах и имеет важное практическое значение для развития 

политологического образования в вузах.  

Настоящая статья посвящена анализу результатив-

ности обучения политологов с применением инноваци-

онных методов организации образовательного процес-

са. Инновационное обучение рассматривается как ме-

тод подготовки компетентного выпускника [13; 14]. 

Важным составляющим компонентом профессиональ-

ной компетентности политолога выступает способность 

выпускника вуза к творческой активности, высокая мо-

тивация к профессиональной деятельности, способ-

ность создавать новый продукт, обладание умениями  

и навыками самостоятельной научной и исследователь-

ской деятельности [15; 16]. Творческая активность по-

литолога как часть компетентности отвечает запросам 

общества и государства, однако крайне слабо исследо-

вана в научной литературе. В научных исследованиях 

не представлен механизм формирования творческой 

активности у политологов, отсутствует анализ возмож-

ностей формирования творческой активности у студен-

тов-политологов традиционными методами обучения  

и с применением инновационных методов и форм орга-

низации обучения.  

Цель исследования – оценка результативности обу-

чения студентов политическим дисциплинам с исполь-

зованием традиционных и инновационных методов 

организации процесса обучения в гуманитарном вузе.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Омской гумани-

тарной академии г. Омска в группе студентов направ-

ления подготовки 41.03.04 «Политология» (бакалаври-

ат). Исследование проводилось в рамках дисциплины 

«Политические технологии». Принимали участие 20 сту-

дентов первого курса обучения (18–19 лет). Период 

проведения – 2022/23 учебный год.  

В первом семестре дисциплина «Политические тех-

нологии» преподавалась в форме традиционных лекций 

и традиционных практических занятий. Второй семестр 

содержал инновационные лекции: проблемная лекция, 

бинарная лекция, лекция-визуализация, лекция-кон-

сультация, лекция – анализ ситуаций. Практические 

занятия второго семестра поводились в коллективной, 

групповой и фронтальной форме. Инновационные се-

минарские занятия включали диалоги и интервью в па-

рах, импульс-сообщения, ролевые игры, доски с замет-

ками, карточки, карты мнений. Инновационные прак-

тические занятия были основаны на применении иссле-

довательского метода, метода Case Study, метода 

Кепнера – Трего и метода «Аквариум». 

Тестирование и оценка полученных студентами зна-

ний проводились в конце каждого лекционного, практи-

ческого и семинарского занятия через личные кабинеты 

студентов образовательного ресурса вуза. Время прове-

дения теста – 10–15 мин, количество вопросов – 10–15.  

В целом по дисциплине студентам было предложено  
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по 125 вопросов (на лекциях, семинарских и практиче-

ских занятиях), каждый вопрос теста содержал 4–6 ва-

риантов ответа с одним правильным.  

Понятие «творческая активность» в нашем исследо-

вании включает креативный, мотивационный и дея-

тельностный компоненты, подлежащие оценке и анали-

зу в качестве критериев компетентности политологов. 

«Творческая активность» как интегральная сложная 

компетенция состоит из способности студентов созда-

вать новый продукт, мотивации к проведению преобра-

зований, навыков осуществления исследовательской 

деятельности.  

Основными критериями сформированности ключе-

вых компонентов структуры творческой активности 

выступали: креативный компонент (устойчивость про-

явлений творческих качеств), мотивационный компо-

нент (способность формулировать и достигать цель), 

деятельностный компонент (способность к осуществ-

лению самостоятельной деятельности, коллективной 

работе, степень исполнительности).  

Креативный компонент творческой активности опре-

делялся по тесту оригинальности С. Медника (RAT) [17]. 

Мотивационный компонент оценивался по методике 

«Готовность к творческой деятельности» А.Н. Лука [18]. 

Деятельностный элемент компетентности политологов 

оценивался по методике Айзенка [18]. Совокупный ре-

зультат сформированности творческой активности сту-

дентов-политологов оценивался по среднему показателю 

трех элементов творческой активности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные данные (рис. 1) отражают влияние вы-

бранных форм и методов чтения лекции на уровень 

освоения учебного материала студентами-политоло-

гами. Средний показатель оценки полученных знаний 

на традиционных лекциях составил 34 %, тогда как 

средний показатель качества знаний после инноваци-

онной лекции составил 48,4 %, что на 14,4 % выше пер-

вого показателя. Вузовская лекция, проведенная с ис-

пользованием инновационных методов организации 

процесса обучения политологии, позволяет студентам 

усваивать до 50 % полученной от преподавателя ин-

формации. 

Анализ контроля знаний, полученных студентами на 

традиционных практических занятиях по дисциплине 

«Политические технологии», показал средний объем 

усвоенных знаний 34 %, тогда как средний объем зна-

ний, полученных на инновационных практических за-

нятиях, составил 49,6 %, что на 15,6 % выше первого 

результата (рис. 2).  

Результаты оценки знаний студентов-политологов 

по дисциплине «Политические технологии» показали 

наличие зависимости уровня знаний от выбираемых 

форм и методов организации обучения. При организа-

ции лекционных и практических занятий в традицион-

ной форме студенты показали качество остаточных 

знаний в объеме 34 %, тогда как качество остаточных 

знаний после инновационных лекций и практических 

занятий составило 48,4 и 49,6 % соответственно. Приве-

денные показатели позволяют констатировать высокую 

результативность инновационных занятий по дисци-

плине «Политические технологии» в гуманитарном вузе.  

Совокупный результат оценки трех компонентов 

творческой активности политологов по тесту ориги-

нальности С. Медника (RAT), методике «Готовность  

к творческой деятельности» А.Н. Лука и методике Ай-

зенка представлен после проведения традиционных  

и инновационных занятий. 

Итоговый уровень развития творческой активности 

студентов после проведения занятий в традиционной 

форме составил: высокий – 16 %, средний – 35 %, низ-

кий – 49 %.  

Итоговый уровень развития творческой активности 

студентов после проведения инновационных занятий со-

ставил: высокий – 17 %, средний – 51 %, низкий – 32 %.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты контроля знаний студентов-политологов, полученные в ходе традиционных и инновационных лекций 

 по дисциплине «Политические технологии» в вузе в 2022/23 учебном году  

Fig. 1. Results of testing the knowledge obtained by political science students at traditional and innovative lectures  

in the discipline “Political Technologies” at the university in the 2022/23 academic year 

 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Тема 10

Традиционная лекция 39% 32% 29% 36% 30% 31% 35% 33% 38% 37%

Инновационная лекция 42% 50% 41% 56% 47% 48% 60% 51% 45% 44%
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Рис. 2. Результаты контроля знаний студентов-политологов, полученные в ходе традиционных  

и инновационных практических занятий по дисциплине «Политические технологии» в вузе в 2022/23 учебном году 

Fig. 2. Results of testing the knowledge obtained by political science students at traditional and innovative tutorials  

in the discipline “Political Technologies” at the university in the 2022/23 academic year 

 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследование результативности инновационного обу-

чения дисциплине «Политические технологии» включало 

20 студентов-политологов, что связано с ограниченным 

количеством студентов первого курса очной формы обу-

чения профильной программы подготовки бакалавров.  

Организация и анализ результатов диагностики зна-

ний студентов, а также оценка сформированности 

творческой активности обучающихся в первом семест-

ре при организации традиционного обучения не содер-

жали трудностей для студентов и преподавателя. Орга-

низация инновационного обучения во втором семестре 

проходила более сложно. Основной сложностью при 

проведении инновационных лекций стала тщательная 

подготовка преподавателя к выбору содержания и пла-

нированию организации лекционных занятий [17]. Сту-

денты в начале первых трех лекций были растеряны, 

выражали скептицизм относительно выбранных форм 

проведения лекций. Важным составляющим элемен-

том инновационных лекций для преподавателя стали 

разъяснения, комментарии, инструкции по организа-

ции процесса обучения, даваемые студентам. Наи-

больший интерес и активность студентов отмечались 

на проблемной лекции, лекции-консультации и бинар-

ной лекции, что выражалось в частоте задаваемых во-

просов и высказывании комментариев по изучаемому 

материалу. Приведенные наблюдения согласуются  

с ранее проведенными исследованиями [18]. Значи-

тельно спокойнее проходила лекция-визуализация, как 

самая сложная студентами была отмечена лекция – 

анализ ситуаций.  

Сравнительный анализ творческой активности сту-

дентов на традиционных и инновационных лекциях поз-

воляет сделать вывод о высокой степени включенности  

в обучение, большей самостоятельности деятельности, 

рассуждений и мотивации на инновационных занятиях. 

Инновационные лекции способны существенно повы-

сить уровень интереса студентов к занятию, удерживать 

его на протяжении всего процесса обучения дисциплине 

[19], что решает проблему повышения активности и уров-

ня запоминания учебного материала. 

Высокорезультативным вариантом проведения ин-

новационной лекции выступает бинарная лекция, кото-

рая резко повышает интерес студентов к изучаемой 

теме, способствует повышению их активности, что 

проявляется в задаваемых вопросах, участии в дискус-

сии и формировании собственной позиции по рассмат-

риваемой проблеме [8]. 

Семинарские и практические занятия по политиче-

ским дисциплинам направлены на развитие творческо-

го мышления, повышение самостоятельности деятель-

ности, развитие инициативности. В качестве приемов, 

активизирующих методы преподавания, использова-

лись диалоги и интервью в парах, импульс-сообщения, 

ролевые игры, доски с заметками, карточки, карты мне-

ний, метод Кепнера – Трего, метод «Аквариум», иссле-

довательский метод [17].  

Применению каждого приведенного метода на ин-

новационных семинарских и практических занятиях 

предшествовала подробная инструкция и оглашение 

алгоритма работы отдельно по каждому занятию. Тра-

диционные семинарские занятия, основанные на фрон-

тальном опросе студентов по подготовленной теме, 

проходили в спокойной обстановке с минимальной ак-

тивностью студентов, что отражено в совокупном пока-

зателе измерения мотивационного компонента. Инно-

вационные семинарские занятия, по мнению студентов, 

требовали больше времени на адаптацию к новым фор-

мам занятий, больше времени на подготовку заданий, 

имели более высокую степень сложности, чем традици-

онные семинарские занятия. 

Незнакомыми видами организации деятельности на 

семинарах для большинства студентов стали диалоги  

и интервью в парах, импульс-сообщения, доски с за-

метками, карты мнений, метод Кепнера – Трего, метод 

«Аквариум».  
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Занятие 
2

Занятие 
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Занятие 
5

Занятие 
6
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Занятие 
9

Занятие 
10

Традиционное практическое занятие 34% 33% 31% 35% 35% 35% 34% 35% 34% 34%

Инновационное практическое занятие 43% 52% 41% 54% 49% 49% 64% 57% 46% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

12 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2024. № 1



Пыхтеева Е.В.   «Инновационные методы обучения политологов в российском вузе» 

 

Результативным практическим методом обучения 

студентов-политологов, направленным на формирова-

ние всех трех компонентов творческой активности, вы-

ступала организация исследований. Метод состоит из 

трех этапов: на первом этапе студент определяется  

с темой исследования, на втором составляет план до-

стижения учебной цели, на третьем этапе осуществляет 

само исследование с интерпретацией полученных ре-

зультатов. 

Карты мнений, метод Кепнера – Трего и метод «Ак-

вариум» в нашем исследовании были направлены пре-

имущественно на развитие деятельностного компонен-

та творческой активности личности. Такие семинары 

были хорошо структурированы, понятны студентам, 

имели меньшее количество организационных вопросов 

и отличались содержательностью выводов. При этом 

методы показали необходимость отдельной работы со 

студентами в плане развития поливариативного мыш-

ления. Большое количество студентов оказались не 

способны решать учебную проблему, определив сразу 

несколько возможных путей достижения цели.  

Последовательно внедрялся популярный метод Case 

Study, в котором создается проблемная ситуация на 

основе фактов из реальной жизни. В нашем исследова-

нии мы применяли президентские выборы, выборы  

в парламент, предотвращение кризисных ситуаций  

в политике. Основой метода и его ценностью выступает 

предоставленная студенту возможность самостоятельно 

создать модель решения реально существующей поли-

тической проблемы и ситуации, осуществить прогнози-

рование, определить варианты решения проблемы. 

Данный метод студенты отметили как наиболее инте-

ресный, полезный для будущей практической профес-

сиональной деятельности. Метод вызвал положитель-

ные эмоции студентов, повысил мотивацию и вызвал 

желание студентов самостоятельно разработать реше-

ние проблемной ситуации. 

Самый низкий уровень оригинальности, мотивации 

и самостоятельности студенты продемонстрировали на 

семинарах, организованных в форме диалогов, интер-

вью в парах и импульс-сообщений. Основной причиной 

невысокой продуктивности деятельности стала новизна 

методов организации деятельности для студентов.  

Анализ полученных знаний и развития творческой 

активности на традиционных и инновационных заняти-

ях показал устойчивую тенденцию перехода части сту-

дентов из группы с низкой степенью (49 %) развития 

творческой активности при традиционных методах ор-

ганизации обучения в группу студентов со средней сте-

пенью (51 %) творческой активности на инновацион-

ных занятиях. Одновременно наблюдалось сокращение 

количества студентов с низкой творческой активностью 

до 32 %, что на 17 % меньше результата первого се-

местра по данному показателю. 

Выбранное научное направление считаем перспек-

тивным с позиции слабой представленности темы в тео-

ретических и практических исследованиях при наличии 

значительного количества работ, отражающих общие 

проблемы и тенденции развития политологического 

образования.  

Сегодня востребовано внедрение новых технологий, 

направленных на рациональную организацию самосто-

ятельной деятельности обучаемых и повышение роли 

самого студента в этом процессе. Важным направлени-

ем работы может стать развитие на инновационных 

занятиях поливариативного мышления в процессе ре-

шения практических профессиональных задач. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Анализ остаточных знаний по дисциплине «Поли-

тические технологии» отражает существенную разни-

цу в показателях организации обучения в традицион-

ной форме и при инновационном обучении. Так, ис-

пользованные методы организации инновационного 

обучения по дисциплине «Политические технологии» 

в форме лекций (проблемная лекция, бинарная лек-

ция, лекция-визуализация, лекция-консультация, лек-

ция – анализ ситуаций) показали свою высокую ре-

зультативность относительно традиционной академи-

ческой лекции.  

Инновационные методы организации практических 

занятий также оцениваются в рамках исследования как 

более результативные относительно традиционных 

практических занятий. Инновационные методы и фор-

мы организации лекционных и практических занятий 

позволяют повысить уровень мотивации обучения сту-

дентов-политологов; повысить уровень усвоения и ка-

чества знаний по изучаемой дисциплине; сформировать 

устойчивый интерес к изучаемой дисциплине; разнооб-

разить процесс обучения за счет использования различ-

ных методов и форм организации обучения; усилить 

направленность на получение практического опыта в бу-

дущей профессиональной деятельности; подготовить 

студентов к многообразию профессиональных ситуа-

ций, возникающих в реальной политической практике; 

сделать процесс обучения современным, имеющим ин-

терактивную направленность.  
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Abstract: The disciplines of the programme “Political Science” are characterized by their variability and the number of 

theories and concepts that are of the same scientific nature. Consequently, teaching these disciplines offers specific oppor-

tunities enabling students to develop creative thinking, practical skills and theoretical knowledge. The paper describes  

the analysis of academic performance of political science students in the discipline “Political Technologies”. The assess-

ment of knowledge obtained was carried out in the form of selective testing based on the results of teaching the discipline 

in traditional and innovative forms. Traditional lectures and innovative lectures, as well as tutorials organized in various 

forms were subject to separate monitoring. The innovative lectures were specified the following: problem lecture, binary 

lecture, visualization lecture, consultation lecture, situation analysis lecture. Innovative tutorials included classes, which 

use the following teaching methods and techniques: dialogues and interviews in pairs, impulse messaging, role-playing, 

boards with notes, flashcards, opinion cards, Case Study method. A study of students’ level of learning proved high effec-

tiveness of innovative methods and forms of teaching political disciplines to the students. The final indicators demonstrat-

ed the difference in the level of knowledge obtained from a number of traditional lectures (14.4 %) and from practicing 

innovative lectures (15.6 %). Students demonstrated a higher level of learning after attending innovative classes. The study 

allows concluding about the necessity to introduce innovative methods, technologies and teaching aids into the educational 

process of a university in teaching political disciplines, which corresponds both to the interests of students and to the cur-

rent development of society. 
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ный вуз Самарской области, центр инновационного и технологического раз-
вития региона. 

Создан в 2001 году путем объединения Тольяттинского политехнического 
института (основан в 1951 году как филиал Куйбышевского индустриального 
института) и Тольяттинского филиала Самарского государственного педагоги-
ческого университета (основан в 1987 году).

ТГУ сегодня
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по 25 УГСН, НИИ прогрессивных технологий, Институт ДО «Жигулевская доли-
на», Военный учебный центр.

– 38 центров компетенций с современной материально-технической ба-
зой, созданных с 2011 года.

– Аккредитация в 8 системах на стандартные испытания, исследования  
и инжиниринг.

– Основные направления: передовые цифровые, интеллектуальные про-
изводственные технологии, роботизированные системы, новые материалы  
и способы конструирования, экологически чистая и ресурсосберегающая 
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от 09.04.2010 № 219 и № 220 – созданы 3 лаборатории в области физическо-
го материаловедения и нанотехнологий (с приглашением ведущих ученых),  
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тетский инновационный технопарк.

– Участник НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

– Инициатор формирования 8 консорциумов, которые объединили  
69 организаций, в том числе 36 вузов, 6 научных партнеров, включая 3 органи-
зации Российской академии наук.

– Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в обла-
сти качества (2009, 2019).

– Создана Система высшего образования онлайн, продвигаемая под 
брендом «Росдистант». Проект – победитель конкурса «Проектный Олимп» 
Аналитического центра при Правительстве РФ в номинации «Управление про-
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Аннотация: Процесс формирования профессионально-коммуникативной компетентности (ПКК) сотрудника 

органов внутренних дел приходится на период его обучения в высшем учебном заведении Министерства внут-

ренних дел. В связи с этим вопрос о том, каким образом и какими средствами обозначенная компетентность 

может быть сформирована в учебном процессе, является достаточно актуальным. В работе представлена автор-

ская методика формирования ПКК курсантов и описана система ее методического обеспечения. Автор предла-

гает поэтапную реализацию методики формирования ПКК. Содержание каждого этапа имеет свою специфику  

и поставлено в зависимость от коммуникативной позиции курсанта в учебном взаимодействии, что находит 

выражение в конкретных стратегиях, отражающих репертуар ролевых позиций курсанта, тактику педагогиче-

ских действий, организационные формы, методический инструментарий, средства обучения и ожидаемый ре-

зультат, присущий определенному этапу. Методика формирования ПКК имеет свою систему методического 

обеспечения, представленную совокупностью ресурсов: научное  и учебно-методическое обеспечение, средства 

диагностического сопровождения, методические ресурсы, электронные ресурсы; она является легко воспроиз-

водимой и носит выраженный практико-ориентированный характер. Представленная методика формирования 

ПКК и система ее методического обеспечения доказали свою эффективность в ходе апробации на пилотном 

этапе эксперимента. По результатам использования методики среди респондентов экспериментальной группы 

отмечена положительная динамика, выраженная в увеличении числа курсантов с продуктивным и конструктив-

ным уровнями сформированности ПКК.  

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетентность курсанта; методика формирования про-

фессионально-коммуникативной компетентности; будущий сотрудник органов внутренних дел. 

Для цитирования: Рябцева Л.А. Методика формирования профессионально-коммуникативной компетентно-

сти курсантов – будущих сотрудников органов внутренних дел и система ее методического обеспечения // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2024. № 1. С. 17–27.  

DOI: 10.18323/2221-5662-2024-1-17-27.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основой стабильного развития любого государства 

является его кадровый потенциал. К субъектам, чья 

профессиональная деятельность обеспечивает безопас-

ность общества, предъявляются особые требования. 

Сотрудник органов внутренних дел (ОВД) не является 

исключением, поскольку от его профессионально-ком-

муникативной компетентности зависит благополучие со-

циума. Именно поэтому проблема формирования про-

фессионально-коммуникативной компетентности (ПКК) 

будущих сотрудников требует обсуждения и решения 

на уровне подготовки высшего образования. 

Анализ научных источников показал, что феномен 

ПКК в настоящее время представляет интерес. Однако 

исследователей, предпринимающих попытки опреде-

лить содержание ПКК в отношении курсантов высших 

учебных заведений МВД, не так много. Авторы [1], 

хотя и не используют термин ПКК дословно, опреде-

ляют профессиональную компетентность как значи-

мые для личности качества, позволяющие ей реализо-

вать себя в выбранном виде трудовой деятельности, 

конкретизируя при этом, что среди подобных качеств 

значится и умение правильно общаться с гражданами. 

Вместе с тем ученые обращают внимание, что необхо-

димо понимать обозначенный вид компетентности 

шире и не ограничиваться узким набором характери-

стик. Автор [2] придерживается иного подхода и под 

ПКК понимает исключительно способность к резуль-

тативному взаимодействию в ситуациях профессио-

нально-служебной деятельности, которым охватыва-

ется весь процесс коммуникации от установления 

психологического контакта до управления ходом об-

щения. Нам больше импонирует позиция расшири-

тельного понимания понятия ПКК.  

Ранее было определено, что личность приобретает 

ПКК в процессе поступательной образовательной дея-

тельности, ориентированной на профессиональное ста-

новление субъекта [3]. Сотрудник ОВД, выполняя слу-

жебно-профессиональные обязанности, выступает  

в различных личностно-профессиональных позициях 

(носитель профессионально значимых качеств, субъект 

профессионального становления и развития, субъект по-

знавательной деятельности, специалист в области  
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права, модератор служебно-профессиональной деятель-

ности и др. [4]), поэтому представляется, что границы 

исследуемого понятия гораздо шире. Следовательно, 

под ПКК мы будем понимать «интегративное систем-

но-личностное образование, оформленное через призму 

личностно-профессиональных позиций сотрудника со-

вокупностью умений, навыков, способностей, иных 

профессионально значимых характеристик, способных 

обеспечить качество профессиональной интеракции  

и приобретаемых им в статусе курсанта в процессе по-

лучения высшего образования» [5, с. 101].  

Авторы [6] предлагают развивать ПКК через фор-

мирование коммуникативных стратегий, тем самым кон-

статируя необходимость создания новой модели учеб-

ного процесса в вузе, а также обратить внимание на 

проектную деятельность. Идея о целесообразности из-

менений в образовательном процессе согласуется с точ-

кой зрения, представленной в [7; 8], где обращается 

внимание на потенциал цифровых образовательных 

технологий, способствующих индивидуализации обра-

зовательного процесса, в ходе которого происходит 

формирование профессиональных коммуникативных 

компетенций. В [9] показано, что информационно-

образовательная среда благоприятствует формирова-

нию интеллектуально развитой личности, обладающей 

необходимым уровнем профессиональных и коммуни-

кативных знаний и компетенций, способной к эффек-

тивной профессиональной деятельности. Мы согласны 

с тем, что названные ресурсы нацеливают курсанта на 

приобретение опыта обращения с информацией, пре-

доставляют ему возможность самостоятельно управ-

лять учебной коммуникацией. В [10] также подчерки-

вается, что эффективно развивать профессиональную 

коммуникативную компетенцию можно в ролевых 

играх и сюжетных упражнениях. В [11] в поисках воз-

можностей для совершенствования подготовки со-

трудников ОВД обращается внимание на использова-

ние ментальных карт в учебном процессе. Представ-

ленные автором данные педагогического экспери-

мента подтверждают выдвинутую им гипотезу о по-

ложительном влиянии ментальных карт на познава-

тельную активность обучающихся, совершенствова-

ние мыслительного процесса. По нашему мнению, 

возможности применения интеллект-карт на занятиях 

безграничны, работа с ними привлекательна для всех 

субъектов образовательных отношений. Единствен-

ным недостатком можно назвать времязатратность их 

создания.  

Стоит также отметить, что, несмотря на разброс 

мнений в части выбора способов формирования ПКК, 

все исследователи соглашаются с тем, что формирова-

ние ПКК должно происходить в период обучения кур-

санта в вузе, когда основным форматом развития лич-

ности выступают учебные занятия и внеучебная дея-

тельность [12]. Вузы МВД Республики Беларусь заин-

тересованы в организации процесса формирования 

ПКК курсантов. Однако адекватной целостной методи-

ки формирования ПКК и системы ее методического 

обеспечения не выявлено.  

Цель исследования – разработка методики форми-

рования профессионально-коммуникативной компе-

тентности курсантов – будущих сотрудников ОВД  

и системы ее методического обеспечения. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основополагающими принципами методики фор-

мирования ПКК были избраны принцип субъектности, 

диалогический принцип, принцип ценностно-смысло-

вой направленности учебной деятельности. В основе 

принципа субъектности лежит представление о курсан-

те как самоценном субъекте профессионального ста-

новления, которому свойственны мобильность, много-

задачность, гибкость мышления, активность, проявля-

ющиеся, в частности, в учебной деятельности. Диало-

гический принцип предусматривает, что субъекты об-

разовательных отношений выступают равноправными 

партнерами учебной коммуникации. Принцип ценност-

но-смысловой направленности учебной деятельности 

предполагает, что в процессе учебного взаимодействия 

происходит формирование смыслоориентированных 

личностно-профессиональных позиций будущего со-

трудника ОВД.  

Для реализации методики была выбрана учебная 

дисциплина специального цикла – «Уголовное право». 

Ключевыми критериями отбора выступили наличие 

непосредственной взаимосвязи содержания учебной 

дисциплины с будущей профессиональной деятельно-

стью сотрудника, а также количество часов, отводимых 

на изучение дисциплины, достаточное для использова-

ния возможности организовать работу по формирова-

нию ПКК максимально разнообразно и эффективно.  

Методика предполагает формирование ПКК кур-

сантов в три этапа: этап мотивации к учебной комму-

никации, этап интенсификации учебной коммуника-

ции, этап приращения практико-ориентированных 

умений и навыков. Этапы методики реализуются  

в стратегиях взаимодействия в учебной коммуникации: 

стратегии стимулирования учебной коммуникации  

(1-й этап), стратегии обогащения учебной коммуника-

ции (2-й этап), стратегии насыщения учебной комму-

никации (3-й этап). 

С учетом того, что педагогическое взаимодействие 

есть интерактивный процесс между воспитателем и во-

спитанником1, в структуре стратегии были выделены 

тактика действий педагога, реализуемая в организаци-

онных формах, и используемый в этих целях методиче-

ский инструментарий, средства обучения. Каждая стра-

тегия содержит репертуар ролевых позиций обучающе-

гося, которые являются сменными и соотносятся с уров-

нями сформированности ПКК, отраженными в разрабо-

танном нами профиле ПКК [5].  

Степень сформированности ПКК была представлена 

тремя уровнями ее проявления: репродуктивным, продук-

тивным, конструктивным. Репродуктивный уровень про-

явления сформированности ПКК курсанта отражает го-

товность быть вовлеченным в учебную коммуникацию, 

руководствоваться рекомендациями, алгоритмами; про-

дуктивный – согласуется с нацеленностью на приобрете-

ние, приращение коммуникативного опыта; конструктив-

ный – характеризует достижение состояния интегративно-

го единства потребности в реализации собственного ком-

муникативного потенциала и качественного преобразова-

ния коммуникативного взаимодействия.  

                                                            
1 Полосова Л.Б. Психологические проблемы педагогиче-

ского взаимодействия педагогов и детей // Педагогическое 

образование в России. 2012. № 6. С. 203–206. EDN: PULXAZ. 
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Для реализации методики формирования ПКК была 

сформирована система методического обеспечения, 

предназначенная для всестороннего сопровождения дея-

тельности, предшествующей и непосредственно связан-

ной с содержанием учебной коммуникации, в ходе кото-

рой происходит формирование ПКК курсанта.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика формирования ПКК 

Первый этап – этап мотивации к учебной коммуни-

кации – характеризуется усилением учебной мотива-

ции. Педагогические задачи на данном этапе направле-

ны на осознание курсантом социальной значимости 

выбранной профессии, готовность обеспечить безопас-

ность жизнедеятельности общества, активизацию по-

требности в знании правовых основ противодействия 

преступным посягательствам и их предупреждения, 

необходимость развития способности осуществлять 

коммуникацию в этой связи, получение рефлексивного 

опыта. На данном этапе используется стратегия стиму-

лирования учебной коммуникации, описывающая так-

тику действий в отношении курсантов, занимающих 

ролевые позиции ожидающего мотивации, активного 

участника, со-участника мотивации. Выделенные пози-

ции отвечают уровням сформированности ПКК: ожи-

дающий мотивации обладает репродуктивным уровнем 

ПКК, активный участник – продуктивным, для со-

участника мотивации характерен конструктивный уро-

вень ПКК.  

Обучающийся в ролевой позиции ожидающего мо-

тивации нуждается в сопровождении учебной комму-

никации со стороны педагога, позволяющем помочь 

курсанту осознать значение собственного профессио-

нального выбора, побудить его к познанию и коммуни-

кации, привить навыки самоанализа. Это возможно че-

рез участие курсанта в формулировании целей (задач) 

занятия, выполнении творческих заданий, квестах.  

Активному участнику учебной коммуникации важно 

сознавать себя профессионально полезным, упражняться 

в применении знаний, умений, навыков, развивать спо-

собности, определяющие качество коммуникации, сти-

мулировать познавательную активность, следить за сво-

ими успехами. Формами активности обучающегося  

в таком случае станут выполнение заданий для самосто-

ятельной работы, создание презентаций и др.  

Курсант в ролевой позиции со-участника учебной 

коммуникации нацелен на учебное сотрудничество, 

способен выступить равноправным партнером в учеб-

ном взаимодействии. Тактика педагогических действий 

будет направлена на обеспечение участия в улучшении 

имиджа профессии, поощрение познавательной и ком-

муникативной активности в учебном процессе, под-

держание инициативы по реорганизации учебной ком-

муникации. Их эффективность достигается посред-

ством вовлечения курсанта в участие в конференциях, 

семинарах, поручения ему сбора и обработки статисти-

ческих данных, разработки учебных опорных схем и др.  

Второй этап – этап интенсификации учебной ком-

муникации – предполагает активизацию учебной ком-

муникации при субъект-субъектной позиции участни-

ков образовательного процесса. Этот этап связывается  

с приобретением обучающимся опыта профессионально 

ориентированной коммуникации в процессе усвоения 

теоретического материала. Педагогические задачи на-

правлены на осмысление необходимости личностного 

роста как залога профессионального саморазвития, фор-

мирование готовности качественного выполнения слу-

жебно-профессионального долга, исключающего воз-

можность принятия решений, противоречащих закону.  

В процессе учебной деятельности происходит наращи-

вание коммуникативного взаимодействия, обеспечива-

ющего обучение управлению информацией и обраще-

нию с ней, достигается понимание необходимости кор-

ректировать собственные подходы к участию в деятель-

ности. На этапе интенсификации учебной коммуникации 

используется стратегия обогащения учебной коммуни-

кации, включающая тактику действий в отношении кур-

сантов, выступающих в ролевой позиции наблюдателя, 

партнера и фасилитатора соответственно. Репертуар ро-

левых позиций соотносится с уровнями ПКК (согласно 

профилю ПКК): наблюдателю свойственен репродук-

тивный уровень ПКК, партнеру – продуктивный, фаси-

литатору – конструктивный.  

Курсант в ролевой позиции наблюдателя учебной 

коммуникации избегает проявлять себя в деятельности. 

Тактика педагогических действий требует создания 

условных поводов для взаимодействия с целью активи-

зации участия обучающегося, преодоления пассивно-

сти, включения его в процесс учебной коммуникации. 

Это станет возможным посредством выполнения заданий 

по подбору литературы, видеофрагментов по теме, уча-

стия в дискуссиях, выполнения тестовых заданий и др. 

Обучающийся, занявший ролевую позицию партне-

ра учебной коммуникации, нацелен на активное нара-

щивание собственного участия в учебной коммуника-

ции. Тактика педагогических действий в таком случае 

будет включать предоставление возможностей для лич-

ностного развития, диалогового взаимодействия, про-

явления со-причастности к управлению учебной комму-

никацией, анализа совместно достигнутых результатов.  

Оптимальными организационными формами выступают 

анализ судебных решений, подготовка совместных пуб-

ликаций по теме, выступление по теме, работа с элек-

тронными базами правовой информации. 

Курсант в роли фасилитатора, участвуя в учебной 

коммуникации, помогает развиваться другим, способ-

ствует созданию условий для результативного взаимо-

действия, поддерживает проявление инициативы со 

стороны других участников коммуникации, тем самым 

интенсифицируя собственную личностно-деятельност-

ную активность. Тактика педагогических действий  

в отношении такого обучающегося отличается обеспе-

чением возможности для саморазвития посредством 

стимулирования развития способности по организации, 

поддержке, видоизменению учебой коммуникации. 

Формами деятельностной активности фасилитатора вы-

ступают конструирование тестовых заданий, моделиро-

вание учебных задач на основе судебных решений, уча-

стие в разработке нестандартных ситуаций учебной 

коммуникации и др. 

Третий этап – этап приращения практико-ориенти-

рованных умений и навыков – характеризуется совер-

шенствованием умений и навыков прикладного харак-

тера по самостоятельной организации курсантами  
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коммуникации, познавательной активности, рефлексии. 

Происходит наращивание потребности курсанта в са-

мостоятельном планировании, организации, сопровож-

дении интеракции, последующей оценке ее эффектив-

ности и собственного участия в ней. На третьем этапе 

используется стратегия насыщения учебной коммуни-

кации, описывающая тактику действий в отношении 

курсантов, выступающих в ролевых позициях стажера, 

ассистента, супервайзера (наставника, организатора 

работ). Выделенные позиции отвечают уровням сфор-

мированности ПКК: стажер обладает репродуктивным 

уровнем ПКК, ассистент – продуктивным, супервайзер – 

конструктивным уровнем ПКК. 

Курсант в ролевой позиции «стажер» нацелен на со-

вершенствование прикладных умений и навыков, готов 

тренироваться в принятии самостоятельных решений, 

взаимодействовать с другими участниками интеракции 

в данной связи, однако нуждается в поддержке и оценке 

собственных усилий со стороны. Тактика педагогиче-

ских действий в отношении такого обучающегося 

предполагает обеспечение коррекции навыков самосто-

ятельной работы, его участия в учебной коммуникации, 

создание условий для повышения самооценки, осозна-

ния готовности анализировать содержание деятельно-

сти. Формами деятельностной активности для него мо-

гут выступить выполнение индивидуальных заданий, 

включая самостоятельную работу, работа в парах (ма-

лых группах), участие в обсуждении решений ситуа-

тивных задач и моделировании их исходных условий. 

Курсант-ассистент способен организовать себя, 

продуктивно взаимодействовать с участниками ин-

теракции, владеет навыками самостоятельной работы. 

Тактика педагогических действий в настоящем случае 

будет направлена на поддержание личностного само-

контроля, вовлечение лица в самостоятельную деятель-

ность в целях ее совершенствования, развитие комму-

никативных способностей, поддержку рефлексивной 

активности обучающегося. Формами деятельностной 

активности в настоящем случае станут участие курсан-

та в информационно-разъяснительной работе, подго-

товке викторин, квестов, обучающих семинаров и др., 

сопровождение выполнения заданий, решения задач. 

Применительно к контексту исследования обучаю-

щийся, находящийся в ролевой позиции супервайзера, 

выступает лидером, способным организовать других 

для достижения целей коммуникации, координировать 

совместную деятельность. Тактика педагогических 

действий в данной связи потребует направить усилия 

супервайзера на оказание помощи участникам учебной 

коммуникации в управлении собой, освоении форм 

деятельностной активности; целесообразно вовлекать 

его в планирование и организацию учебной коммуни-

кации. Это возможно реализовать, привлекая курсанта 

в позиции супервайзера к разработке заданий для само-

стоятельной работы, игр и кроссвордов для электронного 

учебно-методического комплекса (ЭУМК), созданию 

тематических видеосюжетов, планированию учебных 

занятий, разработке дидактических материалов и др. 

Методическое сопровождение  

Все ресурсы, используемые нами для реализации 

методики формирования ПКК курсантов, были вклю-

чены в методическое обеспечение и систематизированы 

с опорой на идеи Е.И. Снопковой2. Методическое сопро-

вождение осуществлялось на всех этапах методики  

и включало средства диагностики, методические ресурсы, 

учебное обеспечение, электронные ресурсы (таблица 1). 

Средства диагностики  

Средства диагностики представлены авторским диа-

гностическим инструментарием (шкала диагностики 

ценностно-смысловых компетенций, анкета для изуче-

ния когнитивных стратегий, анкета для диагностики 

уровня сформированности ПКК).  

Шкала диагностики ценностно-смысловых компе-

тенций включает 20 суждений (например, «уважать 

герб, гимн, флаг своего государства считаю своей обя-

занностью»), оцениваемых курсантом на предмет со-

гласия либо несогласия с предложенными утверждени-

ями (ответы «да»/«нет»). Указанный инструментарий 

позволяет оценить уровень сформированности компе-

тенций (патриотизм, умение ретранслировать идеи 

национальной идентичности, умение ориентировать 

социум на восприятие идей патриотического воспитания 

собственным поведенческим примером), входящих в со-

став аксиологического компонента ПКК и характеризую-

щих курсанта как носителя патриотических ценностей.  

Анкета для изучения когнитивных стратегий поз-

воляет составить представление об уровне сформиро-

ванности когнитивного компонента ПКК курсантов, 

куда входят такие компетенции, как способность тол-

ковать норму права, отбирать материал, управлять по-

знанием и т. д. Курсанту предлагается, используя отве-

ты «согласен», «скорее согласен, чем не согласен», 

«скорее не согласен, чем согласен», «не согласен», оце-

нить ряд утверждений (например, «я постоянно улуч-

шаю свои умения и навыки, помогающие мне в обуче-

нии», «при подготовке к занятию я продумываю, как 

помочь себе запомнить (систематизировать) учебный 

материал» и т. д.). 

Анкета для диагностики уровня сформированности 

ПКК содержит перечень утверждений, которые необ-

ходимо оценить по четырехбалльной шкале, где «4» – 

«полностью согласен», «3» – «скорее согласен, чем не 

согласен», «2» – «скорее не согласен, чем согласен», 

«1» – «абсолютно не согласен». Группы вопросов анке-

ты составлены таким образом, чтобы получить данные 

об уровнях сформированности компетенций каждого 

компонента ПКК (аксиологического, когнитивного, 

операционально-деятельностного, рефлексивного) и со-

отнести результаты анкетирования с данными других 

средств диагностики.  

Методические ресурсы  

Методические ресурсы включают профиль ПКК  

и стратегии взаимодействия курсанта и преподавателя  

в учебной коммуникации. Профиль ПКК был создан 

нами с учетом содержания и структуры понятия ПКК, 

представлен тремя уровнями ее сформированности 

(репродуктивным, продуктивным, конструктивным)  

в разрезе компонентного состава ПКК (аксиологический, 

                                                            
2 Снопкова Е.И. Методологическая культура педагога: 

междисциплинарные основы и теоретическое содержание. 

Могилев: Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова, 2017. 188 с. 
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Таблица 1. Методическое обеспечение методики формирования профессионально-коммуникативной  

компетентности курсантов 

Table 1. Methodological support of the methodology for developing professional and communicative competence of cadets 

 

 

Методическое обеспечение 

Средства диагностического  

сопровождения 

Методические 

ресурсы 

Учебно-методическое  

обеспечение 

Электронные 

ресурсы 

Этап мотивации к учебной коммуникации (1-й этап методики) 

Анкета для диагностики уровня 

сформированности ПКК.  

Шкала диагностики ценностно-

смысловых компетенций.  

Анкета для изучения  

когнитивных стратегий курсантов 

Профиль ПКК. 

Стратегия  

стимулирования  

учебной  

коммуникации 

Комплект тестовых заданий. 

Комплект заданий  

для самостоятельной работы. 

Методические разработки занятий. 

Интеллект-карты.  

Учебное пособие 

ЭУМК  

«Уголовное  

право»,  

мультимедиа- 

презентации 

Этап интенсификации учебной коммуникации (2-й этап методики) 

Анкета для диагностики  

уровня сформированности ПКК.  

Шкала диагностики  

ценностно-смысловых компетенций.  

Анкета для изучения  

когнитивных стратегий  

курсантов 

Профиль ПКК. 

Стратегия  

обогащения  

учебной  

коммуникации 

Комплект тестовых заданий. 

Комплект заданий  

для самостоятельной работы. 

Памятка по подготовке публикаций по теме. 

Методическая разработка квиза  

«Зная, применяю!». 

Учебное пособие 

ЭУМК  

«Уголовное  

право»,  

мультимедиа- 

презентации 

Этап приращения практико-ориентированных умений и навыков (3-й этап методики) 

Анкета для диагностики  

уровня сформированности ПКК.  

Шкала диагностики  

ценностно-смысловых компетенций.  

Анкета для изучения  

когнитивных стратегий  

курсантов 

Профиль ПКК. 

Стратегия  

насыщения  

учебной  

коммуникации 

Комплект тестовых заданий.  

Комплект заданий  

для самостоятельной работы.  

Методическая разработка интерактивной игры  

«Преступления против собственности».  

Рекомендации по работе с электронными  

базами правовой информации 

ЭУМК  

«Уголовное  

право», 

мультимедиа- 

презентации 

 

Примечание. ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс. 

Note. ЭУМК is electronic educational-methodical complex. 

 

 

 

когнитивный, операционально-деятельностный, рефлек-

сивный компоненты). Его содержание выступило ори-

ентиром, определяющим результативность разработан-

ной методики формирования ПКК.  

Учебно-методические пособия  

В процессе использования методики формирования 

ПКК предусматривается применение авторских мето-

дических разработок, тестовых заданий, заданий для 

самостоятельной работы, памяток по подготовке пуб-

ликаций, рекомендаций по работе с электронными ба-

зами правовой информации, учебного пособия «Уго-

ловное право. Общая часть в схемах»3.  

Авторские методические разработки – квиз «Зная, 

применяю!», интерактивная игра «Преступления про-

тив собственности» – предусматривают организацию 

учебного занятия как интерактивной формы субъект-

субъектного взаимодействия. Это способствует разви-

тию коммуникативных навыков, обогащению опыта 

деятельностной активности обучающегося в нестан-

                                                            
3 Рябцева Л.А., Воспякова О.Ф. Уголовное право. Общая 

часть в схемах. Могилев: Могилевский институт МВД, 2021. 

160 с. 

дартных условиях, повышает уровень его самооргани-

зации, активизирует творческий потенциал, стимулиру-

ет к саморефлексии. Методические разработки имеют 

авторское мультимедийное сопровождение в формате 

интерактивных презентаций, созданных в программе 

Power Point. Примером может служить игровое поле  

с четырьмя тематическими категориями, каждая из ко-

торых содержит пять вопросов. Курсанту предоставля-

ется право выбора категории и ном́ера вопроса в ней.  

С помощью клика мышью на экран выводится вопрос,  

в правильности ответа на который отвечающий и другие 

участники занятия могут убедиться при выводе ответа на 

экран путем повторного клика (рис. 1).  

Квиз «Зная, применяю!». Методическая разработка 

квиза «Зная, применяю!» содержит подробное описание 

всех этапов занятия. Квиз, как организационная форма 

занятия, позволяет реализовать образовательную функ-

цию с использованием приемов игротехники посред-

ством выполнения обучающимися заданий следующего 

типа: 1) задание, нацеленное на актуализацию опорных 

знаний («Облако тегов»); 2) задания, ориентированные 

на применение самостоятельно полученного знания 

(«Цепная реакция», «Ваш выбор», «Круг обязанностей»); 

3) задание рефлексивного типа («Чемодан, корзина, 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2024. № 1 21
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Рис. 1. Скриншот фрагмента интерактивной презентации к квизу «Зная, применяю!» 

Fig. 1. Screenshot of a fragment of the interactive presentation for the quiz “If I Know, I Apply!” 

 

 

 

мясорубка»). Предлагаемые задания ориентированы на 

сплочение малых групп, обучение взаимодействию, 

преодолению разногласий, распределение индивиду-

альных (групповых) усилий, формирование чувства 

ответственности и самоконтроля, что в полной мере 

отвечает сущностной природе ПКК.  

Интерактивная игра «Преступления против соб-

ственности». Реализуется в учебном процессе при изу-

чении Особенной части уголовного права, что отвечает 

сущности этапа приращения практико-ориентирован-

ных умений и навыков (3-го этапа методики), ориенти-

рующего курсанта на применение норм права в кон-

кретных ситуациях. Выполнение задания «Блиц-опрос» 

ориентирует группу на необходимость быстрого приня-

тия правильного решения, развитие умения слушать  

и слышать друг друга, формирование навыков аргумен-

тации, убеждения. Задания «От теории к практике»,  

«В объективе камеры», «Мульти-задача» имеют при-

кладной характер, способствуют развитию аналитиче-

ских и коммуникативных способностей, совершенство-

ванию навыков самостоятельной работы, управления 

деятельностью, а также осознанию готовности прини-

мать законодательно обусловленные решения, уважи-

тельно относиться к закону и прививать аналогичное 

отношение окружающим. На заключительном этапе 

игры используется метод рефлексии «Акрослово», поз-

воляющий оценить игру и свое участие в ней, ответив 

на вопросы «Как вы оцениваете сегодняшнее занятие? 

Каким оно для вас было (благодаря вам)?» и записав 

ответ на каждую букву используемого слова (слово 

связано с темой занятия – «имущество»). Участие в та-

кой деятельности способствует осмыслению итогов 

учебной коммуникации, корректировке стратегии груп-

пового взаимодействия и единоличного участия в при-

нятии решений. 

Тестовые задания. Созданы автором, включают  

в себя вопросы, нацеленные на узнавание изученного 

материала (например, дается понятие преступления  

и предлагается выбрать один из предложенных вариан-

тов ответа, определяющих его), сопоставление или 

сравнение учебной информации, а также самостоятель-

ное применение знаний (например, «Дополните предло-

женное утверждение: "Соучастие – это умышленное 

совместное участие…"»). Такого рода задания органи-

зуют мыследеятельность, способствуют саморефлексии. 

Задания для самостоятельной работы. Использу-

ются на семинарских и практических занятиях. Обуча-

ющимся раздается специально заготовленный текст  

с ошибками (теоретический материал, законодательные 

положения и др.). Курсанты работают в парах в течение 

4–5 мин, ищут ошибки, затем пары объединяются  

в четверки с целью сравнить найденные ошибки. В слу-

чае, когда найдены не все ошибки, организуется объ-

единение в восьмерки (при необходимости). Исправ-

ленный текст выводится на экран. Работа с таким зада-

нием способствует принятию компромиссных решений, 

ориентирует на восприятие чужого мнения, создает 

условия для выработки стратегий взаимодействия, сти-

мулирует рефлексивную деятельность обучающихся.  

Интеллект-карты. Своего рода опорный конспект 

по теме, который составляется преподавателем либо 

хорошо успевающими курсантами. Обучающемуся 

предлагается составить ответ на поставленный вопрос, 

используя интеллект-карту. Это требует от него опре-

деленной самоорганизации и самостоятельности, со-

действует гибкости мышления, поиску новых решений, 

возможному привлечению групповых усилий в случае 

возникновения затруднений.  

Памятка по подготовке публикаций. Включает по-

шаговый алгоритм по написанию курсантом эссе, тези-

сов, статьи, содержит рекомендации по его выполне-

нию. Начиная с этапа интенсификации учебной комму-

никации (2-го этапа методики), обучающийся под руко-

водством преподавателя или самостоятельно имеет 

возможность получить новый опыт в части подготовки 

авторского текста по выбранной тематике, тем самым 

совершенствовать навыки обращения с информацией, 

ее систематизации, управления познанием, выражения 

самостоятельно сформулированных выводов, оценки себя 

в настоящей деятельности. Такого рода деятельность  

Осуждение с 

условным

неприменением 

наказания

1 2 3 4 5

Осуждение с 

отсрочкой 

исполнения

наказания

1 2 3 4 5

Превентивный 

надзор
1 2 3 4 5

Профилактическое 

наблюдение 1 2 3 4 5

ВОПРОС 2.
Какое наказание должно быть назначено
лицу, чтобы при соблюдении других
необходимых условий суд мог вынести
постановление об условном
неприменении наказания?

ОТВЕТ: 
Лишение свободы

ТАБЛО

Осуждение с условным неприменением наказания
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позволяет приобрести умение доступно и логично изла-

гать сформированное мнение, давать независимую 

оценку фактам, явлениям, отвечать на поставленные 

вопросы.  

Учебное пособие. В основу создания учебного посо-

бия «Уголовное право. Общая часть в схемах»4, имею-

щего гриф Министерства образования Республики Бе-

ларусь, положен подход, предусматривающий исполь-

зование в процессе обучения структурно-логических 

схем В.Ф. Шаталова5. В пособии представлен учебный 

материал по Общей части уголовного права в виде 

опорных схем, сконструированных сообразно принци-

пам компактности и информационной насыщенности  

и являющихся универсальным инструментарием орга-

низации учебной деятельности. Его использование мо-

билизует усилия курсанта на формирование индивиду-

ального стиля познания, учет особенностей собствен-

ной мыследеятельности, готовности планировать ком-

муникацию и анализировать ее результаты на основе 

самостоятельно освоенной информации.  

Электронные ресурсы 

ЭУМК «Уголовное право», мультимедиапрезента-

ции выступают средствами учебной коммуникации  

в части визуализации информации, обратной связи пре-

подавателя с курсантами. Посредством ЭУМК курсант 

способен организовать самоподготовку к занятию, 

определив собственный режим, темп, стиль работы, что 

содействует самоорганизации обучающихся. Мульти-

медиапрезентации – цифровой продукт, обеспечиваю-

щий продуктивность интеракции. Созданные в образо-

вательных целях мультимедиапрезентации позволяют 

адаптировать учебный материал к особенностям вос-

приятия информации обучающимися, установить кон-

такт между преподавателем и курсантом посредством 

размещения графических и анимационных объектов, 

ассоциативно связанных с тематикой презентационного 

материала.  

Рекомендации по работе с электронными базами 

правовой информации. Использование рекомендаций по 

работе с электронными базами правовой информации 

обусловлено спецификой получаемого курсантом юри-

дического образования. Обращение к ним позволит 

алгоритмизировать деятельность по поиску, отбору, 

анализу, толкованию, применению норм права, тем са-

мым усовершенствовать компетенции курсанта как 

пользователя информации, субъекта самоорганизации 

мышления. 

Апробация 

Методика формирования ПКК курсантов и ее ком-

плексное методическое обеспечение апробированы  

в ходе пилотного этапа педагогического эксперимента, 

проведенного в 2020/2021 учебном году в течение 3-го 

и 4-го учебных семестров с участием курсантов Моги-

левского института МВД Республики Беларусь 

(115 чел.). Респондентами являлись лица мужского  

                                                            
4 Рябцева Л.А., Воспякова О.Ф. Уголовное право. Общая 

часть в схемах. Могилев: Могилевский институт МВД, 2021. 

160 с. 
5 Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Архангельск: 

 Северо-Западное книжное издательство, 1990. 383 с. 

и женского пола в возрасте 18–19 лет (2-й курс), обу-

чающиеся по специальностям «Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности», «Правовое обес-

печение общественного порядка и общественной без-

опасности». Основой деления групп на эксперимен-

тальную (ЭГ) и контрольную (КГ) выступила их исход-

ная сформированность для реализации учебного про-

цесса (вне экспериментальной работы) по двум обозна-

ченным выше специальностям. Таким образом, состав 

ЭГ был образован обучающимися специальности «Пра-

вовое обеспечение оперативно-розыскной деятельно-

сти», а КГ – «Правовое обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности». Проверка од-

нородности ЭГ и КГ осуществлялась с применением  

U-критерия Манна – Уитни и подтвердила возможность 

участия групп в эксперименте. Для оценки уровня 

сформированности ПКК использовалась разработанная 

автором анкета для диагностики уровня сформирован-

ности ПКК.  

По результатам пилотного этапа педагогического 

эксперимента, проводимого в течение одного учебного 

года, после применения методики была выявлена по-

ложительная динамика в ЭГ наряду с отсутствием тако-

вой в КГ (таблица 2). После использования авторской 

методики и системы ее методического обеспечения 

было установлено, что количество курсантов с кон-

структивным уровнем сформированности ПКК увели-

чилось на 19 %, с продуктивным – на 16 %, а количе-

ство обучающихся с репродуктивным уровнем снизи-

лось в ЭГ на 35 %.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представленная авторская методика и система ее 

методического обеспечения нацелены на формирование 

ПКК курсантов как будущих сотрудников ОВД в про-

цессе обучения в вузах системы МВД с учетом комму-

никативных позиций обучающегося. В основу автор-

ской методики формирования ПКК были положены 

идеи И.А. Зимней6 о стратегиальном подходе в воспи-

тании, предполагающем, что воспитание субъекта про-

исходит в период обучения. В данной связи формиро-

вание ПКК также было представлено нами в контексте 

учебного процесса и детализировано в разработанных 

стратегиях взаимодействия обучающихся в учебной 

коммуникации. В создании комплексного методическо-

го обеспечения авторской методики мы опирались на 

работы Е.И. Снопковой7 в части полноты и системно-

сти охвата всех задействованных ресурсов. 

Результаты предварительной апробации методики 

формирования ПКК в процессе пилотного этапа педа-

гогического эксперимента выглядят достаточно опти-

мистичными и позволяют выделить некоторые ее осо-

бенности: 

                                                            
6 Зимняя И.А. Психолого-педагогическая характеристика 

стратегиального подхода и общей стратегии воспитания // 

Понятийный аппарат педагогики и образования. Вып. 11. 

Екатеринбург, 2019. С. 36–47. EDN: IXNDCA. 
7 Снопкова Е.И. Теоретические и организационно-

методические основы развития методологической культуры 

педагога в процессе непрерывного педагогического образова-

ния: дис. … д-ра пед. наук. Минск, 2020. 375 с. 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2024. № 1 23

https://elibrary.ru/ixndca


Рябцева Л.А.   «Методика формирования профессионально-коммуникативной компетентности курсантов…» 

 

Таблица 2. Результаты диагностики сформированности профессионально-коммуникативной  

компетентности (пилотный этап) 

Table 2. The results of diagnostics of professional communicative competence formedness (pilot stage) 

 

 

Уровни  

сформированности ПКК 

ЭГ=57 чел. КГ=58 чел. 

Входной контроль 
Итоговый  

контроль 
Входной контроль 

Итоговый  

контроль 

Конструктивный 9 % (5 чел.) 28 % (16 чел.)  5 % (3 чел.) 10 % (6 чел.) 

Продуктивный 56 % (32 чел.) 72 % (41 чел.) 57 % (33 чел.) 57 % (33 чел.) 

Репродуктивный 35 % (20 чел.) 0 % (0 чел.) 38 % (22 чел.) 33 % (19 чел.) 

 

 

 

1) направленность на организацию учебной комму-

никации, обеспечивающей реализацию субъектной по-

зиции курсанта, ориентированного на качественное 

выполнение служебных обязанностей посредством уча-

стия в собственном профессиональном становлении  

в период обучения;  

2) направленность на создание возможностей для 

личностно-профессионального роста каждого курсанта 

путем привлечения его к сотрудничеству в учебной 

коммуникации при конструировании заданий, создании 

видеофрагментов, их обсуждении, участии в совмест-

ном тематическом поиске, организации оценивания  

и рефлексии и др.;  

3) учет особенностей клипового мышления со-

временного обучающегося и использование положи-

тельных сторон данного типа мышления для форми-

рования ПКК; 

4) ориентированность на поэтапное поступательное 

включение курсанта в учебную коммуникацию посред-

ством постепенного наращивания его активности и до-

ли участия во взаимодействии;  

5) нацеленность на формирование ПКК как интегра-

тивного образования, содержание которого коррелиру-

ет с целями и задачами, выполнение которых возложе-

но на сотрудника ОВД государством.  

Согласимся с автором [12], что в случае, если под-

готовка курсантов будет осуществляться в условиях, 

при которых он может проявить себя как субъект учеб-

ной деятельности, то на выходе получится думающий, 

ответственный, нравственный, патриотичный, личност-

но здоровый, готовый к решению задач в интересах 

общества и государства специалист. Наличие данных 

качеств гарантирует молодому специалисту органичное 

вхождение в профессиональную среду [13].  

В процессе нашего исследования курсанты имели 

возможность сознательно и целенаправленно осуществ-

лять собственную образовательную деятельность, са-

моорганизацию, что по своему содержанию согласуется 

с одним из выделенных в [14] условий развития позна-

вательного интереса у курсантов вузов МВД России.  

В таких условиях обучающийся способен осмыслить 

себя в деятельности, скорректировать собственное уча-

стие в ней, обогатить и усовершенствовать личностный 

потенциал, что констатировалось в [15] при исследова-

нии процесса формирования рефлексивного компонен-

та у курсантов вузов МВД.  

Использование в контексте реализации авторской 

методики интерактивных презентаций, работа с интел-

лект-картами, схемами учебного пособия способствуют 

формированию компетенций, позволяющих не только 

извлекать и воспринимать необходимую информацию, 

но и анализировать, критически осмысливать и рацио-

нально применять ее в своей профессиональной дея-

тельности [16; 17]. 

Курсанты, входящие в состав ЭГ, позитивно вос-

приняли все нововведения, используемые при органи-

зации и проведении занятий по уголовному праву. Осо-

бым интересом с их стороны пользовались квиз «Зная, 

применяю!», интерактивная игра «Преступления про-

тив собственности». Такие формы работы активизиро-

вали участников, усилили эффект сплочения групп  

в учебном взаимодействии, позволили поддержать по-

знавательный интерес к дисциплине, анонсировали но-

вые возможности нестандартного, отличного от при-

вычного коммуникативного взаимодействия.  

Учебное пособие «Уголовное право. Общая часть  

в схемах» получило положительную оценку как от обу-

чающихся, так и от преподавателей. В качестве его до-

стоинств отмечены простота и удобство использования, 

компактность подачи материала, логичность его систе-

матизации. Курсант при работе с пособием изначально 

настраивается позитивно на овладение материалом, 

потому что теоретический материал, представленный  

в пособии в виде схем, не отпугивает его своим объемом. 

Интерес со стороны обучающихся вызвало исполь-

зование интеллект-карт на самих занятиях и при подго-

товке к ним. Их восприятие курсантами в полной мере 

согласуется с мнением исследователей о том, что ин-

теллект-карта, как краткая форма презентации учебного 

материала, повышает интерес, внимание и мотивацию 

обучающегося [18], координирует мышление [19]. Од-

нако необходимо отметить, что при самостоятельном 

составлении интеллект-карт некоторые курсанты испы-

тывали затруднения в связи с необходимостью соотне-

сти общее и частное, определить приоритетность пода-

чи материала, сохранить в схеме оптимальный мини-

мум информации. 

Практическая значимость разработанной методики  

и системы ее методического обеспечения состоит  

в возможности их использования специалистами учеб-

но-методических отделов, профессорско-преподаватель-

ским составом вузов системы МВД, а также гражданских 
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вузов. При использовании в учебном процессе вуза 

МВД авторской методики и системы ее методического 

обеспечения реализуется подготовка специалиста со 

сформированной ПКК, способного осуществлять про-

фессиональное взаимодействие в условиях информаци-

онного общества и эффективно участвовать в защите 

национальных интересов. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты предварительной апробации методики 

показали, что ее применение способствует насыщению 

учебного процесса интерактивными формами взаимо-

действия, активизирует взаимодействие обучающихся  

в процессе учебной коммуникации, стимулирует разви-

тие качеств, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности (умение работать в команде, ана-

лизировать информацию, ответственность и др.). Таким 

образом, использование настоящей методики и системы 

ее методического обеспечения способствует прираще-

нию уровня сформированности ПКК курсантов.  
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Abstract: The process of developing professional communicative competence (PCC) of an employee of internal affairs 

agencies occurs during the period of learning at a higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs. In this 

regard, the issue of how and by what means the specified competence can be formed during the educational process is 

quite relevant. The paper presents the author’s methodology for developing the professional communicative competence of 

cadets and describes the system of its methodological support. The author proposes the systematic implementation of  

the methodology for developing professional communicative competence. The content of each stage has its own specifics 

and depends on the communicative position of a cadet in educational interaction, which is expressed in particular strategies 

reflecting the repertoire of the cadet’s role positions, tactics of pedagogical actions, organizational forms, methodological 

tools, teaching aids, and the expected result inherent in a certain stage. The methodology for developing professional 

communicative competence has its own system of methodological support represented by a set of resources: scientific and 

methodological support, diagnostic support tools, methodological resources, electronic resources; it is easily reproducible 

and has a distinct practice-oriented nature. The presented methodology for forming professional communicative compe-

tence and the system of its methodological support proved their effectiveness during testing at the pilot stage of the expe-

riment. Based on the results of its use, positive dynamics was recorded among the experimental group respondents ex-

pressed in an increase in the number of cadets with productive and constructive levels of professional communicative 

competence formedness. 
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Abstract: Based on the data of parents of primary school students in Lianyungang City, Jiangsu Province, China, this 

paper explores the impact of parental self-affirmation on educational anxiety, as well as the mechanism of parental trust in 

children’s autonomy, parental expectation, and family intimacy. A total of 983 parents of primary school students were 

surveyed using the GHQ-Self-Affirmation Scale, Parental Expectation Questionnaire, Parental Trust in Children’s Auto-

nomy Questionnaire, Parental Education Anxiety Questionnaire, and the Chinese Version of FACES II, focusing on  

the dimension of close relationships. There is a significant positive correlation between parental self-affirmation and edu-

cational anxiety (r=0.17, p<0.01), and self-affirmation positively predicts educational anxiety (β=0.07, P<0.05). In other 

words, the higher the level of parental self-affirmation, the higher the degree of parental educational anxiety. Parental trust 

in children’s autonomy, and parental expectation play a chain mediating role between parental self-affirmation, and educa-

tional anxiety. The effect of parental self-affirmation on parental expectation is moderated by family intimacy. The study 

shows that parental trust in children’s autonomy, and parental expectation, serve as a mediating bridge between parental 

self-affirmation and educational anxiety, and family intimacy can significantly positively moderate the impact of parental 

self-affirmation on parental trust in children’s autonomy. 

Keywords: educational anxiety; parental self-affirmation; parental expectation; family intimacy; parental trust in child-
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INTRODUCTION 

Reasons for this study 

In recent years, with the increasing importance that pa-

rents attach to their children’s education, news about the be-

haviour of parent education involution has continuously 

sparked widespread discussions, in all sectors of society. 

Education involution not only poses a threat to the physical 

and mental health of students and parents, but also seriously 

affects the healthy development of the education cause.  

In July 2021, the General Office of the CPC Central Com-

mittee and the General Office of the State Council issued 

the “Opinions on Further Reducing the Burden of Home-

work and Off-campus Training on Compulsory Education 

Students”. The “double reduction” policy aims to ensure 

the fairness of basic education, return the main position of 

basic education to the classroom, and promote high-quality 

development of basic education in China. In this context, 

exploring the causes of family education involution, and 

alleviating educational anxiety have become important 

topics for academic research. 

The influence of self-affirmation on parental educa-

tional anxiety 

Self-affirmation is a behaviour that focuses on the im-
portant aspects of the self, such as personal values and 
characteristics [1]. Self-esteem is often considered one of 
the mediating factors of self-affirmation [2]. Positive self-
affirmation is beneficial for the formation of self-esteem, 
and the development of self-confidence. 

Existing research has shown that self-esteem is signifi-

cantly positively correlated with upward social comparison 

[3]. In general, upward social comparison can bring more 

threat effects [4], and these threat effects can lead to nega-

tive emotions, such as anxiety and depression in individuals 

[5]. As a state anxiety generated in the context of education, 

educational anxiety is a negative emotion such as worry, 

panic, and sadness, that parents experience in the process of 

educating their children, due to their own high expectations 
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for their children and uncertainty about the process and 

outcome of educating their children [6]. It may also be in-

fluenced by individual self-affirmation. Therefore, this 

study hypothesises, that self-affirmation, significantly posi-

tively predicts educational anxiety (H1). 

The mediating role of parental trust in children’s  

autonomy 

Parental trust in children’s autonomy is an important 

component of parent-child trust and has a decisive impact 

on parent-child acceptance and children’s growth. Parental 

trust in children’s autonomy refers to the trust that parents 

have in their children’s ability to make rational decisions in 

important areas of life, through independent thinking and 

self-regulation, and mainly relies on their own strength to 

achieve goals. Autonomy is very important for children’s 

development. The level of parental trust, in children’s auto-

nomy, directly affects the content and extent of parental 

support for children’s autonomous development. If parents 

trust their children’s autonomy, they will provide them with 

opportunities for autonomy. Conversely, they will not provide 

sufficient support for their autonomous development [7]. 

Existing research has shown that self-affirmation is sig-

nificantly positively correlated with self-esteem [8]. Fur-

thermore, self-esteem is closely related to parent-child trust. 

Parental self-esteem is significantly positively correlated 

with parent-child trust [9]. Additionally, research has 

shown that parents with high self-esteem have higher levels 

of interaction, and satisfaction with their children [10]. 

Highly self-esteemed mothers are more likely to communi-

cate well with their children, care about their behaviour, 

provide them with greater decision-making freedom, and 

view their children as more independent. Highly self-

esteemed fathers have better communication with their 

children, and are less likely to use corporal punishment. 

This suggests that highly self-esteemed parents are more 

likely to believe in their children’s ability to be autono-

mous, provide them with more opportunities for autonomy, 

and establish a good parent-child relationship. Therefore, 

parental self-affirmation may affect their trust in their child-

ren’s autonomy. 

At the same time, trust and anxiety are closely related. 

Research has shown that trust and anxiety are significantly 

negatively correlated [11]. When individuals have a higher 

level of trust, they are less likely to experience anxiety. 

Therefore, when parents have a high level of trust in their 

children’s autonomy, their level of educational anxiety may 

be lower. 

In addition, Maslow’s Hierarchy of Needs Theory, 

points out, that individuals have the needs for security and 

belonging and love. The need for security refers to ensuring 

that individuals’ safety is not infringed upon, while the 

need for belonging and love refers more to individuals’ 

desire for close relationships and being accepted and de-

pendent on groups. When these needs are not met, indivi-

duals may experience anxiety [12]. In the family, adoles-

cents seek more fulfillment of their needs in parent-child 

relationships. When trust between parents and children is 

broken, adolescents’ ideas are often not recognised by their 

parents. They often feel rejected in parent-child communi-

cation, feel that their parents cannot understand their true 

inner thoughts, and cannot accurately express their purposes. 

They often fall into a vicious circle of self-denial, 

which directly affects the fulfillment of adolescents’ 

needs for belonging and love, leading to more anxiety 

in adolescents [12]. 

The intergenerational transmission of anxiety can occur 

both from parents to children, and from children to parents 

[13]. Parents of anxious children are more prone to deve-

loping anxiety disorders themselves [13]. The Tripartite 

Model of the Impact of the Family, on Children’s Emotion 

Regulation and Adjustment, also highlights that the emo-

tional atmosphere within the family can influence the emo-

tional capabilities of both parents and children [14].  

The development of children’s academic anxiety is signifi-

cantly influenced by their parents [15]. When parents have 

insufficient trust in their children, it can lead to increased 

feelings of anxiety in the children, which can in turn affect 

the parental own anxiety levels. Therefore, parental trust in 

children’s autonomy may have an impact on their educa-

tional anxiety. Based on the above analysis, this study  

hypothesises that parental trust in children’s autonomy me-

diates the relationship between parental self-affirmation and 

educational anxiety (H2). 

The mediating role of parental expectation 

Parental expectation is likely to be one of the factors 

that affect the development of educational anxiety. Parental 

expectation, refers to the beliefs and goals that parents hold 

about their children’s future performance, and achieve-

ments in areas such as education, career, etc. Parental ex-

pectation, is an attitude that refers to parental hopes and 

aspirations for their children in certain areas, such as aca-

demic and career success [16]. 

Self-affirmation can stimulate individuals’ motivation, 

and promote them to achieve their goals, thus obtaining  

a high level of self-worth. Self-worth is also an affirmation of 

the importance of the self. People with high self-affirmation 

have a higher sense of self-worth, because self-affirmation 

can activate the motivation for self-improvement, thereby 

enhancing their sense of self-worth [17]. 

At the same time, an important aspect of self-worth is 

self-efficacy [18]. Parental self-efficacy is reflected in the pa-

renting domain as parenting self-efficacy [19], which re-

flects whether parents believe in their ability to organise 

and execute tasks related to child rearing. Previous study 

has shown a significant positive correlation between parent-

ing self-efficacy, and parental expectation [20]. Therefore, 

self-affirmation may affect parental expectation. 

In addition, parental expectation is closely related to 

their educational anxiety [21]. Generally speaking, parental 

educational anxiety can arise at different developmental 

stages of their children, and depends on the level of 

achievement that their children meet their parental expecta-

tions. If parents have unrealistically high expectations for 

their children’s educational outcomes, and their children 

fail to meet these expectations, it can lead to anxiety in  

the parents [16; 22]. 

In summary, this study hypothesises that parental self-

affirmation may affect their educational anxiety through 

parental expectation. Based on the above analysis, this 

study proposes the hypothesis that parental expectation 

mediates the relationship between parental self-affirmation 

and educational anxiety (H3). 
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The chain mediation effect of parental trust  

in children’s autonomy and parental expectation 

Parents’ views on parent-child relationships can affect 

their level of trust in their children [23]. Parental trust, in 

turn, can also affect the quality of the parent-child rela-

tionship [24]. A good parent-child relationship and paren-

tal trust form a positive feedback loop. Parental trust in 

children’s autonomy is an important component of parent-

child trust, and it may also be influenced by the parent-

child relationship. 

The parent-child relationship also affects parental ex-

pectation. Previous study has shown that there is a signifi-

cant positive correlation, between parent-child relation-

ship and parental expectation [25]. Therefore, the level of 

parental trust in children’s autonomy may affect the level 

of parental expectation. If parents believe that their child-

ren have the ability to achieve the set goals, their expecta-

tions for their children will be higher [26]. Based on  

the above analysis, this study proposes the hypothesis that 

parental trust in children’s autonomy and parental expec-

tation act as a chain of mediators between self-affirmation 

and educational anxiety (H4). 

The moderating effect of family intimacy 

The individual-environment interaction model points 

out, that the impact of family as an external environment 

cannot be ignored in the process of individual development 

[27]. When the relationship between variables in the family 

environment is positive and beneficial, individuals will also 

develop in a positive and healthy direction [28]. The ecologi-

cal systems theory also believes that the family is one of the 

most influential microsystems on individual development, 

and a good family atmosphere is crucial for individual deve-

lopment [29]. The environment in which individuals are situ-

ated can directly influence their internal experiences [30]. 

Family intimacy, as an important indicator of measuring fa-

mily atmosphere, refers to the degree of emotional connec-

tion individuals feel with their family members. 

Self-affirmation can effectively buffer the negative im-

pact of threatening events on individuals, and individuals 

living in families are influenced by various aspects within 

the family. Family systems theory posits that families are 

composed of interacting subsystems, and all subsystems are 

interdependent. Previous research has shown that family 

intimacy is significantly negatively correlated with parents’ 

negative emotions [31], and significantly positively corre-

lated with parent-child communication [32]. Families with 

low levels of family intimacy lack communication among 

family members, which may make it difficult for parents to 

gain a deep understanding of their children. However, pa-

rental trust is mainly based on understanding of their child-

ren’s daily activities, and if this understanding is gained 

through children’s self-disclosure, the level of parental trust 

will be high [33]. 
Therefore, based on the above research, this study con-

siders three aspects: individuals (parental self-affirmation), 
environment (family intimacy), and parent-child interaction 
(parental trust in children’s autonomy), and hypothesises that 
family intimacy positively moderates the relationship be-
tween self-affirmation and children’s autonomous trust (H5). 

In summary, this study aims to explore the impact of pa-

rental self-affirmation on their educational anxiety. Mean-

while, it selects parental trust in children’s autonomy and 

parental expectation as mediating variables, and family 

intimacy as a moderating variable.  

It aims to investigate the development mechanism of 

educational anxiety to effectively buffer the phenomenon of 

educational in-tension. 

 

METHODS 

Subjects 

By using random sampling method, parents of primary 

school students from different schools were selected as sub-

jects to participate in online questionnaire surveys.  

The questionnaire instructions emphasised the authenticity 

of responses and the principle of confidentiality of the sur-

vey before the start. A total of 1219 questionnaires were 

collected, and after checking the completion of the ques-

tionnaires and excluding invalid questionnaires, 983 valid 

questionnaires were ultimately collected, with an effective 

recovery rate of 80 % (demographic variables are shown in 

Table 1). 

Measures 

Self-affirmation 

Self-affirmation was measured using the GHQ-Self-

Affirmation Scale [34]. The questionnaire consists of  

9 questions. The scoring method used in this study was  

“yes – no”, with “yes” scoring 1 point and “no” scoring  

0 points. The score range was 0–9, with higher scores indi-

cating higher levels of self-affirmation. The Cronbach’s 

alpha coefficient of the scale analysis was 0.69, indicating  

a high level of reliability and validity. 

Parental Expectation 

Parental expectation was measured using the Parental 

Expectation Questionnaire [35]. The questionnaire consists 

of 24 items, including 6 reverse-scored items, and is com-

posed of 5 dimensions: academic performance, future 

achievement, character performance, interpersonal relation-

ship and the health and psychological quality. The ques-

tionnaire uses a 5-point scale, ranging from 1 indicating 

“totally inconsistent” to 5 indicating “totally consistent”. 

The higher the score, the higher the expectation. The over-

all internal consistency coefficient of the questionnaire is 

0.93, indicating good reliability, and meeting the standards 

of psychological measurement. The standardised factor 

loadings of each item on various factors are above 0.40, 

meeting the requirements of psychological measurement, 

indicating that the questionnaire has good validity. 

Parental Trust in Children’s Autonomy 

Parental trust in children’s autonomy was measured us-

ing the Parental Trust in Children’s Autonomy Question-

naire [20]. The questionnaire consists of 21 items and in-

cludes 4 dimensions: the trust in self-reliance, the trust in 

self-regulation, the trust in self-control, and the trust in self-

assertion. The questionnaire uses a 4-point scale, ranging 

from 1 indicating “totally disbelief” to 4 indicating “total 

belief”. The higher the score, the higher the level of paren-

tal trust in children’s autonomy. The Cronbach’s alpha co-

efficient of the scale analysis is 0.95, indicating a high level 

of reliability and validity. 
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Table 1. Basic Information of Subjects (N=983) 

Таблица 1. Основная информация об участниках исследования (N=983) 

 

 

The Name of Demographic Variables Category Number of people Percentage (%) 

Parental Gender 
Male 321 32.7 

Female 662 67.3 

Parental Education Background 

Primary or Junior High School 222 22.6 

High School or Technical Secondary School 266 27.1 

College or above 495 50.4 

Family Structure 

Two-parent Family 922 93.8 

Single-parent Family 45 4.6 

Re-married Family 16 1.6 

Monthly Household Income 

Below 1000 19 1.9 

1000–3000 71 7.2 

3000–5000 184 18.7 

5000–7000 234 23.8 

7000 and above 475 48.3 

Parental Occupation 

Administrative Staff 83 8.4 

Teacher 80 8.1 

Worker 126 12.8 

Businessman 107 10.9 

Farmer 75 7.6 

Other 512 52.1 

Child Gender 
Boy 552 56.2 

Girl 431 43.8 

Is the Child an Only Child 
Yes 180 18.3 

No 803 81.7 

 

 

 

Parental Education Anxiety 

Parental education anxiety was measured using the Pa-
rental Education Anxiety Questionnaire [36]. This instru-
ment comprises 21 items, organised into 4 dimensions: 
learning anxiety, school-choice anxiety, health-related an-
xiety, and peer relationship anxiety. Responses were rated 
on a 5-point scale ranging from 1 (completely inconsistent) 
to 5 (completely consistent). Higher scores indicated ele-
vated levels of parental educational anxiety. The internal 
consistency, as measured by Cronbach’s alpha, was 0.94 in 
this study, signifying strong reliability and validity. 

Family Intimacy 

Family intimacy was measured using the Chinese Version 

of FACES II [37]. The questionnaire consists of 16 items  

and measures the intimacy dimension. It uses a 5-point scale, 

ranging from 1 indicating “no” to 5 indicating “always”. 

The higher the score, the higher the family intimacy.  

The Cronbach’s alpha coefficient of the scale analysis is 

0.80, indicating a high level of reliability and validity. 

Procedures and data processing 

Data collection 

This study collected data in the form of electronic ques-

tionnaires. The questionnaire was distributed through a ques-

tionnaire star link and QR code. Prior to the survey,  

the school personnel’s consent was obtained, and then  

the electronic questionnaire was distributed to students and 

parents by the class teacher. Before the formal response,  

the purpose of the survey and the principle of confidentiali-

ty were emphasised, and the subjects were asked to com-

plete all items independently according to the requirements 
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and their actual situation. There was no right or wrong an-

swer. After the questionnaire was collected, invalid ques-

tionnaires with missing questions, duplicate responses, or 

complete non-responses were eliminated. 

Data processing 

The data were processed and analysed using SPSS 26.0 

and the SPSS macro-Process programme developed by 

Hayes, for descriptive statistics, correlation analysis, and 

model testing. The moderated chain mediation model was 

tested, using the SPSS PROCESS macro programme for 

bias-corrected nonparametric percentile bootstrap testing 

[38]. This method involves resampling the original data 

with replacement to generate a certain number of samples 

for testing. In this study, 5000 samples were resampled with 

replacement, and the moderated chain mediation effect was 

estimated using model 83 and a 95 % confidence interval. 

 

RESULTS 

Test for common method deviation 

Due to the use of questionnaire survey method, there 

may be a certain degree of common method deviation 

among some questions. Therefore, before conducting data 

analysis, the common method deviation of all items in  

the questionnaire used in this study, was tested using Har-

man’s one-factor test. The cumulative variance explained 

by the first factor was 20.31 % (<30 %). Therefore, no seri-

ous common method bias was observed in this study. 

Descriptive statistics and associated analyses 

The descriptive statistics and correlation analysis results 

of each variable (see Table 2), indicate that self-affirmation 

is positively correlated with parental expectation, parental 

trust in children’s autonomy, educational anxiety, and fami-

ly intimacy; parental expectation is positively correlated 

with parental trust in children’s autonomy, educational an-

xiety, and family intimacy; parental trust in children’s  

autonomy is positively correlated with educational anxiety 

and family intimacy; and educational anxiety is positively 

correlated with family intimacy. 

The test of moderated mediation model 

The moderated chain mediation model was tested using 

PROCESS 4.1’s Model 83 to test the mediating effects of 

parental expectation and parental trust in children’s auto-

nomy between self-affirmation and educational anxiety, as 

well as the moderating effect of family intimacy. To reduce 

the impact of multicollinearity, all predictor variables were 

standardised in the regression analysis [39]. The results are 

shown in Tables 3–5. In equation 1, self-affirmation signifi-

cantly positively predicted parental trust in children’s auto-

nomy (β=0.27, p<0.001), and the interaction between self-

affirmation and family intimacy significantly positively 

predicted parental trust in children’s autonomy (β=0.07, 

p<0.01) (see Table 3); in equation 2, self-affirmation signi-

ficantly positively predicted parental expectation (β=0.16, 

p<0.001), and parental trust in children’s autonomy signifi-

cantly positively predicted parental expectation (β=0.30, 

p<0.001) (see Table 4); in equation 3, self-affirmation signi-

ficantly positively predicted educational anxiety (β=0.07, 

p<0.05), and parental trust in children’s autonomy and paren-

tal expectation significantly positively predicted educational 

anxiety (β=0.22, p<0.001; β=0.22, p<0.001) (see Table 5). 

The moderated mediation model is shown in Fig. 1. 

Simple effect analysis of the moderating effect 

To test the moderating effect of family intimacy on the im-

pact of self-affirmation on parental trust in children’s auto-

nomy. As shown in Table 3, the interaction between self-

affirmation and family intimacy significantly positively 

predicts parental trust in children’s autonomy (β=0.07, 

p<0.01). Further simple slopes analysis was conducted, 

with the scores of family intimacy divided into high and 

low groups, based on the mean ±1 standard deviation.  

The results are shown in Fig. 2 and Table 6. Under the con-

dition of low family intimacy (M−1SD), self-affirmation 

significantly positively predicts parental trust in children’s 

autonomy (β=0.19, p<0.001); under the condition of high 

family intimacy (M+1SD), the positive predictive effect of 

self-affirmation on parental trust in children’s autonomy is 

stronger (β=0.34, p<0.001). Subsequently, the mediating 

effects of parental trust in children’s autonomy, and parental 

expectation on the relationship between self-affirmation, 

and parental trust in children’s autonomy were analysed at 

different levels of family intimacy (M−1SD, M, M+1SD). 

The results are shown in Table 7. The results obtained from 

simple effect analysis, are consistent with those from  

the mediating effect analysis. Although the mediating effects 

of parental trust in children’s autonomy, and parental expec-

tation are significant at different levels of family intimacy, 

they increase as the level of family intimacy increases. 

 

DISCUSSION 

The summary of the study 

The purpose of this study is to explore the development 

mechanism of parents’ educational anxiety. The study 

found that parental self-affirmation significantly positively 

predicts educational anxiety, and that parental trust in child-

ren’s autonomy and parental expectation, play a chain me-

diating role in the impact of parental self-affirmation on 

educational anxiety. At the same time, family intimacy po-

sitively moderates the impact of parental self-affirmation on 

parental trust in children’s autonomy. 

The predictive effect of parental self-affirmation on 

educational anxiety 

The results of this study indicate that parental self-

affirmation can significantly predict educational anxiety (hy-

pothesis 1). Individuals with high self-affirmation typically 

have high self-esteem, and hold more positive self-evaluations 

[40]. The self-evaluation maintenance model suggests that 

humans have a fundamental need to maintain positive self-

evaluations. Social comparison is not done to reduce uncertain-

ty about abilities and opinions, but rather to maintain positive 

self-evaluations [41]. Moreover, individuals hold more posi-

tive self-evaluations after reading information, about upward 

comparison targets compared to downward comparison targets 

[42]. However, upward social comparison is significantly posi-

tively correlated with educational anxiety. Interactive situa-

tions in class groups can stimulate upward social comparison 

among group members, leading to anxiety as they perceive  

a downgrade in social status [43]. 
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Table 2. Descriptive Statistics and Correlation Analysis of Each Variable 

Таблица 2. Описательная статистика и корреляционный анализ каждой переменной 

 

 

Variables M±SD 1 2 3 4 5 

1. Self-affirmation 7.10±1.47 1     

2. Parental Expectation 102.74±12.45 0.27** 1    

3. Parental Trust  

in Children’s Autonomy 
63.49±10.43 0.35** 0.36** 1   

4. Educational Anxiety 74.80±13.05 0.17** 0.28** 0.23** 1  

5. Family Intimacy 60.01±8.79 0.32** 0.35** 0.44** 0.12** 1 

Note. **P<0.01. 

Примечание. **P<0,01. 

 
 
 

Table 3. Parental Trust in Children’s Autonomy: Regression Analysis of Predictor Variables 
Таблица 3. Родительское доверие к детской автономии: регрессионный анализ предикторных переменных 

 
 

Variables 
Parental Trust in Children’s Autonomy 

β se t LLCI ULCI 

Self-affirmation 0.27 0.03 8.37*** 0.20 0.33 

Family Intimacy 0.37 0.03 12.64*** 0.31 0.43 

Self-affirmation × Family Intimacy 0.07 0.03 2.78** 0.02 0.12 

Parental Trust in Children’s Autonomy      

Parental Expectation      

R2   0.25   

F   107.79***   
 

Note. **P<0.01, ***P<0.001. 
Примечание. **P<0,01, ***P<0,001. 

 
 
 

Table 4. Parental Expectation: Regression Analysis of Predictor Variables 
Таблица 4. Родительские ожидания: регрессионный анализ предикторных переменных 

 
 

Variables 
Parental Expectation 

β se t LLCI ULCI 

Self-affirmation 0.16  0.03 5.14*** 0.10  0.22 

Family Intimacy      

Self-affirmation × Family Intimacy      

Parental Trust in Children’s Autonomy 0.30 0.03 9.53*** 0.24 0.36 

Parental Expectation      

R2   0.15   

F   86.01***   
 

Note. ***P<0.001. 
Примечание. ***P<0,001. 
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Table 5. Educational Anxiety: Regression Analysis of Predictor Variables 

Таблица 5. Тревожность, связанная с образованием: регрессионный анализ предикторных переменных 

 

 

Variables 
Educational Anxiety 

β se t LLCI ULCI 

Self-affirmation 0.07  0.03  2.07* 0.01 0.13 

Family Intimacy      

Self-affirmation × Family Intimacy      

Parental Trust in Children’s Autonomy 0.22 0.03 3.80*** 0.06 0.20 

Parental Expectation 0.22 0.03 6.53*** 0.15 0.28 

R2   0.10   

F   36.47***   
 

Note. *P<0.05, ***P<0.001. 

Примечание. *P<0,05, ***P<0,001. 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Moderated Mediation Model 

Рис. 1. Модель модерируемой медиации 

 

 

 
Table 6. Conditional Effect Analysis of Self-affirmation on Parental Trust in Children’s Autonomy 

Таблица 6. Анализ обусловленного влияния самоутверждения на родительское доверие к детской автономии 

 

 

Moderating Variable Moderation Level Effect Size t LLCI ULCI 

Family Intimacy 

M−1SD 0.19 6.02*** 0.13 0.26 

M 0.27 8.37*** 0.20 0.33 

M+1SD 0.34 6.97*** 0.24 0.43 
 

Note. ***P<0.001. 

Примечание. ***P<0,001. 
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Fig. 2. The Moderating Effect of Family Intimacy on the Impact of Self-affirmation on Parental Trust in Children’s Autonomy 

Рис. 2. Модерирующее воздействие семейной близости на влияние самоутверждения  

на родительское доверие к детской автономии 

 

 

 

Table 7. Moderating Mediation Effects and Difference Analysis  

(Self-Affirmation – Parental Trust in Children’s Autonomy – Parental Expectation – Educational Anxiety) 

Таблица 7. Модерирующее воздействие медиации и разностный анализ  

(самоутверждение – родительское доверие к детской автономии – родительские ожидания – учебная тревожность) 

 

 

Result Types Indicator Effect Size BootSE BootLLCI BootULCI 

Moderated Mediation Effects 

Eff1(M−1SD) 0.01 0.00 0.01 0.02 

Eff2(M) 0.02 0.00 0.01 0.03 

Eff3(M+1SD) 0.02 0.01 0.01 0.03 

Comparison of Moderated  

Mediation Effects 

Eff2–Eff1 0.01 0.00 0.00 0.01 

Eff3–Eff1 0.01 0.00 0.00 0.02 

Eff3–Eff2 0.00 0.00 0.00 0.01 

 

 

 

In addition, the cultural phenomenon of regarding 

“the child as the family’s sole hope” has engendered  

an atmosphere of intensive parenting, and heightened an-

xiety. High self-affirming parents tend to engage in upward 

social comparison and are therefore more eager for high-

quality educational resources. However, this parental mind-

set, coupled with the scarcity of high-quality educational 

resources, fierce competition, and societal transformations, 

has culminated in persistent anxiety [44]. 

The chain mediation effect of parental trust in child-

ren’s autonomy and parental expectation 

This study found that parental trust in children’s auto-

nomy and parental expectation play mediating roles be-

tween self-affirmation and educational anxiety (hypothesis 2 

and 3), respectively, and also act as a chain mediator be-

tween self-affirmation and educational anxiety (hypothesis 4). 

Self-affirmation can improve interpersonal perception.  

Compared to individuals who do not engage in self-

affirmation, individuals who engage in self-affirmation 

have more positive feelings towards others, such as more 

love and compassion [45], as well as a stronger sense of 

belonging when threatened. After engaging in self-

affirmation, individuals are more likely to focus on others’ 

misfortune and recognise their suffering. Research has 

shown that empathy is associated with trust [46]. Parents 

with high empathy are more likely to consider the reasons 

for their children’s thoughts and behaviours [47], deepening 

their understanding of their children and providing them 

with more opportunities for autonomy. 

At the same time, existing research suggests that there is 

a significant positive correlation between parental trust in 

children’s autonomy, and parental expectation [20]. Parental 

trust in children’s autonomy also reflects their evaluation of 

children’s abilities. Moreover, the relationship between pa-

rental expectation and their evaluation of children’s abilities 
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becomes stronger as children age [48]. In this process,  

the more parental trust in their children’s autonomous abili-

ties, the higher their expectations become. 

In addition, parental anxiety is closely related to paren-

tal cognition, specifically to parental expectation [21]. Ex-

isting research also shows a significant positive correlation 

between parental expectation, and exam anxiety in parental 

education anxiety [49]. Chinese parents generally have high 

expectations for their children, which is followed by  

the spread of education anxiety. 

This study also found an interesting phenomenon that 

parental trust in children’s autonomy is significantly posi-

tively correlated with educational anxiety, which is contrary 

to previous studies. Trust, as an attitude, is a subjective 

tendency and desire to believe that others’ behaviours or  

the surrounding order conform to one’s wishes [50]. How-

ever, when individuals engage in sufficient cognitive pro-

cessing of the situation, their choices are no longer entirely 

based on implicit attitudes [51]. Therefore, parental trust in 

children’s autonomy may only reflect their explicit atti-

tudes, which needs further verification in the future. 

The moderating effect of family intimacy 

The results of this study indicate that family intimacy 

positively moderates the effect of parental self-affirmation, 

on parental trust in children’s autonomy (hypothesis 5). 

Self-esteem is an individual’s evaluation of oneself that is 

typically held, expressing an attitude of affirmation or nega-

tion [52]. High family intimacy can improve individuals’ 

self-esteem levels [53], leading to more self-affirmation. 

At the same time, positive family communication is 

positively associated with higher family relationship satis-

faction, and less family conflict [54]. Families with high 

intimacy have close relationships among family members,  

a harmonious family atmosphere, mutual trust, rich emo-

tional communication, strong family belonging and reli-

ance. In such families, there is more parent-child communi-

cation, and parents have a better understanding of their 

children’s abilities, which can increase parental trust in their 

children’s abilities to some extent. Conversely, family mem-

bers in families with low intimacy have less communication, 

which can also lead to lower levels of parent-child trust. 

Limitations and future research directions  

It is essential to consider the limitations inherent in this 

study, while interpreting its outcomes. On the one hand, in 

terms of the selection of research methods, this study main-

ly adopted questionnaire survey methods, and relied on 

parents’ self-reporting. This can only show the level of pa-

rental trust in children’s explicit autonomy, and may not 

necessarily reflect their true level. Therefore, in the future, 

implicit association tests can be used to measure parental 

trust in children’s implicit autonomy, and further investi-

gate the level of parental trust in children’s autonomy. 

On the other hand, in terms of the selection of the sub-

ject group, this study mainly measured parents of elemen-

tary school students. In the future, it can be considered to 

measure the explicit and implicit trust of parents of junior 

high school and high school students in their children’s 

autonomy. At the same time, it can also measure the trust 

status of children towards their parents, thereby enriching 

the research on parent-child trust. 

 

CONCLUSION 

The main conclusions of this study are as follows:  

1) parental self-affirmation significantly positively pre-

dicts educational anxiety;  

2) parental trust in children’s autonomy and parental 

expectation play a chain mediating role between self-affir-

mation and educational anxiety;  

3) the effect of parental self-affirmation on parental 

trust in children’s autonomy is moderated by family 

intimacy. 
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Аннотация: В работе исследуется влияние родительского самоутверждения на учебную тревожность, а также 

механизм родительского доверия к автономии детей, родительские ожидания и семейная близость. Опрошены  

983 родителя учащихся начальных классов города Ляньюньган провинции Цзянсу, Китай. Использовались следу-

ющие методики: шкала самоутверждения опросника общего состояния здоровья, опросник родительских ожида-

ний, опросник родительского доверия к автономии детей, опросник родительской тревожности, связанной с обра-
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зованием (детей), а также китайская адаптация шкалы оценки семейной адаптируемости и сплоченности FACES II, 

при этом особое внимание уделялось аспекту близких отношений. Наблюдается значительная прямая корреляция 

между родительским самоутверждением и тревожностью, связанной с образованием (детей) (r=0,17, p<0,01),  

а самоутверждение напрямую предопределяет учебную тревожность (β=0,07, P<0,05). Иными словами, чем выше 

уровень родительского самоутверждения, тем выше степень родительской тревожности, связанной с образовани-

ем (детей). Родительское доверие к автономии детей и родительские ожидания играют роль медиатора между ро-

дительским самоутверждением и тревожностью, связанной с образованием (детей). Влияние родительского само-

утверждения на родительские ожидания ослабляется семейной близостью. Показано, что родительское доверие  

к детской автономии и родительские ожидания служат связующим звеном между родительским самоутверждени-

ем и тревожностью, связанной с образованием (детей), а семейная близость может значительно смягчить влияние 

родительского самоутверждения на родительское доверие к детской автономии. 

Ключевые слова: учебная тревожность; родительское самоутверждение; родительские ожидания; семейная 

близость; родительское доверие к детской автономии. 
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Аннотация: Дискуссия о роли ценностей в индивидуальном и общественном сознании ведется на протяжении 

длительного времени. Столь же значимым и изучаемым является вопрос интерпретации ценностных ориентаций, 

обуславливающих процесс выбора жизненных стратегий и регуляции социального поведения человека и обще-

ства. Цель работы – выявить базовые ценности и проанализировать параметры ценностных ориентаций как от-

дельно взятой личности, так и социальной группы студенческой молодежи. В качестве метода исследования вы-

брана рефлексивная методика выявления ценностей. Эмпирическая технология двойных открытых вопросов поз-

волила на основе свободно записанных ценностей и индивидуальных смысловых представлений выявить ключе-

вые ценностные ориентации студентов, которые могут быть взяты за основу при разработке эффективных техно-

логических решений оптимизации обучения студентов вуза. В исследовании приняли участие 90 студентов педа-

гогического направления подготовки Волгоградского государственного аграрного университета в возрасте от 18 

до 26 лет, из них 52 девушки и 38 юношей. Количественные и качественные оценки позволили рассмотреть осо-

бенности жизненных ценностей по их степени популярности, значимости и удовлетворенности ими студентов-

педагогов как части студенческой молодежи и одной из форм проявления национальной идентичности. Результа-

ты исследования показали, что в структуре жизненных ценностей студентов-педагогов высокую популярность 

имеют семья, здоровье, материальное благополучие. Значимыми в жизни ценностями считаются патриотизм, эф-

фективность в делах и семья. Наибольшая удовлетворенность состоянием выявлена для таких ценностей, как 

трансляция опыта молодым, семья и образование. Зафиксирована слабая представленность таких ориентаций, как 

достоинство, честь, вера, добро, радость, счастье, ответственность, улучшение окружающей среды.  

Ключевые слова: ценностные ориентации; будущие педагоги; студенческий возраст; студенческая молодежь; 

индивидуальные и групповые ценности.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Одними из наиболее важных личностных новообра-

зований человека выступают ценностные ориентации, 

проявленные на уровне сознательного отношения к со-

циальной действительности. В юношеском возрасте 

при самоопределении профессиональной траектории  

и вхождении в социум происходит активное формиро-

вание мировоззренческих установок и вырабатывается 

комплекс осознанных рефлексивных личностных пози-

ций Я-образа, транслируемого обществу в виде меха-

низма нравственного контроля собственного поведения 

[1–3]. С психологической точки зрения юношеский 

возраст в совокупности психофизиологических и соци-

альных сдвигов является сложным и критическим, так 

как обусловлен интенсивной интериоризацией лич-

ностных смыслов [4].  

Анализ возрастных периодизаций показывает, что 

нижняя и верхняя границы юношеского возраста 

усредненно соответствуют 16–25 годам, а наиболее 

бурно критические сдвиги проявляются в 19-летнем 

возрасте, что при условии обучения молодого человека 

в вузе в среднем соответствует второму году студенче-

ской жизни. На этапе обучения в вузе процесс усвоения 

ценностей сопряжен с влиянием целого комплекса 

внешних и внутренних факторов ситуации развития для 

последующей самореализации личности в профессии 

[5; 6]. В данном аспекте для понимания формирования 

ценностных образований личности современного чело-

века значимо рассмотрение предпосылок множества 

рисков: психологического воздействия с пропагандой 

чуждой идеологии, отклоняющегося поведения или 

возникновения психических состояний в различных 

жизненных обстоятельствах [7]. Студенческий возраст 

или юность есть переходная «зона, находящаяся между 

созреванием и зрелостью» [8, с. 49], а также сензитивный 

период становления самосознания и закладки основ 

профессионального становления. Генезис актуальных 

личностных и социальных проблем молодежи, рассмот-

ренный в рамках психологических и социологических 

  

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2024. № 1 45

https://orcid.org/0000-0001-9830-1044


Черняева А.В., Шагина Ю.В.   «Ценностные ориентации, номинирующие будущего педагога…» 

 

исследований, свидетельствует о наличии комплекса 

специфических особенностей юношеского возраста 

(инертность, отсутствие целеустремленности, пробле-

мы в общении, отсутствие актуальных жизненных ори-

ентиров и моральных ценностей и др.) в совокупности  

с распространением техногенного характера информа-

ционной среды [9–11]. Критериями целостности прио-

ритетных ценностей в студенческом возрасте помимо 

внешних характеристик должны стать такие внутрен-

ние качества, как самомотивация, перспективное виде-

ние и познавательная динамичность [12; 13]. Противо-

речия внутренних процессов ценностно-нормативной 

неопределенности комплекса специфичных юношеских 

ценностных ориентаций являются актуальной пробле-

мой и требуют изучения. Следует отметить специфиче-

скую позицию и социальные особенности юношеского 

возраста в вопросах воспроизводства социальной 

структуры общества, заключающиеся в наследовании, 

сохранении и преобразовании общественных отноше-

ний в настоящем временном континууме. Именно по-

этому задача изучения ценностных ориентаций совре-

менной студенческой молодежи имеет большое значе-

ние и к выбору инструментария исследования предъяв-

ляются особые требования.  

Цель работы – выявление базовых ценностей и ана-

лиз параметров ценностных ориентаций студентов-

педагогов. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки ценностных ориентаций и их параметров 

в исследовании применялись дискуссии и групповой 

опрос на добровольной основе. Респондентами выступи-

ли студенты Волгоградского государственного аграрного 

университета в возрасте от 18 до 26 лет педагогического 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Педагог системы 

профессионального обучения в сфере агропромышлен-

ного комплекса» в количестве 90 чел., из них 52 девушки 

и 38 юношей. Исследование проводилось в январе 

2024 г. на занятиях в трех группах студентов очной фор-

мы разных годов обучения. Респонденты были проин-

формированы о том, что участвуют в процедуре пило-

тажного исследования, которое планируется как элемент 

последующего основного исследования.  

Методологические подходы к исследованию строи-

лись на принципе гармоничности целого, характерном 

для системно-структурного анализа, разработанного 

В.А. Ганзеном [14]. Для определения перечня ценност-

ных ориентаций данной выборки была выбрана «Ре-

флексивная методика выявления ценностей» Г.И. Сага-

ненко в адаптированном А.Э. Гегером варианте, бази-

рующаяся на рефлексивном сборе первичной информа-

ции при получении текстового ответа респондента [15].  

Исследование включало в себя два этапа: выявление 

значимых для выборки ценностей и их последующую 

количественную и качественную обработку. На первом 

этапе для уточнения ценностей и параметров ценност-

ных ориентаций, релевантных такой социальной груп-

пе, как студенты-педагоги, нами был проведен опрос, 

включающий в себя задание. В ходе дискуссии участ-

никам исследования было предложено ответить на во-

просы задания. Оно предполагало выделение значимых 

элементов активизации индивидуальных текстовых 

ценностных формулировок респондентов посредством 

общего для всех контекста: «Что для Вас самое главное 

в жизни – напишите 10 наиболее важных для Вас жиз-

ненных ценностей. Поясните, какой смысл Вы вклады-

ваете в каждую, в чем ее значимость для Вас. Оцените 

из 100 баллов (mах) значимость для вас каждой ценно-

сти и свою удовлетворенность ее состоянием» [16, 

с. 24]. Далее респондентам было предложено зафикси-

ровать ценности и смысловые маркеры ценностного 

«пакета» на индивидуальном уровне (непосредственная 

фиксация первичных формулировок значимых ценно-

стей) с последующей первичной обработкой суждений 

интегральных категорий в структуре (групповых) цен-

ностей всей выборки. Усредненный результат индиви-

дуальных рангов каждой ценности позволяет устано-

вить значимость жизненных ценностей анализируемой 

социальной группы. Задача второго этапа исследования 

состояла в обработке множественного массива тексто-

вой и количественной информации.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе дискуссий участники исследования 

пришли к выводу, что под жизненной ценностью сту-

денты-педагоги обобщенно понимают нормативные идеа-

лы индивидуальных приоритетов, наполненных смыс-

лом для удовлетворенности жизнью. Например, наибо-

лее часто в совокупной выборке к жизненным ценно-

стям участники групповой дискуссии относили семью, 

здоровье, друзей, любовь, материальное благополучие, 

творчество и пр. На этапе пояснения значимости смыс-

ловых параметров ценностных ориентаций перед 

участниками была поставлена задача охарактеризовать 

указанную ценность. Согласно мировоззренческой по-

зиции всех участников обсуждения, ценность как 

сложное и многомерное понятие раскрывалась в кон-

тексте символического образа значимой части именно 

личностного пространства человека. В ходе выполне-

ния индивидуального задания опроса респондентами  

в количестве 90 чел. было зафиксировано 899 единич-

ных формулировок ценностей. На следующем этапе 

обработки результатов путем обобщения одинаковых  

и схожих формулировок (имеющих максимальное по-

роговое упоминание для всей выборки), а также еди-

ничных или уникальных ответов (имеющих минималь-

ное пороговое упоминание для всей выборки) нами 

были получены 64 ценности. Они были распределены 

при возможности соотнесения в одну по схожим цен-

ностным группам согласно вписанной смысловой зна-

чимости (условно «деньги» и «материальное благопо-

лучие» объединены в одну группу «деньги»; «карьера», 

«работа» и «профессия» объединены в одну группу 

«карьера» и т. д.). В итоге мы получили 23 жизненные 

ценности. Смысловое содержание текстовых разъясне-

ний ценности «здоровье» отмечалось в разных аспектах 

исходя из представления отнесения к одной классифи-

кации. При анализе акцентов было принято решение 

рассматривать «здоровье» как две разные позиции: фи-

зическое и психическое, как указали соответственно 79 

и 45 чел., или 88 и 50 %. Полученное число актуализи-

рованных ценностей при индивидуальном различии 

активности респондентов позволило констатировать  
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соблюдение точности выполнения задания. Так, 89 ре-

спондентов (или 99 % выборки) указали 10 ценностей 

из 10 возможных, и только 1 чел. (или 1 % по выборке) 

указал 9 ценностей из допустимых 10. Средний групповой 

показатель плотности дифференцированной активности 

при ответах на одного респондента составил 9,9 ука-

занных ценностей, что свидетельствует об объективности 

восприятия правильности выполнения задания и привле-

кательности методики для совокупной категории респон-

дентов. Укрупненные показатели результата классифика-

ции ценностей всей выборки, которые мы получили, 

представлены в таблице 1. 

 

 

 
Таблица 1. Диапазон количественных показателей обобщенных ценностей 

Table 1. The range of quantitative indicators of generalized values 

 

 

Жизненная ценность 

Категории  

Популярность Значимость Удовлетворенность 
Место  

упоминания 

Ранг 

Респонденты, 

назвавшие  

ценность Ранг 

Средняя  

оценка  

из 100 баллов 

Ранг 

Средняя  

оценка  

из 100 

баллов 

Ранг Среднее  

чел. % 

Семья 1 88 98 3 94,9 2 84,8 1 1,6 

Здоровье  2 79 88 5 91,6 9 71,5 4 4,6 

Деньги  3 71 79 13 84,8 19 63,1 5 4,9 

Друзья  4 68 76 11 85,2 5 77,6 2 4,3 

Любовь 5 64 71 7 88,7 14 67,5 3 4,4 

Самореализация  6 63 70 9 86,8 21 61,1 8 5,8 

Свобода выбора 7 63 70 8 87,1 7 76,6 16 6,6 

Саморазвитие 8 53 59 4 92,2 8 71,9 11 6,3 

Духовные ценности 9 53 59 15 84,1 10 71,1 14 6,5 

Признание социумом 10 51 57 21 74,7 11 70,8 21 8,1 

Хобби, досуг 11 46 51 22 72,9 20 62,2 18 7,3 

Моральное здоровье 12 45 50 6 91,0 12 70,3 9 5,9 

Карьера 13 44 49 16 83,8 23 40,0 6 5,3 

Безопасность 14 41 46 14 84,4 6 77,6 22 8,2 

Образование  15 25 28 19 80,0 3 79,5 7 5,7 

Спорт 16 9 10 18 81,1 18 63,3 15 6,6 

Личное пространство 17 8 9 17 83,8 16 64,8 17 6,9 

Моральные качества  18 7 8 20 75,4 15 66,4 13 6,4 

Эффективность в делах 19 7 8 2 98,0 4 78,6 10 6,0 

Внешность 20 5 6 23 69,0 17 64,0 20 7,8 

Патриотизм 21 4 4 1 100,0 22 60,0 19 7,8 

Экология 22 3 3 10 86,7 13 70,0 12 6,3 

Трансляция опыта моло-

дым 
23 2 2 12 85,0 1 90,0 23 8,5 
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Анализ полученного материала с описанием попу-

лярности ценностей на индивидуальном уровне при 

измерении количества респондентов позволил конста-

тировать, что 88 чел., или 98 %, указали конкретную 

ценность при максимальном значении данного показа-

теля всей выборки. Так, к 10 наиболее важным базовым 

жизненным ценностям студентов-педагогов относятся 

семья, здоровье (физическое), деньги (материальное 

благополучие), друзья, любовь, свобода выбора (неза-

висимость), самореализация, саморазвитие (совершен-

ствование своих знаний, самопознание, ум, мудрость  

и др.), духовные ценности (вера, счастье, добро, чест-

ность, искренность, доверие, достоинство, честь и др.), 

признание социумом. Взаимосвязь с многомерностью 

общественного бытия (безопасность (стабильность, 

общественное спокойствие, положение в стране/мире, 

мир в стране и др.), образование, спорт (здоровый образ 

жизни), эффективность в делах (ответственность, дис-

циплина, мотивация, целеустремленность и др.), внеш-

ность (поддержание внешней привлекательности и др.), 

экология, патриотизм и пр.) слабо представлена в отве-

тах респондентов. 

Наибольшие затруднения вызвал вопрос, касаю-

щийся последней категории, представленной в опросе. 

Так, в ходе оценивания значимости каждой ценности  

и собственной удовлетворенности ее состоянием по 

максимальному значению, равному 100 баллам, в ис-

следовательской группе были получены рассогласован-

ные суждения респондентов, которые гораздо чаще 

оценивали значимость выше удовлетворенности состо-

янием реализации конкретной ценностной сферы.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Интерпретация ценностей респондентов по пока-

зателю популярности 

На основе полученных исследовательских результа-

тов можно констатировать, что наиболее популярной 

жизненной ценностью для студентов-педагогов являет-

ся семья (98 %). Значимой в собственной жизни пози-

цию «семья» указали 95 % респондентов, удовлетво-

ренность ее состоянием отметили 84 % опрошенных.  

Большое значение, согласно популярности ответов 

(от 88 до 57 % фиксированных выборов в структуре 

ценностей), также придается здоровью (физическому), 

материальному благополучию, друзьям, любви, свободе 

выбора, самореализации, саморазвитию, духовным 

ценностям (совокупности различных формулировок, 

описывающих духовную сферу жизни: вера, добро, 

доверие, достоинство, честь и др.), признанию социу-

мом (общественному мнению). Умеренно популярными 

жизненными ценностями студентов в рамках диагно-

стической процедуры выступили такие интегральные 

понятия, как хобби (досуг), здоровье (психическое), 

карьера (работа, профессия), образование, безопасность 

(стабильность, мир, защищенность от реальных и по-

тенциальных угроз внутреннего и внешнего характера  

и др.), спорт (здоровый образ жизни), личное простран-

ство, эффективность в делах (дисциплина, мотивация, 

целеустремленность и др.), моральные качества (сово-

купность различных формулировок, описывающих мо-

ральные качества человека: справедливость, ответ-

ственность, принципиальность), внешность (поддержа-

ние внешней привлекательности). В целом они соста-

вили от 51 до 6 % фиксированных выборов. Менее по-

пулярны (от 4 до 2 % фиксированного выбора) среди 

опрошенных студентов такие ценности, как патрио-

тизм, экология и трансляция опыта молодым. Исследо-

вание индивидуальных первичных формулировок поз-

волило обнаружить интегральные категории характер-

ных аналитических первичных суждений в структуре 

ценностей отдельно взятой выборки молодежи студен-

ческого возраста [17; 18].  

Интерпретация ценностей респондентов по пока-

зателю значимости 

Согласно результатам, полученным по категории 

количественной оценки индивидуальной значимости 

названных студентами жизненных ценностей, из 23 за-

явленных суждений для опрошенных наиболее значи-

мыми оказались патриотизм – 100 %, эффективность  

в делах – 98 %, семья – 95 %, саморазвитие – 92 %, здо-

ровье (физическое) – 92 %, здоровье (психическое) – 

91 %, любовь – 89 %, свобода выбора – 87 %, самореа-

лизация – 87 %, экология (улучшение окружающей сре-

ды) – 87 %. По данным исследования ценностно-

смысловых ориентаций студентов Волгоградского ГАУ,  

в 2019 г. 74 % респондентов высказались о высокой 

значимости здоровья в их жизни, на втором месте ука-

зали семью, третья позиция была отдана друзьям. 

Следует уточнить факт сильного смещения позиции 

«патриотизм»: только 4 чел. из всей выборки указали 

патриотизм, однако его значимость данными респон-

дентами была обозначена на уровне 100 %, что, соб-

ственно, и сказалось на пропорции совокупности. 

Аналогичная ситуация сложилась при анализе группо-

вых результатов по категории индивидуальной удо-

влетворенности состоянием в отношении лидирующей 

позиции «трансляция опыта молодым», которая по 

данному критерию переместилась на первое место  

и составила 90 % при условии получения ответов 

только 2 чел. из всей выборки.  

Интерпретация ценностей респондентов по пока-

зателю удовлетворенности 

К наиболее привлекательным позициям оценки фак-

тической удовлетворенности состоянием ценностных 

сфер применительно к выборке студентов-педагогов 

были отнесены семья – 85 %, образование – 80 %, эф-

фективность в делах – 79 %, друзья – 78 %, безопас-

ность – 78 %, свобода выбора – 77 %, саморазвитие – 

72 %, здоровье (физическое) – 71 %, духовные ценно-

сти – 71 %, признание социумом – 71 %. Интересен тот 

факт, что в результате исследований жизненных ценно-

стей работающих педагогов было установлено, что на 

повышение уровня стрессоустойчивости напрямую 

влияет удовлетворенность ценностями «семья» и «здо-

ровье», которые интерпретируются как ресурс поддер-

жания и улучшения состояния [19]. В представленном 

списке замыкают пятерку удовлетворенности состояни-

ем такие немаловажные для молодежи ценности, как 

деньги (материальное благополучие) – 63 %, хоб-

би/досуг – 62 %, самореализация – 61 %, патриотизм – 

60 %, карьера – 40 %. 
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Дифференциация ценностей респондентов с уче-

том места упоминания 

В выявлении места упоминания той или иной фо-

кусной сферы индивидуальных и групповых ценностей 

обнаруживаются следующие результаты. Чаще всего 

упоминаются с первой по десятую позицию по средне-

му значению: семья – 1,6, друзья – 4,3, любовь – 4,4, 

физическое здоровье – 4,6, деньги – 4,9, карьера – 5,3, 

образование – 5,7, самореализация – 5,8, психическое 

здоровье – 5,9, эффективность в делах – 6,0.  

Результаты сравнения количественной и каче-

ственной значимости ценностей будущих педагогов 

Количественный анализ позволил выявить суще-

ственные различия при сравнении рангов жизненных 

ценностей по показателям трех категорий. Так, наблю-

дается высокая значимость и низкая популярность  

у ценности «патриотизм» – разрыв составил 20 мест, 

«эффективность в делах» – 17 мест, «психическое здо-

ровье» – 6 мест. И наоборот, отмечаются высокая попу-

лярность и низкая значимость ценностей «признание 

социумом» и «хобби/досуг» – по каждой категории раз-

рыв составил 11 мест. Фиксированная рассогласован-

ность в 16 позиций высокой популярности при низкой 

удовлетворенности состоянием наблюдается по катего-

рии «деньги». Разрыв в 12 мест можно констатировать 

при высокой удовлетворенности состоянием и низкой 

популярности такой ценности, как «образование». 

Разрыв согласованности в 11 мест был отмечен при 

частотности места упоминания группового выбора, но 

низкой значимости ценности «признание социумом». 

Следует отметить устойчивую усредненную позицию 

ценности «личное пространство»: практически по 

всем категориям (популярность, значимость и место 

упоминания) в анализируемых оценках группы она 

получила ранг 17.  

Качественный анализ содержательного набора цен-

ностей всей выборки зависел от дифференциации ин-

дивидуального опыта, а также установок уникальных 

ответов, данных отдельными респондентами. При этом 

учитывалась совокупность множества групповых фор-

мулировок. При получении обобщенных ответов для 

той или иной ценности обнаружилось от одной до не-

скольких «внутренних» позиций трактования характе-

ристик индивидуального смысла. Так, для ценности 

«личное пространство» на основании пояснительных 

суждений респондентов («комфорт, который принад-

лежит только мне», «мои личные границы, где я нахо-

жусь наедине с собой», «отдых от всех», «отсутствие 

других в моем пространстве» и пр.) был выделен толь-

ко один общий контекст понимания. К примеру, при 

попытке охарактеризовать ценность «карьера» в нашей 

выборке было получено три подкласса общего контек-

ста ее понимания (в кавычках представлены примеры 

пояснительных суждений респондентов): 

– карьера как доход («поиск работы, которая прине-

сет хороший достаток»); 

– карьера как условие реализации потенциала 

(«понимание комфортных условий реализации своих 

знаний»); 

– карьера как связующее звено («сделать карьеру 

для удовлетворения своих базовых потребностей и са-

мореализации»). 

Содержание ценностей студенческой молодежи  

Таким образом, получено представление о ценност-

ных ориентациях молодежи, связанных с благополучи-

ем и здоровьем членов семьи, осознанной значимостью 

дружеских и партнерских отношений при условии не-

зависимости и возможности самореализоваться, опре-

деления своего места в обществе и выхода на путь тру-

довой деятельности, которая в реальном состоянии 

ценностных сфер достаточно вариативна, что согласу-

ется с особенностями студенческого возраста (активная 

подготовка к труду, семейной жизни, выполнению 

гражданских обязанностей и пр.). Реальное состояние 

существующих общественных преобразований привело 

к смене морально-нравственных ориентиров в сторону 

материально-прагматического компонента. В данном 

аспекте установленные ценностные ориентации дости-

жения сопряжены с важностью признания другими, что 

может быть обусловлено в том числе развитием интер-

нет-технологий; внешние атрибуты становятся особо 

значимой частью жизни (успешность в интернете, ко-

личество подписчиков, просмотров и пр.). Фактическое 

отсутствие в числе лидирующих позиций респондентов 

ценности «образование (учеба)» по категориям «попу-

лярность» (15-е место) и «значимость» (19-е место), 

при условии удовлетворенности ее состоянием (3-е ме-

сто) и месте упоминания (7-е место), может быть обу-

словлено особенностями восприятия образования как 

обязанности или обязательной деятельности без сфор-

мированности понимания или со слабой актуализацией 

в сознании самоценности образования.  

В выборе жизненных ценностей настораживают 

слабая представленность и отдельные упоминания та-

ких ориентаций, как достоинство (честь), добро, сча-

стье, религиозные ценности, ответственность, патрио-

тизм, экология и др., совершенно отсутствуют идеи 

служения обществу и коллективистские ценности. Сле-

дует уточнить, что в ходе работы проекта «Гуманитар-

ный реактор» 2022 г. при исследовании проблематики 

мировоззрения российского общества и социальной 

идентичности ценностным доминантам «патриотизм», 

«доверие к общественным институтам», «согласие  

(в обществе)» и «традиции» отводится главенствующая 

роль в структуре социально-исторического развития 

[20]. Исходя из этого, осмысление областей индивиду-

ального сознания и конкретной социальной группы 

посредством рефлексивной методики представляет 

определенный прогностический потенциал рискогенно-

сти для официальной идеологии общественного созна-

ния, когда, к примеру, мы сталкиваемся с реальной си-

туацией совершения неблаговидного поступка вполне 

добропорядочным гражданином, что на уровне мораль-

ного развития является проявлением отчуждения мо-

ральной ответственности (термин был представлен  

в исследованиях А. Бандуры, 1980-е гг.). В данном слу-

чае анализ полученных результатов может быть взят за 

основу при разработке тематических мероприятий 

(тренингов, кураторских часов и др.) для студентов 

[21]. Можно предположить, что данная тенденция свя-

зана с характеристиками социальной ситуации развития 

личности на этапе студенческого возраста, когда акти-

визируются идеи самопознания личностных смыслов  

в контексте пока иллюзорных предстоящих перспектив 

профессионального становления (работа, профессия, 
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карьера), слабой вовлеченности в эти сферы жизни, 

а также с нестабильностью общественного сознания 

(размытостью представлений об идеалах прошлого  

с нахождением новых на стадии определения).  

Рассмотрев содержательные аспекты выделенных 

базовых ценностей студентов-педагогов на основе дан-

ных эмпирического исследования, отметим, что в про-

цессе выявления индивидуальной ценностной структу-

ры установлены общие и уникальные ценности. Боль-

шое значение будущие педагоги придают общим цен-

ностям «семья», «здоровье», «материальное благополу-

чие», что рассматривается студенческой молодежью 

как ресурс и выступает прогностической стратегией 

передачи опыта в будущем профессиональном контек-

сте. Именно в семье закладываются и формируются 

национальные, духовные и культурные традиции, пере-

даваемые последующим поколениям. Семья как цен-

ность для будущего педагога накладывает отпечаток на 

процесс работы в трансляции опыта. Ценности «честь», 

«достоинство», «ответственность», «добро», «мораль», 

«духовность», «сочувствие» и др. в количественных и ка-

чественных идентификациях присутствуют в структуре 

ценностей будущего педагога, но в условиях актуаль-

ных эпохе трансформационных процессов являются 

уникальными. Однако именно они, на наш взгляд, об-

ладают номинирующим потенциалом для будущего 

педагога в его самореализации в профессиональной 

деятельности, что требует последующего более деталь-

ного изучения для установления развернутой картины 

социальной реальности. 

Резюмирующее заключение 

При всей простоте применения метода с одним за-

данием следует указать на его прогностический потен-

циал. Так, в результате получен актуальный релевант-

ный количественный и качественный ценностный 

набор специфических ценностных установок респон-

дентов в соотношении индивидуальных и обществен-

ных ценностей («ценностный пакет»). Полученные 

представления значимых ценностей в процессе опроса 

на индивидуальном уровне могут быть свидетельством 

совокупности групповых ценностей. Респондент указы-

вает 10 значимых ценностей, на групповом уровне по-

лученный результат аналитических конструкций от-

дельных формулировок респондентов увеличивается,  

а следовательно, позволяет получить содержательные 

характеристики обобщенных классов ценностных ори-

ентаций выборки.  

Ограничения данного исследования связаны с от-

носительно однородным и малым объемом изучае-

мой выборки, что, по мнению авторов статьи, не от-

меняет репрезентативности и значимости получен-

ных результатов в понимании причин наблюдаемых 

феноменов. 

Основной вывод, сделанный нами при условии 

наличия одинаковых релевантных групповых ценност-

ных ориентаций в индивидуальном перечне ценностей: 

наблюдается многообразие объяснительного потенциа-

ла (популярность, значимость, удовлетворенность со-

стоянием, содержание понимания, место упоминания) 

элементов ценностной структуры индивидуальных 

предпочтений респондентов и стереотипов обществен-

ного сознания. 

Отметим, что познавательный потенциал ценност-

но-мировоззренческой позиции и субъективного пере-

живания собственного Я-образа в студенческом воз-

расте во многом определяется специфичностью социо-

генных потенций сензитивного периода (активность, 

открытость, гибкость и др.) и возможностью принятия 

и реализации диспозиционных решений. Особую важ-

ность в данном аспекте приобретает прогностический 

потенциал ценностных ориентаций личности будущих 

педагогов как трансляторов индивидуального и обще-

ственного сознания. В свою очередь, углубленное по-

нимание индивидуальных смысловых маркеров цен-

ностного набора педагога в контексте обозначенных 

ценностей и возможности позволит впоследствии при-

менить полученные данные в прикладном содержа-

тельном аспекте практического результата настоящего 

исследования.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выявлен ценностный универсализм, который де-

монстрируется в ответах респондентов о базовых цен-

ностях. Так, результаты исследования показали значи-

тельно более выраженное предпочтение трех близких 

по степени влияния на жизнедеятельность человека 

характеристик – семьи, здоровья, материального благо-

получия, а также значимо сниженный уровень ценно-

стей «учеба», «образование», «карьера», «моральные 

качества». Установлена высокая значимость ценности 

«материальное благополучие» (в его физических, пси-

хологических и социальных аспектах) вместе с возрас-

танием роли данного показателя в структуре парамет-

ров ценностных ориентаций как психологической си-

стемы обеспечения жизненных сфер молодежи и одно-

временным снижением значимости общения (построе-

ния межличностных отношений), самоценности учебы 

и возможностей в сфере профессиональной деятельно-

сти (образование, карьера). Это свидетельствует о рас-

согласованности с существующими представлениями  

о юношеском возрасте и возможной динамической согла-

сованности ценностных ориентаций молодежи с гло-

бальными критическими факторами социальной жизни, 

в частности базовой ориентации молодежи на самораз-

витие умений, приносящих реальные результаты в виде 

полной финансовой и психологической свободы и неза-

висимости от других людей в ущерб построению соци-

альных контактов и активности, а также меньшей при-

верженности к выполнению гражданских обязанностей. 

Второй вывод сопряжен с ценностной дифференци-

ацией в ответах респондентов. Если одни в ценностных 

параметрах указывают желаемые характеристики соб-

ственной личности, связанные с саморазвитием и само-

реализацией, то вторые в большей степени ориентиро-

ваны на ценности общественного признания. Это отно-

сится к интегральным переменным безопасности, сво-

боды выбора и материальной обеспеченности. 

Обнаружена низкая популярность и значимость 

структурных особенностей параметров ценностных 

ориентаций молодежи в вопросах уважения, достоин-

ства, традиций, духовности и доверия к общественным 

институтам, что приводит в условиях приоритетности 

стереотипов общественного сознания к появлению от-

чуждения моральной ответственности в структуре  
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ценностей вместо идей служения обществу в роли си-

стемообразующего фактора. Вероятно, данные резуль-

таты связаны с перестройкой перспективы базовой ори-

ентации на будущее, характерной для юношеского воз-

раста, в направлении ценностного ориентирования мо-

лодежи на повседневность социальной реальности.  
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Abstract: The role of values in individual and social consciousness has been discussed for a long time. The issue of in-

terpretation of value orientations that determine the process of choosing life strategies and regulating the social behavior of 

a person and society is equally significant and studied. The purpose of the work is to identify basic values and analyze  

the parameters of value orientations both of an individual and of a social group of student youth. The reflexive methodolo-

gy for identifying values was chosen as a research method. The empirical technology of double open questions made it 
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possible, based on freely recorded values and individual conceptual ideas, to identify the key value orientations of stu-

dents, which can be taken as a basis when developing effective technology solutions for optimizing the learning of univer-

sity students. The study involved 90 students of pedagogical training program at the Volgograd State Agrarian University 

aged from 18 to 26 years, of which, there were 52 girls and 38 boys. Quantitative and qualitative assessments allowed con-

sidering the features of life values according to their degree of popularity, significance and satisfaction with them of future 

teachers as part of student youth and one of the forms of national identity manifestation. The results of the study showed 

that family, health, and material well-being are highly popular in the structure of life values of future teachers. Patriotism, 

efficiency in business and family are considered significant values in life. The greatest satisfaction with the state was re-

vealed for such values as sharing experience with young people, family and education. Such orientations as dignity, honor, 

faith, goodness, joy, happiness, responsibility, and environment improvement are weakly represented. 

Keywords: value orientations; future teachers; student age; student youth; individual and group values. 

For citation: Chernyaeva A.V., Shagina Yu.V. Value orientations nominating the future teacher as an object of prog-

nostic description. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika, psikhologiya, 2024, 

no. 1, pp. 45–53. DOI: 10.18323/2221-5662-2024-1-45-53. 
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