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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования профессионального мировоззрения офице-

ров в военно-педагогических школах с середины XVII в. по настоящее время. Важность исследования подчерки-

вается оптимизацией воспитательных систем в военных вузах с учетом требований современных вооруженных 

сил. Формирования качеств личности, установленных федеральными образовательными стандартами, недостаточ-

но, чтобы сформировать систему взглядов офицера на свою военно-профессиональную деятельность. Основная 

идея исследования заключается в установлении приоритета мировоззрения в процессе профессионального воспи-

тания в образовательных организациях Министерства обороны. Проведен анализ военно-педагогических подхо-

дов Петра I, А.В. Суворова, М.И. Драгомирова, а также концепций советского и постсоветского становления ар-

мии в целом. Проблемно-хронологический метод использовался для сопоставления особенностей исторической 

действительности каждого периода с предложенной представителем этого периода концепцией профессионально-

го воспитания офицера. Анализ содержания воспитательных систем каждой из рассмотренных военно-

педагогических школ позволил выделить формирование мировоззрения военнослужащего как часть самостоя-

тельной педагогической традиции и основную направленность всех военно-педагогических систем. Сохраняя 

принцип приоритета формирования мировоззрения над остальными целями воспитания, российские военно-

педагогические школы в каждый исторический период создают собственные ценностные и идеологические систе-

мы. Несмотря на кардинальные исторические перемены и разнообразие взглядов представителей конкретных во-

енных педагогических школ России, прослеживается линия исторической преемственности. Результаты исследо-

вания позволяют говорить о необходимости оптимизации системы профессионального воспитания офицеров  

в процессе их подготовки в военных образовательных организациях в пользу целенаправленного формирования 

профессионального мировоззрения. 

Ключевые слова: профессиональное мировоззрение; формирование профессионального мировоззрения офице-
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ВВЕДЕНИЕ 

Западные страны поставками оружия Украине для уда-

ров и нападения на Россию фактически подвели мир к по-

рогу третьей мировой войны. Искажая историю и внедряя 

русофобские настроения в сознания граждан западных 

стран, а также посредством неофициальных информаци-

онных источников воздействуя на молодое поколение 

граждан Российской Федерации, они создают угрозу фор-

мирования искаженной системы взглядов на роль и статус 

России в глобальной политической системе, потери значи-

мых культурных ценностей. Сегодня важно обратиться  

к анализу военной истории России, которая показывает, 

что победы нашей армии зависят не только от мощи ору-

жия, но и от силы духа защитников Отечества. Проблема 

формирования мировоззрения в армии и обществе в целом 

сейчас особенно актуальна, потому что от этого напрямую 

зависит будущее России как суверенного государства. 

Уникальность российских военно-педагогических 

школ в числе прочего обеспечивается вниманием к слож-

ным личностным характеристикам офицера: ценностям, 

жизненным целям и устремлениям, мировоззренческим 

позициям. В этом отношении современная практика 

ориентировать профессиональное воспитание исключи-

тельно на отдельные профессионально важные качества 

не в полной мере отвечает отечественной традиции [1]. 

Еще в меньшей степени ей отвечают попытки предста-

вить обучение, воспитание и развитие современного 

офицера с позиций компетентностного подхода [2],  

не позволяющего «охватить» столь сложное явление, 

как мировоззрение. 

Понятие «мировоззрение» в энциклопедическом 

словаре определяется как «система взглядов на мир  

и место человека, общества и человечества в нем, на 

отношение человека к миру и самому себе, а также
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соответствующие этим взглядам основные жизненные 

позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, 

ценностные ориентации»1.  

Мировоззрение как явление в наибольшей степени 

рассматривается в философии [3; 4], исследуется пси-

хологами как процесс взаимодействия субъекта с ми-

ром и формирования на этой основе убеждений и прин-

ципов об идеальном образе мира [5], но, очевидно из-за 

своей сложности, почти не затрагивается педагогами 

[6–8]. Вместе с тем педагогические исследования фор-

мируют представление о мировоззрении как цели вос-

питательных процессов, актуальной в периоды социо-

культурных кризисов [9], в одном из которых находит-

ся в данный момент современный мир. 

С одной стороны, колоссальный опыт защиты Отече-

ства убеждал российских полководцев в значении челове-

ка, в главенствующей роли морально-психологического 

фактора победы. С другой стороны, государственным  

и военным руководством России армия всегда расценива-

лась как инструмент государственной политики, посред-

ством которого народ воспитывался в преданности к «Ве-

ре, Царю и Отечеству»2 [10]. Однако попытки представить 

военнослужащих в управлении государством сопровож-

дались ответными законодательными мерами (отсутствие 

у военнослужащих права принадлежать какой-либо поли-

тической партии). Для военных теоретиков в воспитании 

будущего офицера всегда был важен поиск и формирова-

ние оснований, побуждающих человека к служению  

и подвигу, превалирующих над индивидуальными инте-

ресами, поскольку долг защиты Отечества не может вы-

полняться принудительно, а только с полным осознанием 

воином своего предназначения, места и роли в служении 

России [10]. Например, рассуждая о командном составе 

армии, А. Апухтин писал: «Характерная черта звания 

офицера – это принятые им на себя обязанности, которы-

ми он проникается, которым себя посвящает. Конечно, 

всякая и государственная, и частная служба сопряжена  

с принятием на себя служащим обязанностей, но громад-

ная разница заключается в том, что лишь офицер обязыва-

ется нести службу не только в мирное время, но и в бою, 

невзирая на раны и самую смерть. Можно избирать какую 

угодно профессию, по части торговой, промышленной  

и проч., но профессию офицера нельзя избрать, ей надо 

себя посвятить. Прежний взгляд на офицера как на специ-

алиста по части владения оружием ныне не применим, 

ибо в наши дни недостаточно уметь драться, чтобы ко-

мандовать в рядах вооруженного народа»3. 

Оформление офицерского корпуса в России повлек-

ло за собой проблему его подготовки. Стали появляться 

учебные заведения, в которых прослеживалась основ-

ная функция образования офицеров: «С общеобяза-

тельной повинностью офицер – не воинский чин толь-

ко, но и общественный деятель; армия – не вооружен-

                                                            
1 Философия: энциклопедический словарь / под ред.  

A.A. Ивина. М.: Гардарики, 2004. 736 с. 
2 Месснер Е., Вакар С., Вербицкий Ф. и др. Российские 

офицеры // Офицерский корпус Русской Армии. Опыт  

самопознания. Российский военный сборник. М.: Военный 

университет: Русский путь, 2000. № 17. С. 69–82.  
3 Апухтин А. Командный состав армии // Офицерский 

корпус Русской Армии. Опыт самопознания. Российский 

 военный сборник. М.: Военный университет: Русский путь, 

2000. № 17. С. 83–96. С. 90. 

ная сила только, но и школа воспитания народа, приго-

товления его к жизни общественной»4. Факторы, выде-

ленные в [11], определяющие формирование патриоти-

ческих чувств военнослужащих на рубеже XIX и XX вв., 

и совершенно, на наш взгляд, не устаревшие и на сего-

дняшний день, – это, прежде всего, культ жертвенно-

сти, умение неуклонно и упорно нести свой крест, со-

вершать свой духовный путь; мессианская идея распро-

странения исконных православных идеалов; естествен-

ный инстинкт самосохранения русского мира, возник-

ший как реакция на постоянную опасность от внешних 

экспансий; обязанность защиты традиций и веры. 

Несмотря на смену государственной власти после 

событий октября 1917 г. и строительство в связи с этим 

новой армии, основная идея подготовки офицеров не 

изменилась. «Наш командир должен уметь ставить ра-

боту так, чтобы масса видела в нем не только техниче-

ского руководителя, но и воспитателя»5, – подчеркивал 

М.В. Фрунзе важность формирования у командно-

политического состава качеств воспитателя. Даже  

в переломные моменты истории нашего государства 

военное руководство заботилось о духовном развитии 

личности воина, так как в мировоззрении воина духов-

ное развитие в единении с практическим опытом пред-

определяло профессиональные качества. Но фундамен-

том личности русского воина всегда оставались обще-

человеческие ценности: любовь к Родине, справедли-

вость, порядочность, милосердие [12]. 

Анализ военно-педагогических школ России с сере-

дины XVII в. по настоящее время позволяет установить, 

что в каждый исторический период в подготовке офицера 

соблюдался принцип приоритета воспитания над обуче-

нием, ставились сложные и масштабные цели воспитания 

(значительно более сложные, чем формирование отдель-

ных профессионально важных качеств), использовалась 

конкретная идеологическая система, на основе которой 

формировались мировоззренческие позиции. В попытках 

каждого политического режима создавать «свой» офи-

церский корпус осуществлялось бесконечное реформи-

рование вооруженных сил, что в каждое историческое 

время способствовало формированию у офицеров опре-

деленных взглядов, принципов, установок, которые в ко-

нечном итоге отражались в их поступках. Мировоззрен-

ческие основы воспитания офицера, будь то религия, 

идея монархизма, политическая или корпоративная идео-

логия, вполне могут служить основой исторической пе-

риодизации развития военно-педагогических школ.  

Российской армия славится великими полководцами 

и военачальниками, чьи педагогические идеи, подходы 

и воспитательная практика закрепились в военной ис-

тории как установки последующим поколениям воен-

нослужащих. Времена разные, но идея воспитания вои-

на одна – целенаправленное формирование мировоз-

зрения в соответствии с культурно-историческими цен-

ностями, государственной идеологией и военной поли-

тикой государства. 

                                                            
4 Драгомиров М.И. Армейские заметки // Избранные  

труды. Вопросы воспитания и обучения войск. М.: Воениз-

дат, 1956. С. 190–191. 
5 Фрунзе М.В. Избранные произведения. М.: Воениздат, 

1977. 479 с.  
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Современная система профессионального образова-

ния носит административный характер, так как нахо-

дится в стадии постоянного реформирования. Форми-

рование мировоззрения военнослужащего в современ-

ных условиях усложняется тем, что у юношества сфор-

мированы ценности и убеждения, которые зачастую 

вступают в противоречия с теми качествами, которые 

необходимы для несения военной службы [13]. Как 

справедливо отмечают авторы [14], крайняя напряжен-

ность во взаимоотношениях Российской Федерации  

с западными странами актуализирует подготовку офи-

церов, способных не только обеспечить гарантирован-

ную безопасность страны, но и воспитать в духе патри-

отизма молодежь из рядового состава.  

В условиях трансформации современной геополи-

тической системы и возникающих в связи с этим воен-

ных угроз системе военно-профессионального воспита-

ния, очевидно, предстоит масштабная реорганизация  

и смена ценностно-целевых ориентиров. Для поиска но-

вых, адекватных условиям и задачам целей воспитания 

целесообразно обратится к отечественной традиции. 

Цель работы – обобщить опыт формирования про-

фессионального мировоззрения в военно-педагогичес-

ких школах с начала XVII в. по настоящее время для 

восстановления исторической преемственности в со-

временных воспитательных системах. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования мы проанализи-

ровали воспитательные системы, применяемые в отече-

ственных военно-педагогических школах. Отправной 

точкой историко-хронологического анализа был вы-

бран период правления Петра I с момента реформиро-

вания армии (1696 г.). Логика исследования построена 

на последовательном анализе педагогических подхо-

дов, применяемых представителями военной мысли  

в период с начала XVII в. по настоящее время.  

На первом этапе нами была изучена литература, которая 

отражает природу и сущность «мировоззрения» в целом.  

На втором этапе, имея представление об основных 

компонентах профессионального мировоззрения, мы 

насыщали их содержанием в соответствии с концепци-

ями конкретных представителей отечественных военно-

педагогических школ, сыгравших существенную роль  

в воспитании армии (Петр I, А.В. Суворов, М.И. Драго-

миров, В.И. Ленин, И.В. Сталин и концепция постсо-

ветского становления армии в целом). 

На завершающем этапе путем сравнительного анализа 

содержания компонентов профессионального мировоз-

зрения каждой концепции выделены основные направле-

ния его формирования и показана историческая преем-

ственность профессионального воспитания офицеров. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Период становления российской армии  

после реформ Петра I 

Российский офицерский корпус берет свое начало  

с единодержавного правления Петра I (1696 г.), рефор-

мы которого легли в основу строительства армии  

и принципов ее воспитания. Подтвержденный много-

численными историческими документами, фактологи-

ческим знанием и действительно масштабными собы-

тиями, этот рубеж развития российской государствен-

ности часто используется как отправная точка истори-

ческой периодизации. Императору принадлежит заслу-

га окончательного формирования служилого дворян-

ского сословия, оформленного еще Соборным уложе-

нием 1649 г. как «служилые люди по Отечеству»6 – 

государственного по сути, воинского по смыслам  

и ценностям. Являясь проводником европейской воен-

ной культуры в российские реалии, Петр I все же пред-

полагал ее адаптацию к российским социокультурным 

условиям, по крайней мере в части воспитания офице-

ра. Мировоззрение офицера формировалось преимуще-

ственно сословным дворянским (по определению воин-

ским) воспитанием в соответствии с нормами христи-

анской морали. Духовно-нравственные и боевые каче-

ства у воинов развивались под воздействием религиоз-

ного воспитания, а петровский Артикул воинский, 

определяющий порядок прохождения военной службы, 

начинался главой «О страхе Божием»7. Кроме христи-

анства (в отдельных случаях мусульманства и даже 

буддизма), источником мировоззрения офицера долгое 

время являлась дворянская культура, а его квинтэссен-

цией – дворянская честь. 

Православие и дворянская честь как мировоззренче-

ская основа воспитания офицера использовались весьма 

долго, практически до государственных и военных ре-

форм середины XIX в., и трансформировались только 

после смены сословно-кастового принципа комплекто-

вания офицерского состава. Однако даже сегодня ду-

ховное развитие и офицерская честь остаются если не 

главенствующими, то продуктивными условиями эф-

фективности воспитания офицерского состава. Про-

блема наполнения этих категорий новым и актуальным 

содержанием связана с ценностным вакуумом в совре-

менном профессиональном воспитании будущих офи-

церов. В социокультурных условиях начала XVIII – 

середины XIX в. мировоззрение офицера подразумева-

ло высокую нравственность, духовность и самоотвер-

женность. Сформированный по такому принципу офи-

церский корпус способствовал многочисленным побе-

дам царской армии и укреплению российской государ-

ственности. Воспитанные на моральных принципах 

богослужения и в духе православных традиций, офице-

ры использовали религиозный компонент как основной 

принцип воспитания военнослужащих и формирования 

их профессионального мировоззрения. 

Мировоззренческие позиции  

генералиссимуса А.В. Суворова  

Многие педагогические положения, заложенные  

в основу формирования армии и актуальные в после-

дующие эпохи, сформулировал генералиссимус, не 

проигравший ни одного сражения, – А.В. Суворов, один 

из наиболее ярких носителей и воспитателей мировоз-

зрения, основанного на религии и дворянской чести.  

В известной всем военнослужащим суворовской «Науке 

                                                            
6 Соборное уложение 1649 года. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1961. 431 с. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm. 
7 Артикул воинский // МГУ. 

URL: https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm. 

Доказательная педагогика, психология. 2024. № 4 11

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm
https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm


Асриев А.Ю., Филимонов Ю.В.   «Мировоззренческая проблематика в военно-педагогических школах России» 

 

побеждать» увековечены такие принципы, как: «Бог нас 

водит – он наш генерал», «Мы – русские! С нами Бог», 

«Безбожие поглощает государства и государей, веру, 

права и нравы», «Знаешь ли ты трех сестер? Вера, Лю-

бовь и Надежда. С ними слава и победа. С ними Бог». 

Исповедование определенной религии и жизненная 

позиция, построенная на основе ее положений, – это 

проявление духовно-нравственных качеств по принци-

пам священных постулатов, однако духовность воспи-

тывается не только в религии. 

Педагогические принципы подготовки офицеров 

царской армии М.И. Драгомирова  

Военная реформа 1863–1865 гг. и последующее воен-

ное строительство на новых принципах значительно из-

менили офицерский корпус. Прежде всего, он перестал 

быть сословным, значительно расширился по численности 

вероисповеданий (и даже атеизма), этнокультурных при-

надлежностей, социальных страт и институтов. «Офицер-

ские права и обязанности проистекали не от рождения,  

а от вступления по собственной воле в офицерский кор-

пус. И корпус этот не был замкнутым: в него ежегодно 

вливалось тысячи три молодых людей всех сословий, всех 

групп общества, всех имущественных положений; в него 

вливалось множество отпрысков семей, никакого отноше-

ния к военному миру не имевших»8. Одновременно с ре-

формами происходило мощное развитие военной педаго-

гики. В этот период разрабатывались не только вопросы 

подготовки войск, но и создавалась новая философия во-

енного образования. В качестве основы для формирования 

мировоззрения офицера была представлена система цен-

ностей, идей и идеалов, которые можно назвать «государ-

ственным патриотизмом».  

В основу формирования мировоззрения офицера бы-

ли положены ключевые, основополагающие принципы 

российской государственности: православие, самодер-

жавие, единство. Самоотверженное служение Родине, 

подкрепленное духовно-нравственной идеей и основан-

ное на соблюдении моральных принципов, традиционно 

оформилось в офицерских рядах и закрепилось в девизе 

«За Веру, Царя и Отечество», тем самым обозначив ос-

новной вектор мировоззрения. В связи с особым значе-

нием армии в государстве в обществе складывалось от-

ношение к офицерам как к особой социально-профес-

сиональной группе. Не случайно военная служба, шеф-

ство над воинскими частями, патронаж военно-учебных 

заведений были обязанностью всех без исключения 

представителей царской династии мужского пола.  

Ярким представителем отечественной военно-педа-

гогической школы этого исторического периода и ак-

тивным последователем суворовских принципов воспи-

тания стал М.И. Драгомиров, который разработал 

стройную систему воспитания и обучения войск  

в условиях военной реформы второй половины XIX в.  

М.И. Драгомиров в своей цельной и стройной воен-

но-педагогической теории выделял ряд принципов обу-

чения и воспитания: целесообразность в обучении 

(«Войска должно учить в мирное время только тому, 

                                                            
8 Месснер Е., Вакар С., Вербицкий Ф. и др. Российские 

офицеры // Офицерский корпус Русской Армии. Опыт  

самопознания. Российский военный сборник. М.: Военный 

университет: Русский путь, 2000. № 17. С. 71. 

что придется делать в военное»), систематичность  

и последовательность (учить от простого к сложному, 

от легкого к трудному, от известного к неизвестному), 

наглядность («Беда невелика, если солдат не будет 

складно говорить, лишь бы складно делал; если логика 

в деле, то она неминуемо будет и в голове»), прочность 

усвоения знаний (учить немногому, но много), приоб-

ретение на занятиях и тренировках необходимых для 

боя навыков. Важное место М.И. Драгомиров отводил 

дисциплине в войсках, роли офицеров в учебно-

воспитательном процессе. 

М.И. Драгомиров считал, что победу в бою пред-

определяет воля к победе. «Без воли нет и жизни,  

и наука, которая к ней не приводит, – мертвая наука». 

Основаниями крепости боевого духа солдат, по мнению 

М.И. Драгомирова, являются патриотизм, моральное 

превосходство над противником и правота идеи, во имя 

которой они воюют («Важнейшим военным элементом 

является человек; важнейшим свойством человека – его 

нравственная энергия»). 

В результате внедрения педагогических принципов 

формирования мировоззрения М.И. Драгомирова фор-

мировались такие качества личности офицера, как пре-

данность Родине до самоотвержения; высокая дисци-

плина; вера в нерушимость (святость) приказания; 

храбрость (решительность и неустрашимость); готов-

ность безропотно переносить труды, холод, голод и все 

нужды солдатские; чувство взаимной выручки (това-

рищество) и инициатива (частный почин)9. 

М.И. Драгомиров видел цель воспитания в подго-

товке убежденного, надежного воина, исполняющего 

свои обязанности не из-за страха наказания, а по сове-

сти («Цель воспитания выражается в двух словах: нуж-

но, чтобы солдат был надежен, т. е. правдив и исполнял 

свои обязанности всегда одинаково, как на глазах  

у начальника, так и за глазами»). В основе системы 

воспитания офицеров М.И. Драгомирова заложены сле-

дующие принципы: индивидуальный и дифференциро-

ванный подход к подчиненным; целенаправленность  

и настойчивость; воспитание в процессе ратного труда; 

воспитание в коллективе и через коллектив; сочетание 

требовательности с уважением личного достоинства 

подчиненных и заботой о них; опора на положительное 

в личности солдата; единство, согласованность и пре-

емственность воспитательных воздействий10. Армия, 

обученная и воспитанная по таким принципам, отлича-

лась высокой подготовленностью и способностью со-

знательно выполнять боевые задачи, понимая свое ис-

тинное предназначение.  

Таким образом, содержание формируемого миро-

воззрения по системе М.И. Драгомирова включает  

в себя осознанную систему убеждений, смыслов, науч-

ных знаний и способов деятельности, подкрепленных 

моральным компонентом. Результат реализации прин-

ципов М.И. Драгомирова в воспитании военнослужа-

щих позволяет утверждать, что профессиональное ми-

ровоззрение возможно формировать целенаправленно.  

                                                            
9 Рябов С.П. Военно-педагогические взгляды  

М.И. Драгомирова : дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2005. 162 с. 
10 Драгомиров М.И. Избранные труды. Вопросы воспитания 

и обучения войск. М.: Военное издательство Министерства 

обороны СССР, 1956. 686 с. 

12 Доказательная педагогика, психология. 2024. № 4
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Так, например, были поставлены цели воспитания  

в кадетских образовательных организациях: «Воспита-

ние… живо проникнутое духом христианского веро-

учения и строго согласованное с общими началами рус-

ского государственного устройства, имеет главною це-

лью подготовление воспитывающихся юношей к буду-

щей службе Государю и Отечеству посредством посте-

пенной, с детского возраста, выработки в кадетах тех 

верных понятий и стремлений, кои служат прочною 

основой искренней преданности Престолу, сознатель-

ного повиновения власти и закону, и чувств чести, 

добра и правды»11. 

Особенности мировоззрения офицера  

в советский период  

Преемственность в мировоззренческой линии про-

фессионального воспитания едва не была прервана Ве-

ликой Октябрьской социалистической революцией 

1917 г. Революция разделила офицерский корпус на 

красных и белых, и провозглашение власти большеви-

ками лишило царских офицеров главного – того госу-

дарства, которому они служили. Часть офицерского 

корпуса Российской империи перешла в РККА, около 

90 тыс. погибли на полях сражений, до 100 тыс. эми-

грировали. Раскол офицерского корпуса повлек за со-

бой разрушение традиционных ценностей, а слово 

«офицер» ассоциировалось с буржуазной Россией.  

В конечном итоге употребление слова «офицер» запре-

тили и заменили на «командир». В начальный период 

строительства новой государственности вообще пред-

полагался непрофессиональный и временный характер 

армии и ее командного состава, исключающий саму 

постановку вопроса о профессиональном воспитании. 

В.И. Ленин писал: «Наша цель – достижение социали-

стического общественного устройства, которое, устра-

нив деление человечества на классы, устранив всякую 

эксплуатацию человека человеком и одной нации дру-

гими нациями, неминуемо устранит всякую возмож-

ность войн вообще»12. Однако реалии Гражданской 

войны и борьбы с интервенцией привели к тому, что 

уже в 1918 г. были созданы и регулярная Красная ар-

мия, и профессиональный корпус командиров, и специ-

альное военное образование. 

Новой основой мировоззрения красного командира 

стала коммунистическая пролетарская идеология, 

надолго обеспечив преимущество Красной армии в мо-

рально-психологическом факторе над другими армия-

ми. Развиваясь на основе марксистско-ленинской тео-

рии войны и военной организации, эта мировоззренче-

ская основа послужила продуктивным фундаментом 

профессионального воспитания офицера вплоть до рас-

пада СССР13. Самое главное, советская школа бережно 

отнеслась к драгомировскому принципу приоритета 

воспитания над обучением и ставила сложные и ком-

                                                            
11 Инструкция по воспитательной части для кадетских 

корпусов. 1886 г. // Кадеты России: энциклопедия кадетского 

воспитания и образования. URL: 

http://www.ruscadet.ru/history/doc/instr-0.htm. 
12 Ленин В.И. Война и революция. 5-е изд. М.: Издательство 

политической литературы, 1969. 463 с. С. 78. 
13 Волкогонов Д.А., Тюшкевич С.А. Война и армия.  

Философско-социологический очерк. М.: Воениздат, 1977. 413 с. 

плексные задачи профессионального воспитания, кото-

рые решались всеми государственными институтами. 

Ключевая характеристика личности офицера в совет-

ской военно-педагогической школе – убежденность – 

имела именно мировоззренческий характер. «Без ком-

мунистической закваски, без самоотвержения, без при-

мерной доблести лучших представителей рабочего 

класса, – докладывал Съезду Советов Л.Д. Троцкий, – 

эта (РККА) армия распалась бы прахом»14. Новая Крас-

ная армия с ее командирами была укомплектована ра-

бочими и крестьянами различных национальностей, 

объединенными общей идеей. 

В сложных условиях Великой Отечественной войны 

мировоззренческие основы профессионального воспи-

тания офицера были дополнены прежними ценностями, 

идеями и идеалами, не вступающими в противоречие  

с коммунистическими. Вместе с возращением в 1940 г. 

привычных воинских званий, а в 1943 г. – института 

офицерства, «вернулись» концепты «Отечество», «честь», 

«вера». Офицерский корпус Вооруженных сил СССР 

формировался в духе коммунистической идеологии, 

марксистско-ленинского мировоззрения, высокого со-

знания своего воинского долга перед Родиной. Почти 

все офицеры Советской армии и военно-морского фло-

та были коммунистами и комсомольцами, так как со-

ветский офицерский корпус последовательно проводил 

политику Коммунистической партии в Советских Во-

оруженных силах. 

Анализ советского периода позволяет нам утвер-

ждать, что идейный компонент играет большую роль  

в формировании мировоззрения офицера. В совокупно-

сти с профессионально важными качествами и профес-

сиональной подготовкой военнослужащих идеологиче-

ские установки определяют главный фактор современ-

ной войны – человеческий [15]. 

Мировоззрение офицеров постсоветского периода  

Период распада Советского союза повлек за собой 

социокультурный кризис, непосредственно отразив-

шийся на мировоззрении постсоветского офицера. Пер-

вые десятилетия 2000-х гг. характеризуют российскую 

армию как бюрократизированную систему, реализую-

щую количественные показатели. Мировоззрение, свя-

занное с материальными ценностями и обогащением за 

счет своего служебного положения, сформировалось 

под влиянием внешних условий и отсутствия воспита-

тельного воздействия и целенаправленного формирова-

ния убеждений, ценностей, установок в процессе про-

фессиональной подготовки офицеров.  

Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации, 

очевидно, ожидает масштабное и принципиальное ре-

формирование. Участие военнослужащих в специаль-

ных военных операциях в Сирийской Арабской Рес-

публике и Украине выявило ряд недостатков в профес-

сиональной подготовке и отношении к военно-профес-

сиональной деятельности в целом: слабое знание воен-

нослужащими истории, формальное проведение заня-

тий по боевой подготовке, отсутствие идеологии.  

                                                            
14 Троцкий Л.Д. Организация Красной армии: доклад  

на 5-ом Всерос. съезде Советов р., с., к. и к. деп. Киев:  

Издательство Народного комиссариата по военным делам 

Украины, 1919. 23 с. С. 14. 
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Еще одной проблемой является кадровый дефицит ор-

ганов военно-политической работы. Однако многие 

решения руководства страны способствуют возрожде-

нию духовно-нравственных ценностей: законодательно 

установленная ответственность за фальсификацию ис-

тории; укрепление традиционных религиозных объеди-

нений и их пропаганда в вооруженных силах; патрио-

тические акции и пропагандистские мероприятия, 

направленные на поддержку военнослужащих. Воз-

можно, в новой системе профессионального воспитания 

будущих офицеров вновь будет решаться задача фор-

мирования профессионального мировоззрения. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Нами выделены основные мировоззренческие пози-

ции (убеждения, ценностные ориентации, идеалы) со-

ставляющие основу мировоззрения офицера. Результа-

ты проведенного исследования показали историческую 

преемственность процесса формирования мировоззре-

ния и воспитания в военных школах России в период  

с середины XVII по ХХI в. 

Анализ особенностей профессионального воспитания 

на каждом историческом этапе показывает зависимость 

профессионального мировоззрения от характера отно-

шений профессиональной деятельности субъекта с госу-

дарством (в каждый исторический период государство 

оценивало важность военно-профессиональной деятель-

ности и определяло роль военнослужащих в государстве) 

[16], а также от политического режима и военно-поли-

тической обстановки (во времена вовлечения государ-

ства в вооруженные конфликты от особенностей подго-

товки армии и отношения государства и народа к воору-

женным силам зависел результат боевых действий). 

Например, в 60-е гг. ХХ в. армию называли «школой  

жизни» и служить в армии было почетно, а после распа-

да СССР в 1991 г. отношение народа к армии было нега-

тивным, и вооруженные силы характеризовались как 

бесполезный государственный инструмент, существую-

щий за счет налогов обычных граждан. 

Учитывая особенности и специфику военно-про-

фессиональной деятельности, представляющую собой 

защиту интересов государства путем непосредственно-

го участия в вооруженных конфликтах, процесс форми-

рования профессионального мировоззрения курсантов 

должен быть направлен на развитие внутренних убеж-

дений, связанных с укреплением в сознании будущего 

офицера чувства долга, любви к Отечеству, патриотиз-

ма и гражданской позиции [17]. Можно с уверенностью 

утверждать, что армия как социальная среда может 

сформировать профессиональное мировоззрение воен-

нослужащего, если будет воспитывать его не только как 

воина, но и как личность с общечеловеческими соци-

альными качествами [10; 12]. 

В последние десятилетия произошли глубокие из-

менения в массовом сознании, на передний план была 

выдвинута психология человека-потребителя с разви-

тым эгоизмом и индивидуализмом. Как верно отмечено 

в [11], это привело к разрушению традиционных кол-

лективных скреп и представляет угрозу фундаменталь-

ным опорам российской национальной идентичности. 

Автор [1] приводит специфические черты, которые 

нужно учитывать при организации патриотического 

воспитания молодежи в России: а) процессы глобализа-

ции и информатизации; б) разрушение целостной си-

стемы военно-патриотического воспитания; в) инфан-

тилизм и пассивность молодежи, выражающиеся в эго-

центризме и потребительском отношении к окружаю-

щим; г) нарастание национализма среди молодежи как 

следствие недостаточной социальной зрелости и соци-

ального неравенства; д) пересмотр содержания термина 

«патриотизм», которое было связано с защитой Отече-

ства и противопоставлением «свой – чужой» на амби-

валентное, предполагающее одновременно преданность 

и готовность защищать свое Отечество и любовь к ми-

ру в целом с ответственным отношением к происходя-

щему на планете; е) активно разворачиваемая Западом 

ментальная война на нашей территории, цель которой – 

переписывание истории, разрушение национального 

самосознания россиян, формирование новых культур-

ных кодов. 

Мы считаем, что назрела необходимость рассмот-

реть возможность оптимизации процесса профессио-

нального воспитания в военных вузах в пользу целена-

правленного формирования профессионального миро-

воззрения. Мы согласны с автором [1], что работа по 

воспитанию патриотизма у военнослужащих должна 

быть организована системно, основываться на государ-

ственных программах патриотического воспитания  

с обновлением методов, средств и технологий ее осу-

ществления и с обязательным контролем результатов. 

В нашем исследовании был обобщен опыт отече-

ственных военно-педагогических школ в вопросе про-

фессионального воспитания и формирования мировоз-

зрения, что может помочь скорректировать концепцию 

подготовки офицеров в военных образовательных орга-

низациях для целенаправленного формирования у них 

наряду с профессионально важными качествами про-

фессионального мировоззрения. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Военно-педагогические школы России неизменно 

подчеркивали мировоззренческую проблематику про-

фессионального воспитания офицера – это одна из ли-

ний исторической преемственности. В качестве основы 

использовались ценности, идеи и идеалы, отвечающие 

социокультурным условиям. 

Одной из линий исторической преемственности во-

енно-педагогических школ России с реформ Петра I до 

распада СССР является воспитание мировоззрения 

офицера: 

– от реформ Петра I (1698 г.) и до военных реформ 

середины XIX в. основой мировоззрения офицера были 

религия и дворянская честь; 

– от реформ середины XIX в. и до Великой Ок-

тябрьской социалистической революции 1917 г. – идеи 

государственного патриотизма и отношения офицер-

ского корпуса к особой социально-профессиональной 

группе; 

– от Великой Октябрьской социалистической рево-

люции и до распада СССР в 1991 г. – коммунистиче-

ская идеология;  

– после распада СССР (1991 г.) вплоть до настоя-

щего времени профессиональное воспитание нацелено 

на формирование профессионально важных качеств, 
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соответствующих требованиям образовательных стан-

дартов, тем самым потеряна линия исторической пре-

емственности профессионального мировоззрения, в ко-

торой выражается система взглядов на военно-профес-

сиональную деятельность.  

Восстановление исторической преемственности 

требует разработки основы профессионального миро-

воззрения, отвечающей современным социокультурным 

условиям.  
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Abstract: The paper considers the features of the formation of the professional worldview of officers in military peda-

gogical schools from the mid-17th century to the present. The importance of the study is emphasized by the optimization of 

educational systems in military universities taking into account the requirements of the modern armed forces. The for-

mation of personal qualities established by federal educational standards is not enough to form a set of views of an officer 

on his military-professional activity. The main idea of the study is to identify the worldview priority in the process of pro-

fessional education in educational organizations of the Ministry of Defense. The authors analyzed the military-pedagogical 

approaches of Peter I, A.V. Suvorov, M.I. Dragomirov, as well as the concepts of Soviet and post-Soviet formation of  

the army as a whole. The problem-chronological method was used to compare the features of the historical reality of each 

period with the concept of professional education of an officer proposed by a representative of this period. The analysis of 

the content of the educational systems of each of the considered military pedagogical schools allowed the authors to single 

out the formation of the military servant’s worldview as part of an independent pedagogical tradition and the main focus of 

all military pedagogical systems. Maintaining the principle of the priority of the worldview formation over other educa-

tional goals, Russian military pedagogical schools in each historical period create their own value and ideological systems. 

Despite the cardinal historical changes and the diversity of views of representatives of certain military pedagogical schools 

in Russia, a line of historical continuity is traced. The results of the study allow talking about the necessity of optimizing 

the system of professional education of officers in the process of their training in military educational organizations in fa-

vor of the focused formation of a professional worldview. 

Keywords: professional worldview; formation of officer’s professional worldview; Russian military pedagogical 

schools; historical continuity; ideology. 
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Аннотация: Цель исследования – методическая разработка занятия для иностранных студентов, изучающих рус-

ский язык, выполненная на материале песни «Улыбка» (слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского) из мультфиль-

ма «Крошка енот», включающая в себя упражнения по отработке навыков аудирования, говорения, чтения, письма,  

а также знакомство с культурой страны. Авторы на конкретном примере демонстрируют важность интерактивной фор-

мы обучения, а также приводят основные результаты наблюдений. В исследовании принимали участие студенты гума-

нитарного профиля подготовительного отделения Южно-Уральского государственного университета. Для анализа по-

лученных результатов до и после работы с песенным материалом применялись опрос, тестирование и анкетирование  

с использованием шкалы Лайкерта. Тестирование студентов проводилось для оценки лексико-грамматических знаний 

и представляло из себя задания с несколькими вариантами ответа и вопросы с развернутым ответом. Результаты анали-

за показывают, что студенты с удовольствием работают на занятиях с песенным материалом; изучение русского языка 

при помощи песен мотивирует к освоению нового материала и позволяет формировать языковую, коммуникативную  

и культурную компетенции, развивая навыки разговорной речи, аудирования и произношения, отрабатывая необходи-

мую грамматику, расширяя словарный запас. Таким образом, опыт работы с иностранными студентами показывает, что 

для эффективного обучения в современном образовании полезно по-новому выстраивать учебный процесс, применяя 

интерактивные возможности и комбинируя их с классическими методами. Практическая значимость представленных 

материалов заключается в разработке готового занятия, которая может быть полезна преподавателям гуманитарных 

дисциплин, работающим с иностранными студентами с разным уровнем владения русским языком.  

Ключевые слова: аутентичные песенные тексты; русский как иностранный; методическая разработка; речевая 

культура; интерактивная форма. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Песня – это произведение искусства, выраженное 

словами и сопровождаемое музыкой, которое являет-

ся объединяющим культурным явлением на протя-

жении всей истории человечества. Музыка и песни 

являются важными составляющими обучения. Ис-

пользование песни позволяет изучать иностранный 

язык, являющийся вторым и не родным языком сту-

дента, проживающего в другой стране, интересным  

и увлекательным способом в игровой или интерак-

тивной форме. Сложность обучения второму языку 

возникает из-за социальных и когнитивных потреб-

ностей обучающихся, которые в большинстве случа-

ев намеренно или непреднамеренно игнорируются. 

Более того, процесс изучения второго языка сопря-

жен с большим беспокойством и волнением, а песни 

и музыка благоприятствуют созданию непринужден-

ной атмосферы, способствующей обучению при по-

мощи увлекательной деятельности.  

Наиболее важной чертой песен является возмож-

ность языковой практики посредством повторения. По-

вторение слов или фраз в песне может облегчить овла-

дение языком, пополнить словарный запас. Песни не 

только содержат образцы языка, но и развивают навыки 

аудирования (восприятия на слух). Умение слушать 

имеет большое значение в процессе эффективного об-

щения, потому что, обладая хорошей способностью 

слушать, человек легче воспринимает информацию. 

Умение понимать на слух имеет основополагающее 

значение для поддержки других основных навыков, 

таких как говорение, чтение, письмо. Студенты могут 

быть не в состоянии писать или говорить, если у них 

нет практического опыта восприятия информации на 

слух. В процессе аудирования обучающиеся могут 
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лучше освоить разговорную речь, фонемы, словарный 

запас, ритм, грамматику, фразы и предложения [13]. 

Анализ литературы показал, что обучение при по-

мощи песенного материала используется при обучении 

английскому языку как в России [46], так и за рубе-

жом [7; 8]. Так, авторы [4], рассматривая проблему ис-

пользования песен в качестве аутентичного материала 

на занятиях по английскому языку, пришли к выводу, 

что песни являются одним из средств, способствующих 

повышению интереса к иностранному языку и культу-

ре, особенно в молодежной среде, а также хорошим 

подспорьем в отработке языковых навыков и видов 

речевой деятельности. Авторы предлагают разнообраз-

ные способы варьирования различных типов упражне-

ний для работы с песенным материалом, которые 

успешно можно применять на практике. В работе [5] 

при анализе апробации разработанной методики ис-

пользования музыкальных произведений авторы выска-

зывают мнение, что гедонистическая функция образо-

вательной среды признается не только обслуживающей 

просветительскую (учебно-воспитательную) функцию, 

но и самоценной, имеющей самостоятельное значение. 

При этом авторы справедливо считают, что педагогам 

следует рассматривать использование песенного мате-

риала как вспомогательный метод обучения, а не как 

педагогическую панацею. Обогащение словарного за-

паса, помощь в запоминании произношения трудных 

слов, закрепление грамматики при работе с песней от-

мечается в [6]. 

Схожее мнение о развитии всех видов речевой дея-

тельности, расширении словарного запаса, навыков 

произношения, развитии понимания и повышения 

грамматических знаний при использовании песенного 

материала высказывается в работе [7]. Автор подводит 

итог в своем исследовании: широкий корпус текстов 

песен представляет собой неограниченный ресурс для 

изучения языка. Кроме того, в исследовании [8] делает-

ся акцент на врожденной восприимчивости человека 

реагировать на ритмические модели языка, в связи  

с чем автор приходит к выводу, что работа с текстом 

песни при обучении иностранному языку становится 

весьма продуктивной.  

В ряде работ по обучению русскому языку как ино-

странному последовательно описываются особенности 

включения песни в занятие, отмечаются трудности  

и ставятся проблемы их использования [9–11]. При вы-

боре песни необходимо учитывать лексико-граммати-

ческий и фонетический потенциал, коммуникативную 

ценность [12]. Так, в [10; 11] отмечается, что использо-

вание песенных материалов помогает закрепить видо-

временные и падежные структуры русской речи, усво-

ить морфологические и синтаксические нормы, отрабо-

тать навыки правильного произношения и интонирова-

ния, сформировать языковое чувство, актуализировать 

лингвокультурологический материал, при этом авторы 

подчеркивают невозможность песни быть основным 

средством обучения в практическом курсе русского 

языка как иностранного (РКИ). Такой же позиции при-

держиваются авторы [13], особенно на начальном этапе 

обучения, когда «у обучающихся формируется отноше-

ние к новому для них языку и к самому процессу его 

изучения. В этом случае, аутентичность должна рас-

сматриваться как характеристика самого учебного про-

цесса (в частности, моделируемой на занятии ситуации, 

предлагаемых к песне заданий и т. д.)» [13, c. 69].  

Отметим, что в предыдущих работах авторы насто-

ящего исследования сообщали о многолетнем опыте 

преподавания иностранным студентам языка на заняти-

ях РКИ различными методами: посредством просмотра 

фильмов [14], с использованием интерактивных [15]  

и игровых форм [16].  

Цель исследования – методическая разработка заня-

тия для иностранных студентов, изучающих русский 

язык, выполненная на материале песни «Улыбка» (слова 

М. Пляцковского, музыка В. Шаинского) из мультфиль-

ма «Крошка енот», включающая в себя упражнения по 

отработке навыков аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также знакомство с культурой страны. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическая часть исследования проводилась сре-

ди студентов гуманитарного профиля на подготови-

тельном факультете Южно-Уральского государствен-

ного университета (НИУ) с уровнем владения русским 

языком от А2 до В1. В эксперименте участвовали  

26 студентов из Китая в возрасте 18–27 лет. Для анали-

за результатов исследования до и после работы с пе-

сенным материалом применялись методы опроса, анке-

тирования и тестирования. Дважды проведенный тест 

(до работы с песенным материалом и после) предпола-

гал оценку лексико-грамматических знаний учащихся  

и включал в себя задания с вариантами ответа и вопро-

сы с развернутым ответом. Тип анкеты, использован-

ной в этом исследовании, представляет собой опрос  

с использованием шкалы Лайкерта с 5 вариантами от-

вета, а именно: категорически не согласен (КНС), не 

согласен (НС), нейтрально (Н), согласен (С) и полно-

стью согласен (ПС). Результаты анкетирования пред-

ставлены в количественном соотношении.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задания к занятию 

Задание 1. Посмотрите значение следующих слов  

в словаре: хмурый, радуга, плясать, кузнечик, скрипка, 

ручеек, улитка, лампочка, ладоши. 

Задание 2. Послушайте/посмотрите (https://rutube.ru/ 

video/1a00e536049b9fed1b1454591b277d1f/) песню «Улыб-

ка» из мультфильма «Крошка енот» (1974) (слова 

М. Пляцковского, музыка В. Шаинского). Вставьте 

пропущенные слова. Отметим, что пропущенные слова 

связаны с природными явлениями. 

Задание 3. Подчеркните в тексте слово «улыбка»  

и определите падеж.  

Задание 4. Найдите слова в дательном падеже  

и подчеркните их. 

Задание 5. Как вы понимаете словосочетания «Лес 

захлопает в зеленые ладоши», «Будто лампочки, вклю-

чаются улыбки»?  

Задание 6. Найдите в тексте песни слова с перенос-

ным значением. Объясните прямое и переносное значе-

ние. Составьте примеры. 

Задание 7. Опишите природу, которая вам очень 

нравится, используя слова из песни. 

18 Доказательная педагогика, психология. 2024. № 4

https://rutube.ru/video/1a00e536049b9fed1b1454591b277d1f/
https://rutube.ru/video/1a00e536049b9fed1b1454591b277d1f/


Ульянов М.Н., Ульянова Е.П.   «Использование аутентичных песенных текстов на уроках русского как иностранного» 

 

Задание 8. Что важно в дружбе для автора этой пес-

ни? Какие слова об этом говорят? 

Задание 9. У вашего друга плохое настроение, по-

говорите с ним и попробуйте изменить его настроение. 

Задание 10. Итоговое задание: Напишите текст-

размышление на одну из предложенных тем: «А что 

такое дружба?», «Нужна ли дружба сегодня?» 

Анализ результатов исследования  

Результаты анкетирования после работы с песенным 

материалом представлены в таблице 1. 

Обратимся к результатам, которые были получены  

в ходе тестирования, проведенного до и после работы  

с песенным материалом. Студентам предлагалось прочи-

тать небольшой текст, описывающий природу, и выпол-

нить по нему лексико-грамматические задания. Для опре-

деления уровня сформированности лексических и грам-

матических навыков использовались такие задания, как: 

– изменение формы слова; 

– сопоставление картинки и слова; 

– сопоставление существительного и прилагательного; 

– выбор слова по смыслу; 

– заполнение пропусков в тексте.  

Тест состоял из 20 заданий и оценивался по шкале пере-

вода тестовых баллов в оценку по количеству правильных 

ответов. Как и предполагалось, занятие помогло студентам 

лучше запомнить лексику, повторить грамматический ма-

териал (падежную систему). Об этом напрямую говорят 

полученные баллы за тесты: средний балл группы после 

первого теста составил 3,42, после второго теста – 4,19 (по-

дробнее на рис. 1). Результаты теста показали, что обучаю-

щиеся стали правильно применять изученный лексический 

материал, корректно понимают предложенные тексты, со-

вершают допустимое количество ошибок. Кроме того, 

необходимо отметить, что ответы студентов на вопрос от-

крытого типа стали более развернутыми и творческими. 

 

 

 
Таблица 1. Результаты анкетирования студентов из Китая (n=26) 

Table 1. Survey results of students from China (n=26) 

 

Вопросы 
Ответы (количество человек) 

КНС НС Н С ПС 

Мне никогда не надоедает прослушивание русскоязычных песен,  

потому что они интересные, мне нравится музыка и смысл 
0 0 3 9 14 

Русскоязычные песни повышают мотивацию к изучению русского языка 0 1 3 12 10 

Прослушивание песен на русском языке во время обучения позволяет  

лучше сосредоточиться на изучаемом материале 
1 1 5 12 7 

Использование русскоязычных песен во время изучения русского языка  

делает атмосферу обучения более непринужденной 
0 0 3 18 5 

Прослушивание русскоязычных песен помогает мне лучше  

познакомиться с русским языком 
0 2 6 15 3 

Прослушивание русскоязычных песен помогает мне легко запомнить  

новые слова 
1 1 2 6 16 

Русскоязычные песни помогают мне говорить как носитель языка 0 2 4 12 8 

Русскоязычные песни помогают проявлять себя более активно  

на занятиях по русскому языку  
0 1 3 14 8 

Использование русскоязычных песен в качестве средства обучения  

помогает лучше понимать учебный материал 
0 1 5 14 6 

Обычно я тренирую умение слушать, используя русскоязычные песни 0 0 3 14 9 

Русскоязычные песни являются эффективным средством обучения  

аудированию из-за возможности получить к ним доступ в любое время  

и в любом месте 

0 1 6 7 12 

Мне нравится использовать русскоязычные песни в качестве средства  

обучения аудированию 
0 1 3 18 4 

Песни на русском языке помогают улучшить навыки аудирования 0 0 4 8 14 

Русскоязычные песни помогают улучшить навыки аудирования  

и произношения в увлекательной игровой форме 
0 0 3 12 11 

Примечание. КНС – категорически не согласен; НС – не согласен; Н – нейтрально; С – согласен; ПС – полностью согласен. 

Note. КНС – strongly disagree; НС – disagree; Н – neutral; С – agree; ПС – completely agree. 
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Результаты устного опроса тоже имеют важное зна-

чение для настоящего исследования, поскольку позво-

ляют получить обратную связь от студентов и их пря-

мую оценку предлагаемых заданий. Обучающимся бы-

ло предложено ответить на следующие вопросы: Что 

нового вы узнали на занятии? Какие были трудности? 

Что было легко? Понравилось занятие или нет, почему? 

Нужны ли подобные занятия? 

Наиболее частым ответом на первый вопрос оказа-

лась новая лексика. Студенты отмечали, что несмотря 

на распространенность явлений и предметов, которые 

описаны в песне, сами слова оказались новыми (напри-

мер, кузнечик, ручеек, радуга, улитка, ладоши, пили-

кать). Кроме того, часть ответов включала уточнение – 

новыми оказались слова с переносным значением: 

«Мне понравились образы в этой песне: я представил, 

что радуга – это перевернутая улыбка, это очень краси-

во. А еще интересно, что лес может шуметь листьями, 

как будто хлопает в ладоши» (Иван) (из этических со-

ображений здесь и далее все имена изменены). 

Многие, безусловно, говорили о трудности восприя-

тия на слух: не понимают слова, надо сильно вслуши-

ваться, не успевают услышать нужную информацию  

и записать ее, как требуется в задании, не нравится го-

лос/тембр исполнителя и пр. Однако, вместе с тем, под-

черкивали, что после работы с преподавателем стало 

легче: слушать песню стало понятнее и интереснее,  

а также удалось выучить новые слова, потренироваться 

определять падежи и т. д. Кстати, определение паде-

жей, по словам учащихся, оказалось одним из наиболее 

легких заданий. 

Практически все студенты ответили, что занятие 

понравилось, было интересным и полезным. Приведем 

несколько ответов учащихся: «Я думаю, что изучать 

песни на уроке – это очень хорошо. Мы не только вы-

полнили интересные и немного необычные задания, но 

и повторили грамматику и узнали новую информацию» 

(Анна); «Сегодня был хороший урок, я люблю слушать 

русскую музыку, она как будто знакомит с душой 

народа. Мы говорили о природе и о дружбе. Очень ин-

тересно увидеть сходства в отношениях людей и состо-

янии природы. И я немного лучше понял русскую ду-

шу, для которой важна дружба» (Лев); «Я очень люблю 

писать и думать по-русски, сегодня мне понравились 

задания: описать любимую природу, используя специ-

альные слова, подумать о дружбе. Но я думаю, это 

сложно чуть-чуть, но очень интересно, можно еще та-

кие задания делать! И, конечно, интересно, что мы 

слушали песню, и она помогла нам выполнить все за-

дания» (Лилия); «Мне очень понравилось занятие, было 

интересно. Мне нравится, что русские люди ценят 

дружбу и поют про это в детских песнях. Очень краси-

во представить, что улыбка – это лампочка, которая 

делает жизнь светлее и радостнее. Я хочу еще слушать 

и учить такие русские песни» (Лиза).  

Однако стоит, конечно, сказать и о том, что не всем 

занятие понравилось. Студенты связывали это с необ-

ходимостью слушать детскую песню, приведем их от-

веты: «Мне сегодня было скучно, потому что нужно 

было несколько раз слушать детскую песню. Я уже 

взрослый, чтобы делать такие задания. Мне нравится 

современная взрослая музыка, вот ее и надо слушать на 

уроке, это будет полезнее для меня» (Никита); «Я со-

всем не люблю музыку, у меня даже болела голова,  

и я не мог хорошо работать, мне нравится работать по 

учебнику и тренировать грамматику, ну или смотреть 

интересный фильм» (Сергей). 

Приведенные ответы явно демонстрируют высокую 

степень мотивации студентов к изучению материала 

при использовании аутентичных материалов, показы-

вают заинтересованность студентов и желание повто-

рить подобное занятие. Об эффективности проведенно-

го занятия говорят новые знания и навыки студентов,  

а также результаты тестов (рис. 1).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Методическая разработка по использованию текста 

песни «Улыбка» из мультфильма «Крошка енот» вклю-

чает в себя задания, направленные на развитие навыков 

аудирования – прослушивание музыкального варианта 

песни и запись пропущенных слов; говорения – ответы 

на вопросы, обсуждение темы дружбы, умение под-

держать друга во время беседы; чтения – работа

 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования до и после работы с аутентичным песенным материалом 

Fig. 1. Testing results before and after working with authentic song material 
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с текстом песни, выполнение лексико-грамматических 

заданий; письма – составление письменных ответов на 

предложенные вопросы. Кроме того, задания позволя-

ют познакомиться с культурой нашей страны, узнать 

больше о понятии дружбы в русском языке и России. 

Ценность и эффективность методической разработки 

подтвердилась результатами тестирования, опроса и анке-

тирования. Обучающиеся во многом согласились с пред-

ложенными высказываниями, отметили достоинства вклю-

чения песенного материала в занятие, продемонстрирова-

ли качественные знания и получили преимущественно 

хорошие и высокие оценки. Таким образом, разработка 

оказалась созвучной многим подобным исследованиям, 

в которых подчеркивается важность работы с песенным 

материалом и составления заданий, направленных на 

разные виды деятельности [9; 11].  

Подобные выводы приводятся также в статьях ав-

торов, описавших работу над современными песнями 

на занятиях по РКИ [17–20] и предлагающих вариан-

ты заданий с песней «Улыбка»1, включая упражнения 

для отработки артикуляционных навыков, что осо-

бенно ценно на начальных этапах обучения ино-

странных студентов. Авторы рекомендуют студентам 

простучать ритмические модели вместе с преподава-

телем, проговорить их либо пропеть, что поможет 

иностранцам правильно интонировать речь и отрабо-

тать сложный звук [ы]. Думается, что предложенные 

задания имеют свою эффективность, но в нашей 

группе апробированы не были. Бесспорным достоин-

ством перечисленных работ являются варианты  

и примеры заданий, которые можно использовать для 

работы с аутентичным материалом. 

Кроме того, авторы пришли к важному наблюдению 

о проблемах работы с песенным материалом, например, 

при прослушивании одной и той же песни в исполне-

нии разных певцов и групп либо разных по жанру песен 

на русском языке студенты не всегда отчетливо пони-

мают произношение. Как правило, причиной является 

наличие у певцов акцента или проблем с дикцией, что 

затрудняет возможность разобрать слова. Другая про-

блема видится в темпе песни, особенно в рэп-компо-

зициях – при быстром темпе возникают трудности  

в распознавании слов. Как правило, по объективным 

причинам такие песни не используются для работы на 

занятиях, но студенты продолжают их слушать в сво-

бодное время, отмечая возникающие трудности. Воз-

можными решениями перечисленных проблем могут 

быть выбор песни с четким произношением или «ис-

пользование советских детских песен, в которых про-

слеживается четкий ритм, правильные ударения  

и простой для понимания русский литературный язык. 

Благодаря множественным повторениям и простой 

структуре детские песни лучше воспринимаются и за-

поминаются. Помимо этого, в детских песнях отражены 

главные моральные ценности русского народа, что дает 

                                                            
1 Редькина О.Ю., Чекина А.А. Отработка артикуляцион-

ных навыков на уроках РКИ на песенном материале (на при-

мере песни М. Пляцковского, В. Шаинского «От улыбки») // 

Язык, культура и профессиональная коммуникация в совре-

менном обществе: сборник материалов VII Международной 

научной конференции. Тамбов: Издательский дом «Держа-

винский», 2018. C. 26–31. EDN: LZECAH. 

возможность использовать их для формирования об-

щекультурной компетенции учащихся» [10, с. 20]. Дру-

гим возможным решением является неоднократное 

прослушивание песни с небольшими интервалами вре-

мени между прослушиванием, но авторы отмечают, что 

чрезмерно большое количество прослушиваний приво-

дит к потере концентрации и интереса к предлагаемой 

деятельности [2]. Еще одной проблемой, с которой 

сталкиваются студенты, является использование препо-

давателем песен, которые им не нравятся, к слову,  

в настоящем исследовании мы тоже столкнулись с та-

ким мнением – причины несогласия двух студентов  

с выбором песни обсуждались выше. 

Но так или иначе все исследователи единогласно за-

являют о высоком потенциале песенного материала, 

повышающего мотивацию к обучению, интерес к рус-

ской культуре и позволяющего отработать необходи-

мые навыки [12; 13]. Об этом же говорят приведенные 

выше результаты опроса и анкетирования, описанные 

авторами статьи.  

 

ВЫВОДЫ 

По результатам анкетирования выяснилось, что сту-

денты положительно воспринимают использование 

русскоязычных песен в качестве средства обучения 

аудированию и принимают предложенные утверждения 

с высоким процентом согласия. Положительное мнение 

обучающихся об использовании песен указывает на то, 

что песни на русском языке можно использовать в ка-

честве средства обучения аудированию как внутри, так 

и за пределами класса. Песенный материал позволяет 

создать непринужденную атмосферу на занятии и по-

высить мотивацию к работе над изучаемым материа-

лом. Специально разработанные задания помогают 

лучше понять смысл песни, познакомиться с культур-

ными реалиями и традициями, запомнить новые слова  

и отработать необходимые навыки. Однако у студен-

тов возникают проблемы при изучении русскоязычных 

песен. Во-первых, при первом прослушивании трудно 

понять общий смысл песни, а во-вторых, сложно вы-

членить отдельные слова, особенно при быстром тем-

пе. Наконец, существует «конфликт интересов» – не 

всем студентам нравится слушать детские песни. Все 

это приводит к непониманию смысла песен и содержа-

ния материала, изучаемого на занятии. 

В целом, использование песен на русском языке на 

занятиях РКИ положительно влияет на мотивацию при 

изучении русского языка, запоминание новых слов  

и расширение словарного запаса, отработку навыка 

аудирования и улучшения других навыков, таких как 

разговорная речь, произношение, грамматика. 
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Abstract: The aim of the research is to design an extensive lesson plan for foreign students learning Russian.  

The teaching materials are based on the song “Smile” (lyrics by M. Plyatskovsky, music by V. Shainsky) from the cartoon 

“Baby Raccoon” and include exercises to practice listening, speaking, reading, and writing skills, as well as exposure to 

the culture of the country. The authors use a specific example to demonstrate the importance of an interactive form of 

learning, and provide the main results of the experiment. The study involved humanities students of the South Ural State 

University preparatory department. The methods of survey, testing and questionnaires using the Likert scale were used to 

analyze the results of the study before and after working with the song material. To assess students’ knowledge of vocabu-

lary and grammar, a test was conducted which consisted of multiple-choice and open-ended questions. The results of  

the analysis show that students enjoy working with the text of the lyrics in class; learning Russian with the help of songs 

motivates to learn new material and allows to form linguistic, communicative and cultural competence, develops speaking, 

listening and pronunciation skills, practices the necessary grammar patterns, and enhances vocabulary. Thus, experience of 

working with foreign students shows that it is useful to build the educational process in a new way, using interactive op-

portunities and combining them with classical methods for effective learning in modern education. The practical signifi-

cance of the presented materials is in the development of a ready-made lesson, which can be used by teachers of humani-

tarian disciplines who work with foreign students with different levels of proficiency in the Russian language.  

Keywords: authentic song lyrics; Russian as a foreign language; methodological development; speech culture; interac-

tive form.  
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Тольяттинский государственный университет – участник про-
граммы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», опор-
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
– Более 22 000 студентов всех форм обучения.

– 10 институтов, реализующих более 170 программ высшего образования 
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 
энергетика, персонализированная медицина, противодействие техногенным 
угрозам.

Основные достижения ТГУ
– Внедрена сквозная проектная и профессиональная практическая дея-

тельность 100 % студентов-очников бакалавриата/специалитета.

– Реализованы 4 мегагранта по постановлениям Правительства РФ  
от 09.04.2010 № 219 и № 220 – созданы 3 лаборатории в области физическо-
го материаловедения и нанотехнологий (с приглашением ведущих ученых),  
а также инновационно-технологический центр – преобразован в универси- 
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-
ектами в системе высшего образования и науки» (2019).
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Abstract: Embedded cultivation is a major measure for local universities to address the shortage of professional capital 

for normal students to teach in rural schools. Based on the survey data of 11,882 local college normal students in five pro-

vinces, the research investigated whether embedded cultivation enhances the willingness of local normal university students  

to teach in rural schools. The research has found that there is a moderate positive correlation between the form, content, 

and methods of embedded cultivation, and the willingness of normal students to teach in rural schools. However, in con-

trast, bi-directional, transformative, and continuous embedding, acquiring the norms and values of rural teachers, and de-

veloping professional competencies in rural education are more important. With the increase in the intensity of embedded 

cultivation, it has enhanced the willingness of normal students to teach in rural schools, but not all embedded cultivation 

content has played a positive role. Only formal embedding, developing professional competencies in rural education, and 

bi-directional embedding can play a positive guiding role. To enhance the willingness of normal students to teach in rural 

schools, we should strengthen the bi-directional nature of embedded cultivation and enhance the professional matching 

between normal school students and rural schools; fully implement embedded content to enhance the intrinsic motivation 

of normal students to teach in rural schools; adopt a multi-dimensional intervention approach to guide normal students to 

have a correct understanding of teaching in rural schools. 

Keywords: local universities; normal students; teaching in rural schools; embedded cultivation. 

Acknowledgments: Fund project: National general education project of National social science fund in 2021: Study on 

the retention mechanism of rural teachers (Grant No. BHA210137). 

For citation: Yu Hui, Wan Zixi, Yu Haiying. Research on the impact of embedded cultivation on the willingness of lo-

cal normal university students to teach in rural schools. Evidence-based education studies, 2024, no. 4, pp. 25–36.  

DOI: 10.18323/3034-2996-2024-4-59-3. 

 

INTRODUCTION 

The reasons for the study 

For normal students in universities, choosing to teach in 

rural schools may face the dilemma of insufficient profes-

sional capital. As the main source of teachers for rural 

schools, local universities have implemented, embedded 

cultivation at different degrees, to ensure that normal school 

students are competent for rural school teacher positions, 

and to address the problem of insufficient professional capi-

tal among normal students. Embedded cultivation is a culti-

vation model that embeds rural educational resources into 

each part of cultivation through the convergence of local 

universities and rural schools [1]. By adding specialised 

courses on local education, establishing social practice  

bases for rural education, leading by outstanding rural 

teachers role models, and implementing a dual practice 

system covering both urban and rural teaching environ-

ments 1 , it promotes normal students to acquire corre-

sponding professional capital, and enhance the matching 

degree between normal students and future rural school 

teachers.  

Literature review 

Effective embedded cultivation can solve the problem 

of insufficient individual socialisation [2], and through 

embedded cultivation, individuals can obtain abundant 

resources [3], improve their professional capital, enhance 

their strong sense of fit with their career, and become  

an important condition for them to choose a certain ca-

reer [4]. The depth and scope of embedded cultivation 

                                                        
1 Notice of the General Office of the Ministry of Education  

on Further Improving the Training of Normal Students  

for the “Excellent Teacher Plan” [DB/OL]. (2022-09-26) [2023-08-24]. 

URL: http://m.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/ 

202209/t20220930_666329.html. 
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reflect the connection and degree between related em-

bedded things, affecting the variation effect of both par-

ties involved [5]. Generally, the degree of embedded 

cultivation is an indicator of the match between indivi-

duals and occupations, and also an intrinsic motivation 

source for individuals when deciding to choose a profes-

sion [6]. As the embeddedness between individuals and 

other entities in the profession increases, the matching 

degree between the individual’s goals and values, and 

the organisation’s goals and values also increases, pro-

moting the individual’s attachment to the profession and 

playing a role in enhancing connectivity [7]. The re-

search attempts to explore whether embedded cultivation 

can enhance the willingness of local normal university 

students, to teach in rural schools, through a survey of 

local normal university students, and which embedded 

cultivation and what intensity of embedded cultivation 

can play a reinforcing role, with a view to providing  

a realistic starting point for local universities to cultivate 

rural teachers. 

Theoretical analysis and research hypothesis 

Embedded cultivation content and the willingness  

of normal students to teach in rural schools. The primary 

task of embedded cultivation is to address the role needs of 

rural teachers, shape appropriate role cognition for indivi-

duals to adapt to their profession, and enhance the clarity of 

their professional roles. Normal students need to clarify 

their roles and tasks in their future work groups in rural 

schools. Addressing the issue of role ambiguity is crucial 

for normal students to choose their professions successfully 

[8], which helps to address and compensate for the lack of 

resources available to normal students during their career 

entry period, when they are dealing with anxiety and uncer-

tainty, and enhances their recognition and acceptance of 

their professions [9]. Embedded cultivation can provide  

a realistic preview of the job, enhance the consistency be-

tween normal students and the professional requirements of 

rural education, and improve individual professional abili-

ties [10]. The acquisition of professional competence in 

early rural education can not only generate the motivation 

to choose rural teacher positions, but also enhance the de-

sire for the profession, which has a reinforcing effect on 

normal students’ teaching in rural schools. Embedded culti-

vation can provide normal students with opportunities to 

participate in the profession of rural teachers, acquire  

the norms and values of the rural teachers, and provide ap-

propriate behavioural and normative references for them to 

adapt to their work and life [11]. It can be used as a “mutual 

defense system” [12] to defend against pressure from 

within the organisation, as a source of emotional support, 

and as a potential solution to work-related problems. All 

these factors will influence whether normal students 

show a tendency to choose a certain profession and spon-

taneous behaviour. 

Embedded cultivation methods, and the willingness 

of normal students to teach in rural schools. Embedded 

cultivation has both temporal continuity, – there is no inter-

ruption in the entire process from entering school, to leav-

ing school after graduation, and spatial continuity, – there is 

no isolation barrier in the spatial connection from the uni-

versity campus to the rural school campus. This continuity 

helps to stimulate the sustained interest of normal students 

in rural schools and enhance their willingness and beha-

viour to choose a profession in education [13]. Transforma-

tive embeddedness cultivation emphasises providing indi-

viduals with new self-images, values and so on. Prompts 

them to adjust or abandon certain attitudes, values, and be-

haviours that are not compatible with their professions [14], 

and enhances the level of mutual satisfaction between  

the resources of rural schools and the needs and skills of 

normal students [15]. These changes can achieve mutual 

satisfaction between normal students and rural schools to 

some extent, and normal students will show a stronger will-

ingness to teach in rural schools. The integration of indivi-

duals and organisations in the embedding cultivation process  

is bi-directional, and both normal students and rural schools 

should participate in embedding cultivation actively. There 

may be differences in participation in the embedded cultiva-

tion model, which can strongly affect the potential effec-

tiveness of embedded cultivation [16]. The embedded culti-

vation that highlights the bi-directional participation cha-

racteristics is more conducive to enhancing the integration 

effect, and increasing the willingness of normal students to 

teach in rural schools. 

Embedded cultivation form and willingness of nor-

mal students to teach in rural schools. Formal embedded 

cultivation generally refers to the formal connection of 

future career requirements with the cultivation process, 

for example, in talent cultivation programs where  

the future teacher role of normal students is clearly de-

scribed and designed. All normal students are forced to 

accept and absorb the formal embedding process. They 

have internalised the future professional standards of 

“self-validation” by receiving formal embedded cultiva-

tion. Informal embedding refers to embedding future 

career information into the training environment in  

an informal manner. Normal students who engage in in-

formal practices related to their future careers and major 

in specific organisations or environments are receiving 

subtle influences. Informal embedded cultivation is to 

obtain information in an unstructured environment, and 

it cannot fully guarantee that the direction provided by 

informal embedding will promote the development of 

normal students in the expected direction. 

Based on the above analysis, we propose the following 

hypotheses:  

1. The scope of embedded cultivation – the content, 

methods, and forms of embedded cultivation, is significant-

ly positively correlated with the willingness of local normal 

students to teach in rural schools, and can play a positive 

promoting role.  

2. The intensity of embedded cultivation – there are dif-

ferences in the influence of high and low embeddedness on 

the willingness of local university normal students to teach 

in rural schools. The more embeddedness, the stronger  

the willingness of normal students to teach in rural schools. 

We take the teaching willingness of normal students in 

rural schools as the outcome variable, and use the research 

method of regression analysis to empirically test the inter-

nal mechanism of the influence of the scope and intensity 

of embedded cultivation on normal school students’ will-

ingness to teach in rural schools so that we will build  

an embedded cultivation mode that is beneficial to enhance 

the willingness of normal students to teach in rural schools. 
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RESEARCH DESIGN 

Data source 

This study sampled normal students from local universi-

ties in five provinces, namely Heilongjiang, Shandong, 

Zhejiang, Guangxi, and Qinghai. Taking into account  

the economic development status of the local universities, 

2–5 sample schools for cultivating normal students were 

selected from each province, with a total of 11,882 normal 

students from 14 local universities participated in the sur-

vey. An online survey was conducted using the QZ platform, 

and a total of 11,882 valid questionnaires were collected. Of 

the total, 2,119 were male students (accounting for 17.8 %) 

and 9,763 were female students (accounting for 82.2 %). 

There are 3,105 freshmen (26.13 %), 3,004 sophomores 

(25.28 %), 2,848 juniors (23.96 %), and 2,925 seniors 

(24.61 %); 2,711 students in the fields of literature, history, 

foreign languages, ideological and political education, arts, 

and sports (accounting for 22.8 %), 6,707 students in edu-

cation (56.4 %), and 2,464 students in science (20.73 %); 

5,304 people (44.6 %) lived in cities and counties,  

3,247 people (27.3 %) lived in towns and villages, and 

3,331 people (28.0 %) lived in villages; 4,693 were only 

children (39.5 %), and 7,189 were not only child (60.5 %); 

120 people (1 %) have a very good family economic status, 

1,004 people (8.4 %) have a good family economic status, 

7,976 people (67.1 %) have a general family economic sta-

tus, 2,224 people (18.7 %) have a relatively poor family 

economic status, and 558 people (4.7 %) have a very poor 

family economic status. 

Questionnaire design and quality 

Based on the previous theoretical analysis and literature 

review, the questionnaire for the research is designed in five 

parts. The first part is the basic characteristics of the sample, 

including age, gender, grade, major, family location, whe-

ther they are only child, and family economic status. The se-

cond part is the independent variable 1, which is the form of 

embedded cultivation, including formal and informal em-

beddings, with four items each. The third part is the inde-

pendent variable 2, which is the content of embedded culti-

vation, including acquiring appropriate rural teacher role 

cognition, developing rural education professional compe-

tence, and acquiring rural teacher group norms and values, 

with four items each. The fourth part is the independent 

variable 3, which is the way of embedding cultivation, in-

cluding continuous embedding, transformative embedding, 

and bi-directional embedding, with four items each.  

The fourth part is the dependent variable, which is the will-

ingness of normal students to teach in rural schools, includ-

ing 4 items. Table 1 provides a detailed description of each 

variable. Except the basic characteristics of the first part, all 

items of the independent variable and dependent variable in 

the questionnaire use Likert 5-level options, with values 

ranging from 1 to 5. The lower the score, the higher  

the degree of agreement. 

Using SPSS 20.0 and AMOS 20.0, we conducted con-

firmatory analysis and reliability testing on the question-

naire. The test results showed that the overall reliability of 

the questionnaire was 0.985. The measurement model fit-

ting index is NFI=0.996, RFI=0.979, IFI=0.996, TLI=0.979, 

CFI=0.996, RMSEA=0.075, and SRMR=0.0078. The struc-

tural model fitting index is NFI=0.933, RFI=0.928, 

IFI=0.934, TLI=0.929, CFI=0.934, RMSEA=0.075, and 

SRMR=0.0401. The test indicators have all reached  

the recommended values, indicating that the questionnaire 

has good reliability and validity. 

Method 

In order to explore the correlation between embedded 

cultivation and the willingness of normal students to teach 

in rural schools, this research conducted a correlation ana-

lysis using SPSS 20.0. This research mainly explored  

the correlation between the willingness of normal students 

to teach in rural schools and different forms of embedding,  

namely formal embedding and informal embedding; diffe-

rent embedded content, namely obtaining appropriate role 

cognition of rural teachers, developing professional compe-

tence in rural education, and acquiring group norms and 

values of rural teachers; different embedding methods, 

namely continuous embedding (embedded cultivation are 

continuous both temporally and spatially), transformative 

embedding (embedded cultivation can encourage individu-

als to adjust or abandon certain attitudes, values and beha-

viours that do not match their profession), and bi-directional 

embedding (in the process of embedded cultivation, both 

normal university students and rural schools actively parti-

cipate in the embedding activities).  

In order to better analyse the impact of different varia-

bles and their constituent factors of embedded cultivation 

with different intensities on the willingness of normal stu-

dents to teach in rural schools, the variables and their con-

stituent elements of embedded cultivation were used as 

independent variables, the willingness of normal students to 

teach in rural schools was used as the dependent variable, 

and the basic characteristics of the subjects were used as  

the control variable. The non-continuous variables were 

converted into dummy variables, and were respectively 

input into the regression equation under high and low em-

bedded conditions. Stepwise regression analysis was used 

to analyse their significance of the regression equation us-

ing SPSS 20.0. The multicollinearity diagnosis results show 

that there is no collinearity problem. 

 

RESULTS 

Embedded cultivation is related to the willingness  

of normal students to teach in rural schools 

The results of the description and relevant analysis (see 

Table 2) show that the various dimensions of embedded 

cultivation forms, content, and methods in the process of 

cultivating normal students in local universities have shown 

a good state, and are positively correlated with their will-

ingness to teach in rural schools. Among them, there is  

a moderate positive correlation with formal embedding, in-

formal embedding, acquiring appropriate rural teacher role  

cognition, developing rural education professional compe-

tence, acquiring rural teacher group norms and values, con-

tinuous embedding, transformative embedding, and bi-

directional embedding. Correlation coefficients range from 

0.46 to 0.672, among which the highest correlation is bi- 

directional embedding. It can be inferred that there is a sig-

nificant correlation between the embedded cultivation in 

different scopes of local universities, and the willingness of 

normal students to teach in rural schools. The more forms, 
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contents, and methods of embedded cultivating, the strong-

er the willingness of normal students to teach in rural 

schools.  

The intensity of embedded cultivation affects  

the willingness of normal students to teach in rural schools 

From the above analysis, it can be seen that the form, 

content, and method of embedded cultivation are signifi-

cantly positively correlated with the willingness of normal 

students to teach in rural schools. In order to better analyse 

the impact of various variables, and their constituent factors 

of embedded cultivation with different intensities on  

the willingness of normal students to teach in rural schools,  

the variables and their constituent elements of embedded 

training were used as independent variables, the willingness 

of normal school students to teach in rural schools was used 

as the dependent variable, and the basic characteristics of 

the subjects were used as the control variable. 
 

 

 

Table 1. Variable description 

Таблица 1. Описание переменных 

 

Variable  

classification 
Variable name Variable description 

Embedded  

cultivation 

form  

Formally  

embedding  

Teacher education courses should include content related to rural areas  

Normal students go to rural schools to carry out educational internship and related practice  

activities 

Rural teachers participate in classroom teaching during the cultivating process of normal  

students 

There will be content related to rural areas in the teaching process of professional courses  

Informal  

embedding  

The school will occasionally invite rural teachers to give lectures  

The school organizes normal students to carry out activities such as teaching support  

or second class in rural schools 

The school often publicizes information about rural education through media such as radio  

and WeChat 

Create bulletin boards and slogans introducing rural culture on the campus  

Embedded  

cultivation  

content  

Acquire  

appropriate role  

cognition of rural  

teachers  

University study enables normal students to have a clear understanding of the work of rural  

teachers  

University study makes normal students clear about the role of teachers in rural schools  

University study makes normal students clear about the tasks that rural teachers need  

to undertake 

University study makes normal students understand the important value of rural teacher work 

Develop  

professional  

competence 

in rural  

education  

University study enables normal students to acquire the educational and teaching  

knowledge and competence to teach in rural schools 

University study enables normal school students to acquire professional knowledge  

and competence to teach in rural schools 

University study can help normal students to be competent for the position of teachers  

in rural schools 

University study enables normal students to obtain guidance on special skills for rural  

school education and teaching (small-class teaching, multi-grade teaching, etc.)  

Acquire  

the norms  

and values  

of rural  

teachers  

University study enables normal students to gain a standardized understanding of the work  

of teachers in rural schools  

University study enables normal students to understand the professional competence  

requirements for teachers in rural schools 

University study allows normal students to understand the contributions made by individual  

teachers in rural schools  

University study enables normal students to recognize the contributions made by the entire  

group of teachers in rural schools  
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Continuation Table 1 

Embedded  

cultivation  

method  

Continuity  

embedding  

Normal students’ practical activities such as internship, practice, and research in rural  

schools run through their four years of college  

During the theoretical course teaching process for normal students, rural teachers will give  

lectures or teach classes for four years in college  

During the cultivation process of normal students, rural schools actively cooperate  

with the corresponding educational and teaching activities  

During the cultivation process of normal students, rural schools actively provide  

opportunities and venues for cooperative education and teaching  

Transformative  

embedding  

Through their university studies, normal students have shown admiration for the position  

of rural teachers 

Through their university studies, normal students actively participate in various activities  

to help rural students 

Through their university studies, normal students have shown a greater willingness  

to contribute to rural schools  

Through university studies, normal students explore the educational and teaching  

competence required by rural schools on their own initiative (such as educational methods  

for left-behind children)  

Bi-directional  

embedding  

Normal students are willing to participate in educational activities with the collaboration  

of rural schools (such as internships in rural schools)  

Normal students are willing to actively reflect on rural education issues in collaborative  

educational activities in rural schools  

Rural schools actively organize and participate in collaborative educational activities  

for normal students  

Rural schools adjust the content and methods of collaborative educational activities  

according to the development needs of normal students 

Teaching willingness in rural  

schools  

I like the environment of rural schools 

Willing to help students in rural schools 

Willing to work with teachers in rural schools  

Willing to teach in rural schools 

 
 
 

Table 2. Correlation matrix between various variables of embedded cultivation  
and the willingness of normal students to teach in rural schools 

Таблица 2. Корреляция между различными аспектами встроенного образования  
и готовностью студентов-педагогов преподавать в сельских школах 

 

Various variables in embedded cultivation  M  SD  r  

Embedded  

form  

Formal embedding  2.64  0.810  0.460***  

Informal embedding  2.64  0.855  0.480***  

Embedded  

content  

Acquire appropriate role cognition of rural teachers  2.34  0.795  0.582***  

Develop professional competence in rural education  2.23  0.772  0.607***  

Acquire the norms and values of rural teachers  2.22  0.771  0.622***  

Embedded  

method  

Continuity embedding  2.28  0.800  0.613***  

Transformative embedding  2.20  0.775  0.660***  

Bi-directional embedding  2.21  0.777  0.672***  

Note. *** is p<0.001; M is the mean; SD is the standard deviation; r is the correlation coefficient between the variables  
of embedded cultivation and the willingness of normal school students to teach in rural schools.  

Примечание. *** – p<0,001; M – среднее; SD – стандартное отклонение; r – коэффициент корреляции между аспектами 
встроенного образования и готовностью студентов педагогических вузов преподавать в сельских школах. 
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The non-continuous variables were converted into 

dummy variables, and were respectively put into the regres-

sion equation under high and low embedded conditions. 

Stepwise regression analysis was used to analyse their sig-

nificance using SPSS 20.0. The diagnosis results of multi-

collinearity show that there is no collinearity problem.  

Table 3 shows the statistical results of the impact of various 

variables on the willingness of normal students to teach in 

rural schools with different levels of embeddedness. 

In the case of high embedding, regardless of whether 

there is control variable, the components of embedding 

cultivation of the three variables have a significant impact 

on the willingness of normal students to teach in rural 

schools. In the absence of control variable (Model 1),  

the total explanatory power is 29.2 %, while in the pre-

sence of control variable (Model 2), the total explanatory 

power is 31.3 %. The explanatory power of bi-directional 

embeddedness is the highest (28–30 %), while formal em-

beddedness, and the development of professional compe-

tencies in rural education have a relatively small explana-

tory power (0.2–0.7 %). Other components are excluded 

from the model due to their minimal influence. In the low

 

 

 
Table 3. The influence of different intensity embedded cultivation variables on the willingness  

of normal students to teach in rural schools 

Таблица 3. Влияние интенсивности аспектов встроенного образования  

на готовность студентов педагогических вузов преподавать в сельских школах 

 

Embedded cultivation variables 

Teaching willingness of normal school students in rural schools  

High embeddedness  Low embeddedness  

Model 1  Model 2  Model 3  Model 4  

β (S.E.) ∆R2 β (S.E.) ∆R2 β (S.E.) ∆R2 β (S.E.) ∆R2 

Embedded  

form  

Formal embedding 
0.085 

(0.032)*** 
0.007 

0.084 

(0.033)*** 
0.006 – – – – 

Informal embedding – – – – 
−0.080 

(0.038)** 
0.003 

−0.054 

(0.037)* 
0.003 

Embedded  

content  

Obtain appropriate  

role cognition  

of rural teachers  

– – – – – – – – 

Develop professional  

competencies  

in rural education  

0.101 

(0.047)** 
0.002 

0.103 

(0.048)** 
0.002 

0.062 

(0.080)* 
0.002 – – 

Obtain the norms  

and values  

of rural teachers  

– – – – – – – – 

Embedded  

method  

Continuous  

embedding  
– – – – – – – – 

Transformative  

embedding  
– – – – – – – – 

Bi-directional  

embedding  

0.391 

(0.045)*** 
0.284 

0.400 

(0.046)*** 
0.299 

0.096 

(0.085)** 
0.011 

0.120 

(0.072)*** 
0.01 

Adjust R2  0.292 0.313 0.015 0.026 

F value  370.488*** 195.477*** 10.921*** 11.079*** 

Note. *** is p<0.001; ** is p<0.01; * is p<0.05;  

β is the standardized coefficient;  

S.E. is the standard error;  

R2 is the coefficient of determination;  

∆R2 is the change in coefficient of determination;  

F is the overall test value of the regression model.  

Примечание. *** – p<0,001; ** – p<0,01; * – p<0,05;  

β – стандартизированный коэффициент;  

S.E. – среднеквадратическая ошибка;  

R2 – коэффициент детерминации;  

∆R2 – изменение коэффициента детерминации;  

F – комплексное тестовое значение регрессионной модели. 
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embedding condition, regardless of whether there is  

the control variable, the components of embedding culture 

in three variables have a significant impact on the willing-

ness of normal students to teach in rural schools. In the ab-

sence of control variable (Model 3), the total explanatory 

power is 1.5 %, while in the presence of the control variable 

(Model 4), the total explanatory power is 2.6 %. The ex-

planatory power of bi-directional embeddedness is the larg-

est (1–1.1 %), while informal embeddedness has a smaller 

explanatory power (0.3 %). Without control variable,  

the explanatory power of developing rural education pro-

fessional competencies is also small (0.2 %), and other con-

stituent elements are excluded from the model due to their 

low influence. 

In the case of high embeddedness, formal embedding, 

developing rural education professional competence, and 

bi-directional embeddedness have a significant impact on 

the willingness of normal students to teach in rural schools, 

and the impact is relatively large, which is a positive impact. 

The impact of other variables is not significant. In the low 

embeddedness state, the development of rural education 

professional competence and bi-directional embeddedness 

without control variable has a significant positive impact on 

the willingness of normal students to teach in rural schools, 

but the impact is relatively small. Informal embeddedness 

has a significant but small negative impact on the willing-

ness of normal students to teach in rural schools. It can be 

inferred that with the increase in the degree of embed-

dedness, embedded cultivation enhances the willingness of 

normal students to teach in rural schools, but not all em-

bedded cultivation plays a positive role. Only formal em-

beddedness, developing professional competencies in rural 

education, and bi-directional embeddedness can play  

a positive guiding role. 

Practical recommendations 

In the context of rural revitalisation, how can local nor-

mal students are more willing to teach in rural schools, and 

what is the role of embedding cultivation to enhance  

the willingness of normal students to teach in rural schools? 

This is a theoretical and practical issue worth paying atten-

tion to. The research analyses the issue of embedding and 

enhancing the training of local normal students to teach in 

rural schools based on data from local normal students in 

five provinces across the country. The research enlighten-

ment is as follows. 

Strengthen the bi-directional nature of embedded 

cultivation and enhance the professional matching be-

tween normal students and rural schools. The research 

found that the bi-directional embedded cultivation method 

has a significant positive impact on the willingness of nor-

mal students to teach in rural schools, and it has the greatest 

explanatory power among all variables, playing an im-

portant role in enhancing the willingness of normal students 

to teach in rural schools. The willingness of normal school 

students to teach in rural schools is a gradual process of 

accumulation and formation. The bi-directional cooperation 

between universities and rural schools can achieve effective 

integration between normal students and rural schools, pro-

vide targeted professional capital, and enhance the guiding 

function of embedded cultivation for normal students in 

rural schools. 

Before implementing embedded cultivation, local uni-

versities should conduct a comprehensive understanding 

and investigation of the willingness, ability, conditions, and 

environment of the pre-cooperative rural schools. They 

should analyse and clarify the advantages and disad-

vantages, key points, and difficulties of the cooperative 

rural schools that carry out embedded cultivation, and de-

velop relevant plans based on a comprehensive grasp of  

the possibilities and feasibility of implementing embedded 

cultivation. Secondly, the way of exchanging services for 

services should be adopted to promote the active participa-

tion of rural schools in embedding cultivation. In view of 

the needs of rural schools for teachers and educational re-

search, local universities can provide educational and teach-

ing services for rural schools, enhance the internal motiva-

tion of rural schools to participate in embedded cultivation, 

and achieve mutual development and improvement. While 

helping rural schools develop, local universities can provide 

sufficient resources and environment for their normal stu-

dents to acquire professional capital, and provide a match-

ing foundation for normal students to adapt to the rural edu-

cation environment. 

Fully implement embedded content to enhance  

the intrinsic motivation of normal students to teach  

in rural schools. The research found that obtaining ap-

propriate rural teacher role cognition, developing rural 

education professional competence, and acquiring rural 

teacher group norms, and values in embedded content 

are significantly positively correlated, with the willing-

ness of normal students to teach in rural schools. How-

ever, from the perspective of influence, developing rural 

education professional competence is more important 

and it is a necessary prerequisite for normal students to 

choose rural teacher positions. Therefore, local universi-

ties should focus on cultivating the professional compe-

tence of normal students in rural education during the 

embedding process, while guiding them to acquire the 

role cognition of rural teachers, and the norms and va-

lues of the rural teacher community, and continuously 

accumulate professional capital for normal students to be 

competent for rural school teacher positions. 

Local universities should improve their talent culti-

vation plans, incorporating the three aspects of embed-

ded content into the talent cultivation plan in the form 

of compulsory or optional courses. They should set up 

appropriate cognitive settings for developing rural edu-

cation professional competencies, acquiring norms and 

values of rural teacher groups, and understanding the role 

of rural teachers in the curriculum, and cultivate stu-

dents’ ability to diagnose complex rural education sys-

tems through curriculum methods. Secondly, the im-

plementation of embedded content-related courses 

should ensure that it is implemented from both theore-

tical and practical dimensions, so that students can often  

have opportunities to learn, observe, and participate in 

playing “positive” roles. Local college teachers should 

not only cultivate normal students in these three aspects 

theoretically, but also work closely with rural teachers. 

Through the rural teachers’ entering the college class-

room to teach and the normal students’ going into  

the rural schools to practice, the normal students’ profes-

sional role cognition clarity can be enhanced, the level  
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of professional competence development in rural education 

can be improved, and the norms and values of the rural 

teacher group can be gradually formed, thus their willing-

ness to teach in rural schools are enhanced. 

Adopt a multi-dimensional intervention embedded 

form to guide normal students to have a correct under-

standing of teaching in rural schools. The research found 

that although formal and informal embeddings are mode-

rately positively correlated with the willingness of nor-

mal students to teach in rural schools, both have a small 

impact, and in the low embedding state, and the impact 

of informal embeddings is negative. This indicates that 

the degree of attention paid to formal and informal em-

bedding in local universities is insufficient. Given  

the reality that the guiding function of embedded cultivation  

is not obvious, a combination of formal and informal 

interventions is adopted. First, we should intervene from 

the perspective of local university management. Local 

universities have clear regulations and requirements for 

the embedded cultivation of normal students from a for-

mal official perspective. It is mainly manifested in  

the clear talent cultivation plan, the professional coope-

ration teacher team between local universities and rural 

schools, and the quality monitoring system embedded in 

the implementation of cultivation. Secondly, on the basis 

of formal embedded intervention, through the creation of 

rural cultural atmosphere and environment in local uni-

versity campuses, we provide informal rural education 

and teaching practice situations for normal students, ob-

tain information about rural teacher positions, and pro-

mote their development in the desired direction. Informal 

embedding can be carried out by relevant staff through 

associations, second classrooms, and other forms with 

necessary guidance to ensure that normal students can 

obtain valuable information for profession options. Em-

bedded cultivation can guide normal students to teach in 

rural schools, but it cannot be overdone, otherwise it will 

have certain limitations on the breadth of their future 

profession development. 

 

DISCUSSION 

Developing rural education professional competence  

is an important part of enhancing the willingness  

of normal students to teach in rural schools 

From the perspective of embedded content, developing 

professional competence in rural education is an important 

way for normal students to gain self-efficacy in rural school 

teaching positions, and has a more significant positive pre-

dictive effect on their willingness to teach in rural schools. 

It is consistent with findings from other studies [17–20]. 

Individuals tend to choose corresponding professions based 

on their actual perception of their competencies. People are 

attracted to a certain profession mainly because they be-

lieve they have the ability to master it. Therefore, the more 

specific capital an individual accumulates in a certain pro-

fession, the greater the likelihood that they will choose it. 

The pre-service educational and teaching experience in ru-

ral schools has a positive impact on the decision to choose  

a profession as a rural teacher. In general, normal students 

need to clarify their roles and tasks in their future rural 

schools. Solving the problem of role ambiguity is very im-

portant for normal students to choose a career successfully. 

Embedded cultivation can provide a realistic work preview, 

enhance the consistency of the vocational requirements of 

normal students and rural education, improve the individu-

al’s vocational ability, and enhance their willingness to 

teach in rural schools. 

Bi-directional embedded cultivation is an effective way 

to enhance the willingness of normal students to teach  

in rural schools 

Although the continuous and transformative embed-

ding method can extend the scope of time and space, and 

enhance the professional ability matching of normal stu-

dents, it is not as effective as the bi-directional embed 

ding method in stimulating intrinsic motivation. High-

lighting the embedded cultivation of the characteristics 

of bi-directional participation is more conducive to en-

hancing the integration effect and the teaching willing-

ness of normal students in rural schools. However, there 

may be differences in the participation of the embedded 

cultivation patterns, which strongly affects the effect of 

the embedded cultivation that may occur [21]. For nor-

mal students, the motivation for choosing a profession as 

a teacher in the future depends on their autonomy. Em-

bedded cultivation is continuous both temporarily and 

spatially, which is helpful to stimulate their lasting inte-

rest in rural schools and enhance their career choice willing-

ness and behaviour [22]. Embedded cultivation can en-

courage individuals to adjust or abandon certain attitudes, 

values and behaviours that do not match their profes-

sions [23], which can improve the degree to which  

the resources of rural schools and the needs and skills of 

normal students are mutually satisfied [24]. In the pro-

cess of bi-directional embedding, normal students and 

rural schools make the improvement of rural education 

quality, as their goal commitment. The value given to 

this and the expectation of the possibility of success in 

the task are the main determinants of their career moti-

vation, giving a stable force to the direction of normal 

students’ behaviours. The resulting attachment experi-

ence to the organisation will make normal students feel 

a strong connection with rural schools, which will 

greatly enhance their willingness and behaviour to 

teach in rural schools. 

Creating a rural element cultural atmosphere is  

an external condition for enhancing the willingness  

of normal students to teach in rural schools 

School culture contains core values, beliefs, and expec-

tations that attract normal students to enter the teaching 

profession. The compatibility of individuals with schools 

and communities affects their professional choice tenden-

cies. For normal students, the obstacles to teaching in rural 

schools mainly come from factors such as professional 

competence and job value judgments [25]. Therefore, en-

hancing external guidance can ensure the maximisation of 

the interests of local normal students to a certain extent. In 

creating a cultural atmosphere of rural elements in schools, 

normal students may view the formal embedded content set 

in the talent training programme as an inherent comprehen-

sive resource, rather than an additional burden or an addi-

tional resource, which can play a subtle guiding role. This is 

in line with relevant research findings [26–28]. However, 
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given the lack of directionality in the informal embed-

ding of rural elements, it is difficult to guide normal stu-

dents to naturally and autonomously enhance their willing-

ness to teach in rural schools. This may be why informal 

embedding cannot play a positive role in low embedding 

situations. 

Some limitations of this study must be acknowledged. 

First, this study used a cross-sectional study design, but for 

the normal students, embedded cultivation longitudinal 

research is more appropriate. Secondly, although the sample 

number of normal students from freshman to senior year is 

not very different, the sample number of senior normal stu-

dents is slightly under-represented. In future studies, longi-

tudinal studies will be attempted to track the impact of em-

bedded cultivation on teaching willingness in rural schools. 

Combine the results of cross-sectional and longitudinal 

studies, comprehensively analyse the influence mechanism, 

and provide effective intervention measures for the im-

provement of the teaching willingness of normal students in 

rural schools. 

 

CONCLUSIONS  

1. Developing professional competence in rural educa-

tion is an important part of enhancing the willingness of 

normal students to teach in rural schools. From the per-

spective of embedded content, developing professional 

competence in rural education is an important way for 

normal students to gain self-efficacy in teaching positions 

in rural schools, and it has a more significant positive pre-

dictive effect on their willingness to teach in rural schools. 

The full implementation of embedded content can pro-

mote the intrinsic motivation of normal students to teach 

in rural schools. 

2. Bi-directional embedded cultivation is an effective 

way to enhance the willingness of normal students to 

teach in rural schools. In the process of bi-directional em-

bedding, normal students and rural schools take the im-

provement of rural education quality as a goal commit-

ment, and the value they attach to it and their expectations 

for the possibility of success in the task are the main de-

terminants of their profession motivation, providing  

a stable force for normal students’ behavioural direction. 

Strengthening the bi-directional nature of embedded culti-

vation can enhance the professional matching between 

normal students and rural schools. 

3. Creating a cultural atmosphere with rural elements 

is an external condition for enhancing the willingness of 

normal students to teach in rural schools. School culture 

contains core values, beliefs, and expectations that attract 

normal students to enter the teaching profession. In creat-

ing a cultural atmosphere with rural elements in schools, 

normal students may regard the formal embedded content 

set in the talent cultivation plan as an inherent comprehen-

sive resource that plays a subtle guiding role. Adopt  

a multi-dimensional intervention embedded form to guide 

normal students to have a correct understanding of teach-

ing in rural schools. 
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Аннотация: Встроенное образование является основной мерой, предпринимаемой местными университетами 

для сокращения дефицита профессиональных кадров и привлечения студентов педагогических вузов к преподава-

нию в сельских школах. В исследовании использовались данные опроса 11 882 студентов местных педагогических 

колледжей в пяти провинциях. Целью работы было выяснить, повышает ли встроенное образование готовность 

студентов преподавать в сельских школах. Исследование показало существование умеренной положительной кор-

реляции между формой, содержанием и методиками встроенного образования и готовностью студентов-педагогов 

преподавать в сельских школах. Более важными аспектами оказались двунаправленное, инновационное и непре-

рывное встраивание, приобретение сельскими учителями профессиональных норм и ценностей, развитие компе-

тенций в сельском образовании. С ростом интенсивности встроенного образования повысилась готовность студен-

тов педагогических вузов преподавать в сельских школах, но не все аспекты встроенного образования сыграли  

в этом положительную роль. Положительное влияние оказали общее образование, развитие профессиональных 

компетенций в сельском образовании и двунаправленное встраивание. Чтобы повысить готовность студентов педа-

гогических вузов преподавать в сельских школах, нужно усилить двунаправленный характер встроенного образо-

вания; внедрить такой вид совместной работы для повышения внутренней мотивации студентов-педагогов к пре-

подаванию в сельских школах; повысить профессиональное соответствие между студентами-педагогами и сель-

скими школами; принять многоаспектный метод работы сельских педагогов со студентами, чтобы помочь студентам 
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Аннотация: В исследовании приняли участие педагоги ресурсных классов и образовательных центров для де-

тей с расстройствами аутистического спектра. Группу сравнения составили педагоги, работающие с нормотипич-

ными детьми. Методами исследования послужили стандартизированное интервью, «Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания» (В.В. Бойко, 1998), «Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний» К.К. Яхина, Д.М. Менделевича. Функциональное состояние организма определялось на основании 

показателей деятельности вегетативной нервной системы. Установлено, что среди педагогов, работающих с деть-

ми с расстройствами аутистического спектра, значительно больше лиц как с проявлениями эмоционального выго-

рания, так и с неоптимальным функциональным состоянием организма, однако достоверная связь показателей 

этих исследований выявлена только при наличии фазы истощения по В.В. Бойко, и в этом случае ее можно рас-

сматривать с точки зрения дистресса по Г. Селье. Изучение функционального состояния организма у лиц с психо-

логическими симптомами, соответствующими фазам напряжения и резистентности, и невротическими проявлени-

ями показало, что, с одной стороны, эмоциональное напряжение не во всех случаях ведет к нарушению психофи-

зиологического состояния организма; с другой стороны, его отсутствие не всегда свидетельствует о нормальном 

функционировании организма, деятельность которого может нарушиться и привести к предболезни (болезни) без 

явных признаков эмоционального напряжения и жалоб на плохое самочувствие. Исследование функционального 

состояния организма может существенно дополнить исследование признаков эмоционального выгорания метода-

ми психологического тестирования и позволить более объективно оценить психофизиологическое состояние педа-

гогов, определить подходы к профилактике и коррекции эмоционального выгорания. 

Ключевые слова: функциональное состояние организма; педагоги, работающие с детьми с РАС; дети с рас-

стройствами аутистического спектра; эмоциональное выгорание; эмоциональное напряжение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема эмоционального выгорания, связанного  
с профессиональной деятельностью, исследуется уче-
ными различных специальностей в течение длительно-
го времени. Убедительно показано, что профессиональ-
ная деятельность влияет на состояние и эмоции субъек-
та труда, вызывает изменение в оценке ситуации и дей-
ствиях человека в соответствии с требованиями дея-
тельности и собственными возможностями [1]. Разви-
вающееся в этих условиях эмоциональное выгорание 
становится основным фактором профессиональной де-
формации личности [1; 2]. 

Одной из категорий специалистов, подвергающихся 

большой эмоциональной нагрузке, являются социаль-

ные работники и педагоги. В большом количестве ис-

следований убедительно показано, что учителя испы-

тывают более высокий уровень стресса, тревожности, 

усталости или проблем со сном по сравнению с пред-

ставителями других профессий в целом. Более выраже-

ны такие явления у педагогов, работающих с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья [3–5]. На-

иболее сложной в психологическом плане является ра-

бота с группой детей с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС). Исследования педагогов, работа-

ющих с детьми с РАС, показывают значительную степень 

эмоционального напряжения, наличие у многих из них 

признаков эмоционального выгорания [6], а также риска 

эмпатии. Исследования взаимосвязи между эмпатией 

 

© Фархутдинова Л.В., Цилюгина И.Б., 2024 

 

Доказательная педагогика, психология. 2024. № 4 39

https://orcid.org/0000-0001-7924-3694
https://orcid.org/0000-0003-1900-4901?lang=ru


Фархутдинова Л.В., Цилюгина И.Б.   «Исследование функционального состояния организма…» 

 

и эмоциональным выгоранием в социальных профессиях 

противоречивы. В то время как в одних исследованиях 

утверждается, что эмпатия служит защитой от эмоцио-

нального выгорания, в других говорится, что эмпатия 

способствует его развитию [7; 8]. 

Существует множество подходов к объяснению фе-

номена эмоционального выгорания, рассматривается 

его многофакторность и полидетерминированность, но 

все имеющиеся модели трактуют выгорание как ком-

плексное состояние физического, психического и эмо-

ционального истощения, вызванное длительным вклю-

чением в эмоциогенную ситуацию [9; 10]. Вместе с тем 

некоторые различия связаны с пониманием эмоцио-

нального выгорания как проявления стрессовой реак-

ции и попытками соотнесения со стадиями стресса [11]. 

Некоторые авторы выделяют стадии синдрома. Напри-

мер, В.В. Бойко выделяет фазы и формирующиеся  

и сформированные симптомы [12], М. Буриш – преду-

преждающую фазу [13], однако соотнесение со стадия-

ми стресса требует более детального рассмотрения 

симптомов на физиологическом уровне. 

Сам термин «эмоциональное выгорание» предполагает 

исследование психологических проблем и психологиче-

ских проявлений влияния эмоциональных нагрузок.  

В работах исследователей, изучающих феномен эмоцио-

нального выгорания, можно наблюдать многообразие обо-

значающих его терминов: эмоциональное сгорание, син-

дром эмоционального выгорания, синдром эмоционально-

го перегорания, психическое выгорание [2; 14], однако 

отмечаемое влияние на физическое состояние, нарушение 

деятельности организма вынуждает ученых рассматривать 

и исследовать эмоциональное выгорание намного шире 

[9]. В настоящее время отсутствует согласованное опреде-

ление профессионального выгорания. В медицинских  

и психологических исследованиях предпринимаются по-

пытки согласовать определение профессионального выго-

рания как результата воздействия на здоровье [15]. Про-

должается поиск автономных коррелятов эмоциональной 

реакции с целью выявления физиологической основы про-

являющихся нарушений, инструментов их оценки [16; 17].  

В целом состояние организма и его сопротивляе-

мость негативным факторам внешней среды, в т. ч.  

и эмоциональным нагрузкам, обеспечиваются соподчи-

ненными между собой системами организма при опти-

мальном согласовании их функциональной активности 

на уровнях целостного организма, отдельных систем  

и клеточно-молекулярном уровне, что определяется как 

функциональное состояние. При неадекватной нагрузке 

на организм, в т. ч. психоэмоциональной, может нару-

шаться скоординированность реакций организма на 

всех этих уровнях, что приводит к развитию патологи-

ческих симптомов [18]. 

В настоящее время разработаны различные методы 

оценки функционального состояния организма, значи-

тельно отличающиеся в зависимости от позиций, с ко-

торых исследователи рассматривают сам этот феномен. 

Понятие «функциональное состояние человека» полу-

чило широкое распространение в медицине и психоло-

гии, начало же таких исследований было связано с изу-

чением влияния на человека трудовой деятельности 

[18]. До настоящего времени продолжается разработка 

объективных и субъективных критериев оценки функ-

ционального состояния [19].  

С позиций системного подхода нами был разрабо-

тан полипараметрический метод диагностики функци-

ональных состояний, основанный на оценке деятель-

ности организма на всех уровнях. Выделены классы 

функциональных состояний, характеризующиеся спе-

цифичным для каждого из них симптомокомплексом 

нарушений, который можно определить с помощью 

визуализированных графических образов анализа мно-

гомерных физиологических данных [20]. Из множе-

ства исследований, показатели которых образовали 

независимые кластеры, позволяющие разделить неоп-

тимальные функциональные состояния на классы, 

нами были выбраны показатели деятельности вегета-

тивной нервной системы, так как они четко диффе-

ренцируются по классам функциональных состояний  

и доступны для исследования в условиях образова-

тельного учреждения.  

Цель исследования – изучение функционального со-

стояния организма педагогов, работающих с детьми  

с расстройствами аутистического спектра, и анализ со-

отнесения его показателей с показателями, характери-

зующими эмоциональное выгорание. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение 2023/24 учеб-

ного года. В исследовании приняли участие педагоги 

ресурсных классов инклюзивных школ и образователь-

ных центров г. Уфы для детей с РАС и педагоги, рабо-

тающие с нормотипичными детьми. Всеми респонден-

тами было дано согласие на участие в исследовании. 

Первую группу составили 32 педагога, работающие  

с детьми с РАС, из которых 12 педагогов-тьюторов ре-

сурсных классов инклюзивных школ (стаж работы  

с детьми с РАС – от 2 до 5 лет), 14 педагогов образова-

тельных центров для детей с РАС (стаж работы с деть-

ми с РАС – от 2 до 8 лет), 6 педагогов реабилитационно-

го центра, который посещают дети с РАС (стаж работы 

с детьми с РАС – от 3 до 7 лет). Возраст педагогов –  

от 23 до 35 лет, все педагоги – женщины. Вторую груп-

пу составили 32 педагога, работающие в общеобразова-

тельных классах с нормотипичными детьми, стаж рабо-

ты – от 1 года до 8 лет. 

Для изучения отношения к своей работе и влияния 

ее на самочувствие и самооценку было проведено 

стандартизированное интервью по теме «Ваша рабо-

та с детьми с расстройствами аутистического спек-

тра: оценка самоэффективности и самочувствия».  

С целью исследования наличия и симптомов эмоцио-

нального выгорания педагогов использована «Мето-

дика диагностики уровня эмоционального выгора-

ния» (В.В. Бойко, 1998) [12]. Для уточнения психо-

физиологических проявлений эмоционального 

напряжения применен «Клинический опросник для 

выявления и оценки невротических состояний» 

К.К. Яхина, Д.М. Менделевича [21], который дает 

возможность качественного анализа невротических 

проявлений. С целью изучения состояния и деятель-

ности вегетативной нервной системы изучались по-

казатели исходного вегетативного тонуса (ИВТ)  

и клиноортостатической пробы (КОП), на основании 

которых рассчитывали вегетативную регуляцию дея-

тельности (А.М. Вейн, 1991) [22]. 
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Статистическая обработка проведена с использова-

нием программы SPSS Statistics 26; использованы  

t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий 

Манна – Уитни при P≤0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стандартизированное интервью было проведено  

с педагогами, работающими с детьми с РАС. Обсужда-

лись вопросы, связанные с отношением к детям с РАС, 

оценкой эффективности педагогами своей работы, удо-

влетворенностью работой, настроением, самочувствием 

(головные боли, усталость, внутреннее напряжение, 

наличие беспокойных мыслей, неусидчивость, тревож-

ность), умением контролировать свое состояние. 

Все опрошенные педагоги считают свою работу 

очень нужной, полезной для развития детей и испыты-

вают удовлетворение при получении положительных 

результатов. Однако длительный процесс получения 

таких результатов, а чаще всего невозможность получе-

ния быстрого результата или даже его отсутствие, учи-

тывая особенности детей с РАС, вызывает у большин-

ства педагогов (25 чел.) состояние неудовлетворенности 

собой, своими педагогическими способностями. При 

этом все педагоги считают, что им не хватает знаний  

о некоторых аспектах развития таких детей, об опыте  

и результатах работы других специалистов. В целом 

считают свою работу эффективной 28 педагогов. 

Все педагоги, работающие с детьми с РАС, отметили 

выраженную в той или иной степени усталость после 

рабочего дня, причем 13 педагогов отметили значитель-

ную усталость, которую связывают с проблемами пове-

дения детей с РАС и их отношения к изучаемому мате-

риалу. Остальные педагоги заявили, что относятся  

к этому более спокойно и полагают, что такая усталость 

характерна для работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья с любой патологией. Часть педа-

гогов (6 чел., работающих первый год, и 4 чел. с боль-

шим стажем) пожаловались на усталость, частые го-

ловные боли, чувство напряженности, беспокойство во 

время работы. Часто такое состояние продолжается 

длительное время. Эта напряженность отмечается  

и дома, что сказывается на отношениях в семье, так как 

педагоги стали более раздражительны; переключение 

на домашнюю работу не приносит облегчения, отмеча-

ются частые проблемы в общении с близкими, что усу-

губляет напряженность, раздражительность. Педагоги 

считают, что эти явления связаны с работой, с ощуще-

нием своей недостаточной эффективности, но не знают, 

что с этим можно сделать, и стараются даже в домаш-

нее время анализировать свои «ошибки». 18 педагогов 

считают, что умеют «расслабляться», однако это не 

приносит желаемого эффекта. Консультаций психолога, 

психотерапевта они не получали.  

По данным исследования с помощью методики 

В.В. Бойко, в целом симптомы, свидетельствующие  

о наличии синдрома эмоционального выгорания, выяв-

лены у 18 педагогов, работающих с детьми с РАС,  

и у 6 педагогов, работающих с нормотипичными деть-

ми. Среди педагогов, работающих с детьми с РАС, фаза 

напряжения сформирована у 5 чел., находится в стадии 

формирования у 9 чел.; фаза резистенции сформирова-

на у 3 чел., в стадии формирования – у 4 чел.; фаза ис-

тощения сформирована у 1 чел., в стадии формирова-

ния – у 3 чел. 

При анализе симптомов, указывающих на эмоцио-

нальное выгорание, в фазе напряжения у всех отмеча-

лись симптомы «Переживание обстоятельств», «Неудо-

влетворенность собой»; симптом «Личностная отстра-

ненность» – у 4 чел.; в фазе резистентности отмечены 

симптомы «Неадекватное реагирование», «Редукция 

профессиональных обязанностей» – у 5 чел.; склады-

вающийся симптом «Эмоциональная дезориентация» – 

у 3 чел. Формирование фазы истощения проявлялось  

в основном сложившимися симптомами «Эмоциональ-

ный дефицит», «Эмоциональная отстраненность»;  

у педагогов с зарегистрированной фазой истощения 

отмечены складывающиеся симптомы «Эмоциональная 

отстраненность», «Личностная отстраненность», сло-

жившийся симптом «Психосоматические нарушения». 

Среди педагогов, работающих со здоровыми детьми, 

фаза напряжения сформирована у 2 чел., находится  

в стадии формирования у 3 чел. (формирующиеся 

симптомы – «Неадекватное реагирование», «Эмоцио-

нальная дезориентация»); фаза резистенции сформиро-

вана у 4 чел., в стадии формирования – у 2 чел. (основ-

ной симптом – «Эмоциональная отстраненность»); фаза 

истощения в стадии формирования – у 2 чел.; симпто-

мов, характеризующих сформированную фазу истоще-

ния, не отмечено ни у одного педагога. 

Сравнение полученных показателей данного иссле-

дования в обеих группах, проведенное с помощью  

U-критерия Манна – Уитни, выявило значимость разли-

чий на уровне P≤0,05 по шкалам «Фаза напряжения» 

(сформированная), «Фаза резистентности» (формиру-

ющаяся) и «Фаза истощения» (формирующаяся). При 

анализе этих показателей у педагогов с различным ста-

жем работы обнаружено, что в группе педагогов, рабо-

тающих с детьми с РАС, наибольшее число педагогов, 

находящихся в стадии формирующейся и сформиро-

ванной фазы напряжения, имело стаж работы до 3 лет – 

7 из 9; фаза резистенции была более характерна для 

педагогов со стажем более 3 лет. Фаза истощения кон-

статирована у 1 педагога, работающего с детьми с РАС 

(возраст – 36 лет, стаж работы – 13 лет, с детьми с РАС –  

3 года), и у 3 педагогов, работающих с нормотипичны-

ми детьми (возраст – 27, 36 и 42 года, стаж работы –  

4 года – 13 лет). В дальнейшем эти случаи рассматрива-

лись более подробно. 

Сравнение показателей в обеих группах представле-

но на рис. 1.  

Так как у большинства педагогов, работающих  

с детьми с РАС, с помощью теста В.В. Бойко было вы-

явлено эмоциональное напряжение, для уточнения его 

психофизиологических проявлений проведено исследо-

вание с целью выявления и оценки невротических со-

стояний с помощью клинического опросника К.К. Яхи-

на и Д.М. Менделевича, который дает возможность ка-

чественного анализа невротических проявлений. Дан-

ные приведены на рис. 2. 

Среди педагогов, работающих с детьми с РАС,  

в большинстве случаев (у 18 педагогов) обнаружены 

болезненные симптомы по шкале вегетативных нару-

шений, у 10 чел. – по шкалам невротической депрессии 

и обсессивно-фобических нарушений, у 3 чел. –  

по шкалам истерического типа реагирования, у 3 чел. – 
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Рис. 1. Фазы эмоционального выгорания у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, 

и у педагогов, работающих с нормотипичными детьми 

Fig. 1. Phases of emotional burnout of teachers working with children with autism spectrum disorders 

and teachers working with neurotypical children 

Рис. 2. Показатели исследования невротических проявлений по методике К.К. Яхина и Д.М. Менделевича 

у педагогов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра 

Fig. 2. Indicators of the study of neurotic manifestations in teachers working with children with autism spectrum disorders 

using the method of K.K. Yakhin and D.M. Mendelevich 

по шкале тревоги; неустойчивые симптомы также отме-

чены по всем шкалам. Симптом вегетативных наруше-

ний выявлялся у большинства педагогов. 

Среди педагогов второй группы у 2 чел. выявлены 

болезненные симптомы по шкалам истерического типа 

реагирования, невротической депрессии, астении, 

у 3 чел. – неустойчивые симптомы по шкалам вегетатив-

ных нарушений, тревоги, у 2 чел. – по шкалам обсессив-

но-фобических нарушений и истерического типа реаги-

рования, у 3 чел. – по шкале невротической депрессии.  

При сравнении показателей этого вида исследования 

у педагогов двух групп выявлены статистически значимые 

различия на уровне P≤0,05 по U-критерию Манна – Уитни 

по шкале вегетативных нарушений, обсессивно-фобичес-

ких нарушений, невротической депрессии, тревоги. 

Проведено исследование статистической связи меж-

ду показателями исследования по методу В.В. Бойко 

и показателями теста Яхина – Менделевича. При анали-

зе выявлена достоверно значимая связь между показа-

телями шкалы вегетативных нарушений и показателями 

фазы напряжения (r=+0,756), показатели других шкал 

не имели достоверной статистической связи с показате-

лями теста эмоционального выгорания. Это еще раз 

подтверждает связь между эмоциональным напряжени-

ем и наличием вегетативной дисфункции и обосновы-

вает необходимость более подробного исследования 
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Рис. 3. Показатели вегетативного обеспечения деятельности в группах педагогов,  

работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра и с нормотипичными детьми 

Fig. 3. Indicators of vegetative support of activity in groups of teachers working with children with autism spectrum disorders 

 and with neurotypical children 

 

 

 

состояния вегетативной нервной системы, особенно ее 

деятельности, т. е. реакции на нагрузки, что позволяет 

судить о функциональном состоянии организма в целом 

и его адаптационных реакциях. 

В норме ваготонических признаков должно быть  

не больше 6, а симпатикотонических – не больше 2. 

При увеличении количества тех или иных признаков 

делается заключение об ИВТ по ваготоническому или 

симпатикотоническому типу. При оценке ИВТ у педаго-

гов, работающих с детьми с РАС, нормотония отмечена 

у 13 педагогов, преобладание тонуса симпатической 

нервной системы – у 6, парасимпатической системы –  

у 3, смешанный тип с преобладанием симпатикотонии – 

у 7, с преобладанием ваготонии – у 1, выраженная дис-

функция – у 2 педагогов. 

На основании проведения КОП делали выводы о ве-

гетативном обеспечении деятельности. Показатели 

КОП находились в пределах нормы у 12 педагогов,  

у остальных обнаружены патологические варианты 

КОП: гиперсимпатикотонический, тахикардический, 

асимпатикотонический, гипердиастолический; симпа-

тикоастенический тип не выявлен. Таким образом, 

нормальное вегетативное обеспечение деятельности 

отмечено у 12 чел., избыточное – у 18 чел., недостаточ-

ное – у 2 чел. 

При оценке ИВТ у педагогов, работающих с нормо-

типичными детьми, нормотония отмечена у 19 чел., пре-

обладание тонуса симпатической нервной системы – у 6, 

парасимпатической системы – у 2, смешанный тип  

с преобладанием симпатикотонии – у 4, дисфункция ИВТ – 

у 1 педагога. На основании проведения КОП нормальное 

вегетативное обеспечение деятельности зарегистрирова-

но у 24 чел., избыточное – у 8 чел. (рис. 3).  

При сравнении показателей этого исследования  

в двух группах достоверно значимо различалось количе-

ство педагогов с нормотонией. При исследовании дея-

тельности вегетативной нервной системы все показатели 

достоверно различались (P≤0,05), что могло свидетель-

ствовать о неадекватной реакции на нагрузку, т. е. о неоп-

тимальном функциональном состоянии вегетативной 

нервной системы, на недостаточное обеспечение опти-

мального функционального состояния организма. 

По полученным данным, на основании исследова-

ния деятельности вегетативной нервной системы как 

сигнального показателя функционального состояния 

организма, можно предположить, что в группе педаго-

гов, работающих с детьми с РАС, у 12 чел. было опти-

мальное функциональное состояние, что можно расце-

нивать как здоровье, у 20 – неоптимальное. В группе 

педагогов, работающих с нормотипичными детьми, 

оптимальное функциональное состояние организма  

у 24 чел., неоптимальное – у 8 чел. 

Подробнее исследована взаимосвязь показателей 

всех исследований в группе педагогов, работающих  

с детьми с РАС. Среди 18 чел., относящихся, по дан-

ным исследования по методике В.В. Бойко, к лицам  

с признаками эмоционального выгорания, нормальное 

вегетативное обеспечение деятельности определялось 

только у 2 чел., у остальных 16 – избыточное или недо-

статочное. 

Изучение корреляции между всеми исследованными 

параметрами не выявило статистической значимости. 

При исследовании корреляционной связи между от-

дельными видами исследований получена достоверно 

значимая, но умеренная по силе корреляция между по-

казателями ИВТ и вегетативного обеспечения деятель-

ности (r=0,4282), что предполагается априори. Диспер-

сионный анализ не выявил статистически значимых 

различий между средними для всех остальных групп, 

т. е. анализ средних величин не мог быть использован 

для дальнейшего исследования. При анализе показате-

лей отдельных фаз эмоционального выгорания (ранжи-

рование по показателям фаз напряжения, резистентно-

сти и истощения) у лиц, находящихся в фазе истоще-

ния, выявлена достоверная статистическая связь между 

показателями фазы истощения и показателями ИВТ  

и вегетативного обеспечения деятельности. 

Так как нашей целью было изучение функциональ-

ного состояния организма в разных фазах эмоциональ-

ного выгорания (по данным психологических исследо-
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ваний), мы проанализировали показатели вегетативной 

нервной системы у лиц, находящихся в разных фазах 

эмоционального выгорания по критерию х2. Достовер-

ная связь была выявлена только между значениями по-

казателей фазы истощения и показателями избыточного 

вегетативного обеспечения деятельности. В группе пе-

дагогов, находящихся в фазе резистенции, у отдельных 

лиц имелись показатели как нормального, так и избы-

точного и недостаточного вегетативного обеспечения 

деятельности, т. е. там были люди как с оптимальным 

функциональным состоянием, так и с разными вариан-

тами неоптимального. В группе педагогов, находящих-

ся в фазе эмоционального напряжения, также были ли-

ца с разными показателями ИВТ и вегетативного обес-

печения деятельности: у 2 чел. эти показатели позволя-

ли констатировать оптимальное функциональное со-

стояние организма, у 5 – неоптимальное функциональ-

ное состояние, причем разных классов. Это, согласно 

нашей классификации, предполагает разные адаптаци-

онные возможности сосудистой системы, иммунной 

системы, свободнорадикального окисления и других 

систем организма и, соответственно, разный подход  

к профилактическим и коррекционным мероприятиям.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные данные в какой-то мере согласуются  

с мнением [17] о том, что ученые до сих пор расходятся 

во мнениях относительно выгорания. Хотя большин-

ство ученых согласны с тем, что истощение является 

необходимым условием для выгорания, они расходятся 

во мнениях относительно того, является ли оно доста-

точным условием [23]. 

Наше исследование выявило, что признаки эмоцио-

нального выгорания с точки зрения интерпретации это-

го термина в педагогике и психологии имеются у боль-

шего числа педагогов, работающих с детьми с РАС, чем 

у педагогов, работающих с нормотипичными детьми, 

что согласуется с данными [6] и наших предыдущих 

исследований [24]. У большинства этих педагогов име-

ет место фаза напряжения с основными симптомами 

«Переживание обстоятельств», «Неудовлетворенность 

собой», у меньшего количества – фаза резистентности, 

в противоположность педагогам с признаками эмоцио-

нального выгорания, работающим со здоровыми детьми, 

у которых чаше диагностируется фаза резистентности. 

Исследование с помощью теста Яхина – Менделе-

вича, предназначенное для качественного анализа 

невротических проявлений, продемонстрировало нали-

чие вегетативных нарушений у большинства педагогов, 

работающих с детьми с РАС, и позволило в какой-то 

мере уточнить невротические проявления (тревога, об-

сессивно-фобические расстройства, невротическая де-

прессия). Если бы речь шла только о психологических 

проявлениях выгорания, то этот метод можно было бы 

рекомендовать как скрининг-метод для выявления при-

знаков эмоционального выгорания. Вместе с тем анализ 

функционального состояния организма, о котором су-

дили по состоянию и деятельности вегетативной нерв-

ной системы, роль которой является решающей в регу-

ляции, координации и адаптации деятельности орга-

низма, показал, что в фазе эмоционального напряжения 

не всегда формируется неоптимальное функциональное 

состояние организма, а в фазах резистенции и истоще-

ния может формироваться неоптимальное функцио-

нальное состояние разных классов. Достоверная связь 

нарушенного функционального состояния с показателями 

эмоционального выгорания отмечена только в случаях 

наличия фазы истощения, что вполне ожидаемо. В этом 

случае совершенно справедливо утверждать, что выго-

рание – это комплексное состояние физического, пси-

хического и эмоционального истощения [9], и соотне-

сти фазу истощения с «дистрессом» по Г. Селье. 

При изучении функционального состояния организ-

ма при наличии других фаз эмоционального выгорания 

не выявлено прямой зависимости, что, как уже указы-

валось, не позволяет утверждать, что эмоциональное 

напряжение во всех случаях ведет к нарушению психо-

физиологического состояния организма. С другой сто-

роны, его отсутствие не всегда свидетельствует о нор-

мальном функционировании организма, деятельность 

которого может нарушиться и привести к предболезни 

(болезни) без явных признаков эмоционального напря-

жения и жалоб на плохое самочувствие. Эти противо-

положные явления могут быть обусловлены как прояв-

лением индивидуальных психофизиологических и ко-

гнитивных особенностей, так и наличием индивиду-

альных физиологических параметров организма, обес-

печивающих реакции на внешние воздействия – ИВТ, 

гормональный спектр, активность свободнорадикаль-

ных процессов и других стресс-лимитирующих систем 

организма [25–27]. 

Отсутствие эмоционального напряжения при раз-

вивающемся неоптимальном состоянии организма 

может быть обусловлено, например, проявлением 

бессознательных защит [28] или, наоборот, устойчи-

вым когнитивным контролем, способствующим по-

ниманию причин негативного состояния [29]. В этом 

случае отсутствие показателей, свидетельствующих  

о развитии эмоционального выгорания (напряжения), 

при психологическом тестировании может замаски-

ровать развивающиеся симптомы психосоматическо-

го заболевания.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что выявление фазы напряжения при исследовании 

симптомов эмоционального выгорания не всегда мо-

жет отражать психофизиологическое состояние орга-

низма, так как в некоторых случаях эмоциональное 

напряжение может не вызывать нарушения функцио-

нального состояния организма. В других случаях, 

наоборот, неоптимальное функциональное состояние 

может развиться при отсутствии симптомов эмоцио-

нального напряжения. Сочетание тестирования с по-

мощью методики диагностики эмоционального выго-

рания В.В. Бойко с исследованием деятельности веге-

тативной нервной системы, как минимум исходного 

вегетативного тонуса, являющегося основой для фор-

мирования вегетативной регуляции, что возможно  

в условиях образовательного учреждения, может поз-

волить более объективно оценить психологическое 

состояние и функциональное состояние организма 

педагога и определить подходы к профилактике и кор-

рекции эмоционального выгорания. 
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Abstract: Teachers of resource classes and educational centers for children with autism spectrum disorders participated 

in the study. The comparison group consisted of teachers working with neurotypical children. The research methods were  

a standardized interview, methodology for diagnosing the level of emotional burnout (V.V. Boyko, 1998), clinical ques-

tionnaire for identifying and assessing neurotic states by K.K. Yakhin, D.M. Mendelevich The functional state of the body 

was determined based on indicators of the activity of the autonomic nervous system. The study identified that among 

teachers working with children with autism spectrum disorders, there are significantly more people both with emotional 

burnout manifestations and with a suboptimal functional state of the body. However, a reliable relationship between  

the indicators of these studies was revealed only in the presence of the exhaustion phase according to V.V. Boyko, and in 

this case, it can be considered from the point of view of distress according to G. Selye. The study of the functional state of 

the body in individuals with psychological symptoms corresponding to the tension and resistance phases and neurotic ma-

nifestations showed that, on the one hand, emotional stress does not always lead to a violation of the psychophysiological 

state of the body; on the other hand, its absence does not always indicate the normal functioning of the body, the activity of 

which can be disrupted and lead to a pre-disease (disease) without obvious signs of emotional stress and complaints  

of poor health. The study of the functional state of the body can significantly supplement the study of signs of emotional 

burnout with psychological testing methods and allow a more objective assessment of the psychophysiological state of 

teachers, determine approaches to the prevention and correction of emotional burnout. 

Keywords: functional state of the body; teachers working with children with ASD; children with autism spectrum dis-

orders; emotional burnout; emotional stress. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу связей жизненной позиции и целей молодежи в условиях напряженной 

и хаотичной современности. Гармония, активность и осознанность жизненной позиции диагностировались на ос-

нове методики «Опросник жизненной позиции личности» (ЖПЛ) Д.А. Леонтьева, А.Е. Шильманской, внешние  

и внутренние цели – опросником «Индекс стремлений» (Т. Кассер, Р. Райан, адаптация Т.О. Гордеевой, О.А. Сы-

чева, В.А. Егорова). Концепт жизненной позиции включал единство гармонии, активности и осознанности; внут-

ренние и внешние цели раскрывались через феномены самовыражения, отношений, сообщества, внешности (фи-

зической привлекательности), известности (популярности), влиятельности. Корреляционный анализ позволил за-

фиксировать следующие значимые тенденции: наличие положительных связей между осознанностью и стремле-

нием к самовыражению, построению межличностных отношений; отрицательные связи между стремлением к из-

вестности и осознанностью, активностью жизненной позиции. В качестве характерных особенностей юношеского 

периода выделены нацеленность на самовыражение, реализацию личностного потенциала, построение системы 

личных и деловых связей, повышение компетентности, приобретение социального признания, компетентности, 

эффективности. В исследовании отмечена тенденция снижения стремления к известности. Анализ данных подтвер-

ждает усиление значения внутренних стремлений и целей в выстраивании контура жизни, реализации деятельности 

по построению собственной жизни. Осознанный выбор жизненных целей снижает роль внешних детерминант целе-

полагания. Выявлено, что приоритет внешних или внутренних целей не выступает предпосылкой гармонии жизнен-

ной позиции в юношеском периоде. Данный факт подчеркивает субъективную значимость активного включения  

в деятельность, способствующую самовыражению, самоутверждению и самореализации личности.  

Ключевые слова: внешние цели; внутренние цели; жизненная позиция; гармония; активность; осознанность; 

молодежь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема определения личностью целей, стрем-

лений и планов на будущее, как базиса для структу-

рирования времени и пространства жизни, приобре-

тает особое значение в контексте современной 

напряженности и хаотичности. Она характеризуется 

поиском психологических конструкций, обеспечива-

ющих устойчивость, целостность и вектор движения 

личности сквозь дискретные элементы прошлого, 

настоящего и будущего. Юность является наиболее 

значимым возрастным ракурсом для изучения рас-

сматриваемого феномена, что связано с активностью 

процессов построения будущего на основе выбора из 

неограниченного количества социальных, професси-

ональных и личных перспектив. 

Процесс выбора жизненных целей в юности реали-

зуется в уникальных социально-психологических усло-

виях. В данном возрасте уже теряют актуальность 

наивные и нереалистичные планы детства, но еще име-

ется дефицит ресурсов и опыта для выбора субъективно 

значимой жизненной цели. Постановка молодежью 

краткосрочных и долгосрочных целей осуществляется  

в условиях ограничений прошлого, зависимости от 

оценки и ожиданий окружающих, возрастающего влия-

ния социокультурных стандартов жизни и личного сча-

стья. Как следствие, возникают проблемы выбора кон-

курирующих и амбивалентных целей, а также выбора 

трудных целей, достижение которых сопряжено с уси-

лиями, напряжением, дискомфортом [1]. Потенциал 

заявленной проблемы позволяет открыть новые гори-

зонты в поиске в юности основ построения гармонич-

ной, значимой, осмысленной жизни.  

Концептуализация понятия цели связана с ее значени-

ем в психологической организации личности, проектиро-

вании и структурировании жизни. С этой позиции цель – 

это основа, ориентир, приоритет, стремление, стимулиру-

ющее и регулирующее активность личности, определяю-

щее направление и план деятельности. Цели определяют 

содержание сознания, включая мысли, сопутствующие им 

эмоциональные состояния и поведенческие паттерны, 

способствуют формированию особенностей личности, 

организуют контекст жизнедеятельности субъекта, спо-

собствуют раскрытию и реализации потенциала, психоло-

гическому росту и усложнению личности [2]. 

Значение целеполагания в развитии, совершен-

ствовании, самоизменении личности можно выразить
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рассмотрением цели в контексте временных модусов жиз-

ни: прошлого – настоящего – будущего [2; 3]. В литерату-

ре цели являются конкретизированным выражением ори-

ентации на будущее, моделью (психической репрезента-

цией) достижений в будущем [4]; осознанным ориенти-

ром, идеальным внутренним представлением (образом) 

будущих результатов и действий, желаемым состоянием 

[2]. Цель детерминируется диссонансом между желаемым 

результатом и существующим состоянием, в связи с чем 

всегда направлена в будущее, а действия по ее достиже-

нию совершаются в настоящем. Цели соотносятся с оцен-

кой реальных возможностей и степенью удовлетворенно-

сти личностью актуальными достижениями, их соответ-

ствием ожиданиям прошлого, готовностью к изменениям 

ради достижения целей [6]. Цель персонально осмыслива-

ется в контексте возможностей или ограничений сложив-

шейся жизненной ситуации [7]. 

Выделяется два вида целей, которые лежат в основе 

жизненных стратегий:  

– внутренние, детерминируемые ценностями лично-

сти, отражают стремление к личностному росту, построе-

нию отношений, участию в жизни сообщества как основе 

для удовлетворения психологических базовых потребно-

стей в автономии, компетентности и связанности [5]; 

– внешние, определяемые принятыми в обществе сим-

волическими элементами успеха и благополучия, мнением 

других людей: материальные достижения, социальное 

признание, известность и привлекательные внешние 

данные. Доминанта внешних стремлений сводит к ми-

нимуму реализацию внутренних стремлений, обусловли-

вая фиксацию на эгоистических интересах и усиление 

ощущения неудовлетворенности, невротических тенден-

ций в ходе непрерывного сравнения собственных успе-

хов с успехом других людей, фиксации на дефиците соб-

ственных ресурсов при достижении целей [5; 8]. 

Жизненные цели могут быть индивидуальными и кол-

лективными [9]. Значимость целей определяет большую 

настойчивость личности по их достижению [10]. Персо-

нальные и социальные детерминанты целеустремленно-

сти включают: саморегуляцию, самоэффективность, 

жизнестойкость, зрелость и интегрированность лично-

сти, личностную автономию, социальную и эмоциональ-

ную поддержку окружающих [11–13]. Достижение целей 

обусловливается также эмоциональной устойчивостью, 

упорством и настойчивостью личности, готовностью 

преодолевать трудности [1; 14; 15]. 

Наличие у личности субъективно значимых целей 

коррелирует со стремлением к развитию, самоизмене-

нию, осознанной активности по построению и преоб-

разованию жизненного пространства и ситуации. Про-

тивоположные тенденции проявляются в «экзистенци-

альном вакууме» – ощущении утраты смысла жизни, 

внутренней опустошенности, апатии и пустоте, от-

чуждении, аномии, психической энтропии, которые 

детерминируют формирование неврозов, деструктив-

ного и аутодеструктивного поведения [6; 16; 17].  

В случае неготовности личности к активной деятель-

ности по эффективному достижению цели возникают 

защитные феномены – например, прокрастинация. 

Иррациональное откладывание актуальных и значи-

мых целей в контексте жизненного пути личности яв-

ляется индикатором затруднений развития и самоиз-

менения [18; 19].  

В современных условиях отмечается снижение по-

казателей гармонии у молодежи, их субъективная не-

удовлетворенность при относительно высоких показа-

телях активности и осознанности [20]. Анализ научной 

литературы показывает значимость внутренних целей  

в процессе достижения личностью субъективного бла-

гополучия [6]. Фрагментарность данных о значении 

внешних и внутренних стремлений молодежи в постро-

ении активной, осознанной и гармоничной жизни по-

служила основой для проектирования и реализации 

эмпирического исследования.  

Цель исследования – выявление взаимосвязи внеш-

них и внутренних целей с параметрами жизненной по-

зиции личности в юности. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование жизненной позиции  

и целей в юности было реализовано в 2024 г. на выбор-

ке обучающихся Оренбургского государственного пе-

дагогического университета (n=48; возраст испытуемых – 

18–19 лет; 15 % выборки – юноши), в очной форме 

осваивающих программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование».  

Диагностика проводилась на основе методик: 

– «Опросник жизненной позиции личности» (ЖПЛ) 

(Д.А. Леонтьев, А.Е. Шильманская, 2019) [21] позволил 

выявить специфику основных параметров жизненной 

позиции – гармонии, осознанности, активности;  

– опросник «Индекс стремлений» (Т. Кассер, Р. Рай-

ан, адаптация Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, В.А. Егоро-

ва) [5], нацеленный на изучение внешних и внутренних 

целей в жизни (самовыражение, отношения, сообще-

ство, внешность, известность, влиятельность). Цели 

оценивались только с позиции субъективной значимо-

сти / важности для личности. 

Корреляционный анализ осуществлялся на основе 

коэффициента Спирмена (ρ). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование позволило определить 

взаимосвязь активности, гармонии, осознанности жиз-

ненной позиции с внешними и внутренними целями  

у молодежи. Результаты оценки взаимосвязи парамет-

ров жизненной позиции и внутренних целей молодежи, 

полученные с использованием коэффициента Спирме-

на, представлены в таблице 1.  

Данные фиксируют отсутствие статистически до-

стоверных взаимосвязей внутренних стремлений с гар-

монией. Гармония, как эмоционально-оценочный ком-

понент жизненной позиции, отражает меру внутреннего 

равновесия и баланса при реализации жизненных задач. 

В связи с этим внутреннее стремление к самовыраже-

нию, связанности и просоциальности не влияет на пе-

реживание ощущений субъективного благополучия, 

удовлетворения и счастья.  

Значимые положительные корреляции зафиксированы 

между осознанностью и стремлением к самовыражению  

и построению отношений: нацеленность на реализацию 

личностного потенциала, активность выстраивания си-

стемы социальных связей и отношений повышает осмыс-

ленность происходящего и включенность в жизненные 
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Таблица 1. Результаты корреляционного анализа между параметрами жизненной позиции  

и внутренними стремлениями личности в юности (ρ) 

Table 1. Results of the correlation analysis between the life position parameters  

and internal aspirations of a person in youth (ρ) 

 

Компоненты жизненной  

позиции 

Внутренние стремления/цели 

Самовыражение Отношения Сообщество 

Гармония 0,163 0,155 0,109 

Осознанность 0,491* 0,534* −0,193 

Активность 0,713* 0,647* 0,358* 
 

Примечание. * обозначены результаты, значимые при p≤0,05. 

Note. * indicates the results that are significant at p≤0.05.  

 

 

 

события. В то же время социальный интерес, стремле-

ние к реализации социально одобряемой деятельности, 

значимой для развития общества, не способствует обре-

тению осознанности в юности. Активность, являясь 

деятельностной характеристикой жизненной позиции, 

демонстрирует связь со всеми вариантами изучаемых 

внутренне значимых стремлений.  

Таблица 2 содержит данные о взаимосвязи парамет-

ров жизненной позиции молодежи с индикаторами 

внутренних стремлений: внешностью, известностью, 

влиятельностью. 

Анализ взаимосвязей показывает меньшее количе-

ство статистически значимых связей между параметра-

ми жизненной позиции и внешними стремлениями у 

юношей и девушек. Подтверждена отрицательная связь 

между стремлением к известности, популярности и осо-

знанностью и активностью жизненной позиции. Чем 

выше осознанность и активность личности, тем ниже 

стремление к известности и популярности. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В юношеском возрасте отмечается характерная 

тенденция усиления влияния внутренних и уменьше-

ния внешних стремлений личности, что согласуется  

с имеющимися данными о ценностно-смысловой де-

терминации поведения и деятельности [5]. Осознанное 

и активное отношение современной молодежи к соб-

ственной жизни напрямую связано с выбором цен-

ностных приоритетов: нацеленностью на конструк-

тивное самовыражение и реализацию в профессио-

нальной и творческой сферах, построение системы 

личных и деловых связей, подтверждение социального 

признания, компетентности, эффективности, просоци-

альность и вовлеченность в решение социальных во-

просов общества. В совокупности перечисленное яв-

ляется психологическим индикатором активности 

процессов построения молодежью основ независимой 

будущей жизни и укрепления личности.  

Осознанный выбор молодежью жизненных целей, 

активная деятельность по их достижению снижает роль 

внешних детерминант целеполагания, которые зача-

стую не выбираются самостоятельно, а навязываются 

социокультурной системой, давлением окружающих 

или предопределяются прошлым опытом (компенсируя 

неполноценность, незащищенность и беспомощность). 

Высокие значения осознанности и активности жизнен-

ной позиции молодежи определяют уменьшение доли 

внешних целей (в частности, стремления к популярно-

сти и известности). В свою очередь, стремление к из-

вестности определяет снижение осознанного выбора 

значимых целей, что в условиях цифровой трансформа-

ции процессов социализации может объясняться навяз-

чивым воздействием масс-медиа. 

 

 

 
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа между параметрами жизненной позиции  

и внешними стремлениями личности в юности (ρ) 

Table 2. Results of the correlation analysis between the life position parameters  

and external aspirations of a person in youth (ρ) 

 

Компоненты жизненной  

позиции 

Внешние стремления/цели 

Внешность Известность Влиятельность 

Гармония 0,109 0,037 −0,020 

Осознанность 0,050 −0,376* 0,013 

Активность −0,078 −0,320* −0,091 
 

Примечание. * обозначены результаты, значимые при p≤0,05. 

Note. * indicates the results that are significant at p≤0.05.  
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Важным показателем процессов жизнеосуществле-

ния личности является ощущение внутренней согласо-

ванности и равновесия, психологической формой вы-

ражения которого является гармония [21]. Обращает на 

себя внимание факт отсутствия значимых корреляций 

между жизненными целями и гармонией жизненной 

позиции молодежи, что подчеркивает вариативность  

и индивидуальность критериев субъективного благопо-

лучия и счастья. В юности превалирует активное вклю-

чение в деятельность, способствующую самовыраже-

нию, самоутверждению и самореализации личности, 

даже в ущерб внутреннему благополучию и удовлетво-

ренности. В научной литературе отмечается, что осо-

знание значимости аутентичного выбора для психоло-

гического здоровья и гармонии в жизни приходит онто-

генетически позже в ходе переосмысления и переоцен-

ки жизненных достижений [20]. По данной причине 

отмеченные в исследовании тенденции акцентируют 

сензитивность рассматриваемого возрастного этапа  

в отношении выбора целей, значимых в отдаленной 

жизненной перспективе. 

Постановка целей и их достижение являются важ-

ными элементами в изучении закономерных и незако-

номерных жизненных трансформаций современной 

личности. Полученные эмпирические данные могут 

быть использованы в качестве основы для разработки 

содержания курсов и программ психолого-педагогичес-

кого сопровождения жизненного самоопределения  

и конструирования жизненного пути личности в юно-

шеский период. Проведенное исследование не претен-

дует на исчерпывающее освещение проблемы, что свя-

зано с количественным составом выборки, а также пре-

обладанием в выборке девушек. Безусловно, анализ 

взаимосвязей параметров жизненной позиции и целей 

молодежи в контексте реализации гендерных социаль-

ных ролей расширяет возможности практического ре-

шения проблем управления жизнью в современной дей-

ствительности и является перспективным для дальней-

ших исследований в данной области. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выявлена взаимосвязь параметров осознанности и ак-

тивности жизненной позиции молодежи с внутренними 

стремлениями – самовыражением и реализацией профес-

сионального и творческого потенциала, активностью ин-

тенций личности по созданию системы личных и деловых 

связей, приобретению социального признания, компе-

тентности, эффективности. Зафиксировано снижение 

стремления к известности при выборе субъективно зна-

чимого направления деятельности и развития. Выявлено, 

что приоритет внешних или внутренних целей не высту-

пает предпосылкой гармонии жизненной позиции.  
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Abstract: The paper deals with the analysis of the relationships between the life position and goals of young people in 

the conditions of the tense and chaotic modern world. Harmony, activity and awareness of the life position were examined 

using the “Questionnaire of the Life Position of the Personality” (LPP) method by D.A Leontiev, A.E. Shilmanskaya; ex-

ternal and internal goals were studied by the “Index of Aspirations” questionnaire (T. Kasser, R. Ryan, adaptation by 

T.O. Gordeeva, O.A. Sycheva, V.A. Egorov). The concept of life position included the unity of harmony, activity and 

awareness; internal and external goals were revealed through the phenomena of self-expression, relationships, community, 

appearance (physical attractiveness), fame (popularity), and influence. Correlation analysis allowed recording the follow-

ing significant trends: the presence of positive relationships between awareness and the desire for self-expression, building 

interpersonal relationships; negative relationships between the desire for fame and awareness, active life position. The fo-

cus on self-expression, realization of personal potential, building a system of personal and business connections, increasing 

competence, acquiring social recognition, competence, and efficiency are considered the characteristic features of the ado-

lescent period. The study noted a tendency towards a decrease in the desire for fame. Data analysis confirms the increased 

importance of internal aspirations and goals in building a life outline, implementing activities to build one’s own life.  

A conscious choice of life goals reduces the role of external determinants of goal-setting. The study revealed that the prio-

rity of external or internal goals does not serve as a prerequisite for life position harmony in the adolescent period. This 

fact emphasizes the subjective significance of active involvement in activities promoting self-expression, self-affirmation 

and self-realization of an individual. 
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