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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования профессиональной этики средствами дисциплины 

«Иностранный язык» и, в частности, изучению возможностей актуализации потенциала создаваемого на занятии 

поликультурного пространства для более эффективного решения поставленной задачи. Актуальность исследова-

ния определяется имеющимся социальным запросом на этизацию различных сфер профессиональной деятельно-

сти, призванную обеспечить их ориентацию на удовлетворение интересов и потребностей общества, а также не-

достаточной изученностью возможностей реализации гуманитарного потенциала отдельных дисциплин, в частно-

сти дисциплины «Иностранный язык», для эффективного приобщения студентов к профессионально-этическим 

ценностям. Предлагаемый в статье подход к формированию профессиональной этики в ходе обучения иностран-

ному языку предполагает выстраивание учебного процесса с опорой на идею диалога культур через включение 

представляемых на занятии ценностей и принципов профессиональной этики в актуальный социокультурный кон-

текст страны изучаемого языка. Это достигается, в частности, презентацией профессиональной этики как ценно-

стной основы профессиональной культуры иностранного профессионального сообщества, а также рассмотрением 

ее сквозь призму общенационального социокультурного опыта страны изучаемого языка. Таким образом, предла-

гаемый подход в большей степени, нежели традиционный, предполагающий позиционирование профессионально-

этических ценностей как общемировых, т. е. «не имеющих национальности», соответствует собственной логике 

целеполагания преподаваемой дисциплины, которая видит возможность качественного овладения языком лишь  

в изучении его в неразрывной связи с культурой страны изучаемого языка. Эффективность разработанного подхо-

да обосновывается с точки зрения решения частных задач дисциплины «Иностранный язык» и с точки зрения ре-

шения проблемы формирования профессиональной этики.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование профессиональной этики будущего 

специалиста – задача не меньшей степени важности, 

чем развитие его «инструментальных» компетенций, 

обеспечивающих «техническую» сторону профессио-

нальной деятельности, ибо именно верность работника 

ведущим этическим принципам своей профессии может 

гарантировать, что его знания, умения и навыки будут 

использованы с максимальной эффективностью во благо 

каждого отдельного клиента и всего общества в целом.  

В последние десятилетия проблема формирования 

профессиональной этики приобрела особую остроту.  

В условиях рыночной экономики и на фоне развития 

инновационных технологий, заметно изменивших не 

только бытовой уклад нашей жизни, но и наше созна-

ние, традиционная система ценностей, которая ранее 

обеспечивала очевидность и однозначность морального 

выбора (в том числе в сфере профессиональной дея-

тельности), оказалась размытой. Кроме прочего, это 

обернулось кризисом самих ценностных оснований 

традиционной профессиональной культуры, всегда ста-

вившей выше всех прочих идею служения во благо дру-

гих людей.  

Возможность противостояния негативным тенден-

циям обоснованно видится в этизации различных сфер 

профессиональной деятельности и, соответственно, 

необходимой для этого гуманизации профессионально-

го образования. Профессиональная этика, выполняя 

функцию некоего нравственного регулятора, придает 

любой профессиональной деятельности гуманистиче-

скую направленность, заставляет специалиста в любой 

спорной ситуации неизменно руководствоваться инте-

ресами общества, ставить их выше собственных амби-

ций, максимально ответственно подходить к этической 

оценке своих решений и не пренебрегать даже малове-

роятными рисками, с ними связанными. Все это застав-

ляет рассматривать процесс формирования профессио-

нальной этики будущих специалистов как обязательную 

часть их подготовки и определяет актуальность поиска 

и совершенствования соответствующих технологий 

воспитания, в том числе в рамках преподавания отдель-

ных дисциплин. 

Дисциплина «Иностранный язык» имеет, как из-

вестно, большой воспитательный потенциал. В послед-

ние десятилетия появилось большое количество работ, 

посвященных изучению возможностей реализации это-

го потенциала в условиях вуза для обеспечения гумани-

таризации и гуманизации профессионального образо-

вания [1; 2]. Обучение иностранному языку рассматри-

вается как фактор общекультурного, личностного и ког-

нитивного развития будущего специалиста [3; 4]; изуча-

ется роль и место дисциплины в становлении профес-

сионально-нравственной культуры, гуманистического 

мировосприятия обучающихся [5; 6]. Зарубежные и оте-

чественные педагоги разрабатывают методологию про-

фессионально ориентированного преподавания ино-

странного языка, направленную на воспитание профес-

сионально значимых личностных качеств студентов 

(коммуникативной толерантности, эмпатии, ответст-

венности, субъектности, стремления к саморазвитию), 

на формирование у них профессионально-этической 

культуры [7; 8].  
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Основной методический поиск ведется в рамках 

личностно ориентированного и компетентностного 

подходов [9; 10]. Упор делается на те активные методы 

работы, которые позволяют не просто знакомить сту-

дентов с базовыми этическими нормами их будущей 

профессии, но создавать все условия для осознания 

значимости этих норм, а также способствовать овладе-

нию образцовыми моделями корректного речевого по-

ведения как конкретными способами их практической 

реализации. Работу по приобщению студентов к базо-

вым ценностям профессиональной этики в процессе 

обучения иностранному языку предлагается, таким об-

разом, вести на трех уровнях, соответствующих трем 

компонентам любого вида культуры личности: на ког-

нитивном (норма знания), эмоционально-оценочном 

(норма отношения) и деятельностном (норма поведе-

ния) [11; 12].  

Высокий воспитательный потенциал дисциплины 

«Иностранный язык» определяется самой спецификой 

ее методов и средств: возможностями выбора ценност-

но-ориентированного содержания обучения, обеспече-

ния обширной коммуникативной практики и, конечно, 

воссоздания поликультурного пространства. Последнее 

находится в центре внимания специалистов, разрабаты-

вающих проблему воспитания толерантности, но в про-

чих случаях весьма редко получает достаточно глубокое 

осмысление и детальную разработку [12; 13], так что 

механизмы включения работы по формированию про-

фессиональной этики в воссоздаваемый на занятии 

диалог культур остаются не совсем ясными [14–16]. 

Большей частью профессионально-этические ценности 

рассматриваются методистами изолированно от социо-

культурной специфики страны изучаемого языка, т. е. 

позиционируются ими как по умолчанию всеобщие, 

общемировые, не имеющие национальности.  

Конечно, нельзя не признать, что этические ценно-

сти и принципы любой профессии в массе своей дейст-

вительно носят универсальный характер, т. е. в целом 

едины для всех представителей профессии независимо 

от страны проживания. Тем не менее их представление 

в национально обезличенном виде, однозначно, плохо 

согласуется с философией современной методики пре-

подавания иностранных языков, которая в качестве 

предмета изучения позиционирует даже не язык, а лин-

гвокультуру и видит возможность качественной подго-

товки к межкультурному взаимодействию в изучении 

языка в его неразрывном единстве с культурой страны-

носительницы.  

Надо понимать, что профессиональная культура, ча-

стью которой является профессиональная этика, неиз-

бежно несет на себе отпечаток национальной культуры, 

в пространстве которой она развивалась и существует 

на данный момент. В связи с этим единая для партнеров 

по межкультурной коммуникации профессия отнюдь не 

сводит на нет опасность возникновения коммуникаци-

онных барьеров социокультурного характера. Так, на-

пример, современный международный диалог юристов 

изобилует конфликтными ситуациями, в основе кото-

рых зачастую лежат трудности, являющиеся квинтэс-

сенцией национально-культурного и социокультурного 

«измерений» их профессиональной деятельности [17; 

18]. Это, в частности, означает, что социокультурный 

аспект обучения иностранному языку, подразумеваю-

щий формирование иноязычной социокультурной ком-

петенции, в рамках профессионально ориентированно-

го курса отнюдь не теряет своей актуальности.  

Между тем подход к решению проблемы формиро-

вания профессиональной этики, предполагающий ее 

нейтральное с точки зрения социокультурной специфи-

ки страны изучаемого языка позиционирование, не мо-

жет быть в этом отношении достаточно эффективным. 

Не оспаривая возможную результативность ставших здесь 

традиционными методов работы, мы, тем не менее, 

считаем нужным искать пути актуализации потенциала 

воссоздаваемого на занятии поликультурного простран-

ства, выстраивания учебного процесса как диалога 

культур, органичной частью которого должна стать и 

работа по формированию профессиональной этики.  

Цель исследования – разработка такого подхода к фор-

мированию профессиональной этики в процессе обуче-

ния иностранному языку, который обеспечил бы лучшее 

согласование воспитательного (формирование профес-

сиональной этики) и учебного (формирование иноязыч-

ной социокультурной и, следовательно, иноязычной ком-

муникативной компетенции) аспектов для повышения 

качества преподавания в целом.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Очевидно, что поставленная цель может быть дос-

тигнута в случае включения профессиональной этики  

в социокультурный контекст страны изучаемого языка, 

т. е. если этика будет осмыслена и представлена как 

факт социокультурной жизни страны. Это предполагает, 

в частности, знакомство студентов с профессиональной 

этикой, во-первых, как ценностной основой профессио-

нальной культуры иностранного профессионального 

сообщества и, во-вторых, как частью общенациональ-

ного социокультурного опыта страны изучаемого языка.  

Рассмотрим более подробно возможные в рамках 

данного подхода формы работы на примере темы «Моя 

будущая профессия – инженер-строитель», представлен-

ной в вышедших в Самарском государственном техниче-

ском университете пособиях по немецкому языку для 

студентов инженерно-строительных специальностей1, 2. 

Знакомство студентов с профессиональной этикой 

как неотъемлемой частью профессиональной культуры 

иностранного профессионального сообщества может 

быть организовано с опорой на материалы, содержащие 

те или иные экспертные оценки, суждения, мнения 

представителей данного сообщества по релевантным  

с этической точки зрения вопросам. Так, например, для 

изучения темы «Моя будущая профессия – инженер-

строитель» нами были отобраны и логически сгруппи-

рованы высказывания немецких инженеров о наиболее 

значимых для них аспектах их профессиональной дея-

тельности. Среди представленных реплик были и те, 

что непосредственным образом затрагивают этическую 

сторону дела и касаются, в частности, возможности 

приносить пользу людям, заботиться об окружающей 

                                                 
1 Гриднева Н.А., Опарина К.С. Bauingenieur: ein Beruf 

mit guten Aussichten. Innovative Methodik aufgrund der authenti-

schen. Самара: СамГТУ, 2018. 108 с. 
2 Гриднева Н.А., Опарина К.С. Gute Entscheidung: Ich 

werde Bauingenieur! Innovative Methodik des Deutschunterrichts 

für Bauwesensstudenten. Самара: СамГТУ, 2018. 98 с. 
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среде, работать на сохранение архитектурно-истори-

ческого наследия и т. п. Включение подобных материа-

лов в учебный процесс не только обеспечивает возмож-

ность выхода на этически значимые вопросы, но и по-

зволяет представить профессиональную этику «в ли-

цах», превратив последующее обсуждение специфики 

профессиональной деятельности в своего рода диалог  

с иностранными представителями профессии. 

Интересной и продуктивной здесь также может быть 

работа с актуальными статистическими данными, кото-

рые отражают какие-либо тенденции внутри иностран-

ного профессионального сообщества, имеющие отно-

шение к ценностным установкам и иным этически зна-

чимым прерогативам его представителей. Так, напри-

мер, в рамках изучения темы «Моя будущая профессия – 

инженер-строитель» учащимся были предложены ре-

зультаты недавнего опроса среди инженеров Германии 

касательно наиболее актуальных задач, которые, как им 

кажется, стоят перед немецким техническим сообщест-

вом на данный момент. Обсуждение ответов респонден-

тов и последующее сравнение ситуации в Германии, 

какой она видится немецким инженерам, с ситуацией  

в России в видении самих обучающихся позволили не 

только продолжить ранее начатый диалог, но и выявить 

общность целевых установок студентов (как будущих 

российских инженеров) с установками их потенциаль-

ных немецких коллег.  

Заметим, что осознание студентами единства их 

ценностных и целевых установок с установками пред-

ставителей иностранного профессионального сообще-

ства является важным фактором успеха будущего меж-

дународного сотрудничества, так как именно общие 

ценности и определяемые ими цели создают базу для 

взаимопонимания и, как следствие, любого взаимодейст-

вия между людьми. Форма диалога – ведется ли он с опо-

рой на данные опроса иностранных коллег или с опорой 

на их прямые высказывания – представляется в этом 

смысле наиболее продуктивной, что делает предлагае-

мый подход максимально адекватным одной из главных 

целей обучения иностранному языку в вузе – подготов-

ке студентов к эффективному сотрудничеству с колле-

гами-иностранцами.  

Одним из основных для профессиональной этики 

является вопрос отношений профессионального сооб-

щества и социума, ибо изначально любая профессия 

возникает и на протяжении всего своего существования 

развивается ради удовлетворения каких-либо общест-

венных нужд. Именно поэтому, несомненно, имеет 

смысл привлечь к обсуждению этической стороны про-

фессиональной деятельности и мнение иностранной 

общественности – представить профессиональную эти-

ку в зеркале общенационального социокультурного 

опыта страны изучаемого языка.  

Анализ общественного мнения позволяет, в частно-

сти, сделать выводы о сформировавшемся в общест-

венном сознании образе представителя соответствую-

щей профессии с его положительными и отрицатель-

ными чертами, а также о наиболее важных ожиданиях, 

опасениях и надеждах общества, с этой профессией 

связанных. К обсуждению на занятии могут быть при-

влечены материалы наподобие описанных выше, т. е. 

содержащие высказывания представителей иностран-

ной общественности либо результаты опроса общест-

венного мнения в стране изучаемого языка. Они могут 

быть посвящены вопросам, непосредственно входящим 

в зону компетентности соответствующих специалистов, 

т. е. таким вопросам, как бережное отношение к окру-

жающей среде – для инженеров, здоровый образ жизни – 

для медиков, воспитание подрастающего поколения – 

для педагогов и т. п. Подобные материалы отражают 

уровень сознательности общества по отношению  

к принципиально важным для профессионального со-

общества вопросам. В ходе работы с ними студенты, 

кроме прочего, должны осознать необходимость тесно-

го сотрудничества или как минимум взаимопонимания 

между профессионалами и социумом, ибо многие про-

блемы сегодня можно решить лишь сообща. 

Особый интерес представляют также высказывания 

общественных, культурных и научных деятелей страны 

изучаемого языка по этически релевантным для профес-

сии вопросам. В изданных нами пособиях такие выска-

зывания используются в качестве эпиграфов, которые 

открывают каждый новый урок. Для темы «Моя будущая 

профессия – инженер-строитель» мы взяли отрывок из 

«Песни инженера» немецкого поэта и писателя XIX века 

Г. Зейделя, в которой автор прославляет профессию ин-

женера, перечисляя множество решаемых им задач  

и восторгаясь его творческим подходом к работе. Важ-

ные выводы, которые должны быть сделаны студентами 

по завершении обсуждения отрывка: общество возлагало 

и возлагает на инженера большие надежды и инженер  

в связи с этим несет перед ним огромную ответствен-

ность, которую он должен в полной мере осознавать, 

принимая те или иные профессиональные решения.  

В рамках изучения этой темы студентам в качестве 

дополнительного материала была также предложена 

выборка немецких анекдотов об инженерах. Заметим, 

что анекдот, по мнению специалистов, является одной 

из самых важных и ярких форм фиксации профессио-

нальных стереотипов, т. е. здесь сформировавшийся 

в общественном сознании образ специалиста обнару-

живает себя максимально отчетливо. Студентам было 

предложено определить те черты характера инженера, 

которые, судя по анекдотам, приписывает ему в Герма-

нии народная молва, и оценить, насколько эти черты 

присущи им самим. Важный вывод, который был сде-

лан студентами в ходе этой работы, заключался в том, 

что представленный в немецких анекдотах образ инже-

нера – исключительно изобретательного, находчивого, 

креативного, стремящегося все довести до совершенст-

ва – в целом положительный, что говорит о глубокой 

симпатии общества к людям этой профессии, о боль-

шом доверии к ним. Российское общество в этом плане 

мало отличается от немецкого, о чем свидетельствует, 

кстати, и большое количество русских анекдотов об 

инженерах, перекликающихся с анекдотами немецкими. 

Это, несомненно, накладывает на представителей ин-

женерной профессии особые обязательства морально-

этического толка, осознание и признание которых явля-

ется необходимым условием приобщения студентов  

к ценностям и принципам профессиональной этики.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предлагаемый подход, обеспечивая включение про-

фессиональной этики в социокультурный контекст 

страны изучаемого языка, создает, таким образом, все 
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необходимые условия для последовательного и плано-

мерного развития иноязычной социокультурной компе-

тенции, что в итоге повышает и качество иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся.  

Кроме того, данный подход, предполагающий фор-

мирование профессиональной этики студентов через их 

знакомство с соответствующим опытом страны изучае-

мого языка, позволяет рассчитывать и на некоторое 

усиление самого воспитательного эффекта. Во всяком 

случае, специалисты, занимающиеся методическими 

разработками в области профессиональной этики как 

учебной дисциплины, утверждают, что приобщение 

студентов к этическим нормам их будущей профессии 

должно опираться прежде всего на эмпирический мате-

риал, т. е. именно на чужой опыт. Говоря иначе, ценно-

сти профессиональной этики не должны подаваться как 

некие абстрактные представления о «хорошем» и «пло-

хом», но должны выводиться самими студентами из 

анализа конкретных, этически показательных ситуаций 

[19]. Дело в том, что профессионально-этическая куль-

тура специалиста развивается главным образом в про-

цессе осмысления им собственного профессионального 

опыта – тех или иных ситуаций, фактов своей профес-

сиональной жизни, принимаемых решений и осуществ-

ляемых действий [20]. При обучении же в вузе, т. е.  

в условиях отсутствия собственного опыта, предметом 

рефлексии может выступить чужой опыт, представлен-

ный отдельными случаями, а также мнениями, оценка-

ми, аргументами, контраргументами и т. п.  

С точки зрения воспитания также важно, что актуа-

лизация поликультурного пространства, обеспечиваю-

щая возможность организации учебного процесса и,  

в частности, работы по формированию профессиональ-

ной этики как диалога культур, создает лучшие условия 

для развития у студентов толерантности. Толерантность 

является принципиально важным качеством для спе-

циалистов, работающих в системе «человек – человек», 

т. е. медиков, педагогов, работников социокультурной 

сферы, которых кодекс профессиональной этики на-

прямую обязывает проявлять исключительную терпи-

мость при взаимодействии с людьми. Впрочем, толе-

рантность имеет большое значение и для представите-

лей иных профессий, так как она самым непосредст-

венным образом связана с такими базовыми для любого 

специалиста ценностями, как объективность, непред-

взятость и т. п. Например, в кодексе профессиональной 

этики Сообщества инженеров по пожарной безопасно-

сти (SFPE), размещенном на официальном сайте этой 

организации, в разделе «Честность и беспристраст-

ность» можно найти информацию о недопустимости 

каких-либо предубеждений в связи с расой, религией, 

полом, возрастом, национальной принадлежностью, 

сексуальной ориентацией или ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В заключение заметим, что актуализация потенциа-

ла поликультурного пространства в ходе работы, на-

правленной на формирование профессиональной этики, 

позволяет максимально полно и потому более эффек-

тивно использовать гуманитарный потенциал дисцип-

лины «Иностранный язык». Это особенно важно пом-

нить и учитывать на фоне общего признания того фак-

та, что качественное приобщение студентов к этиче-

ским ценностям их будущей профессии возможно лишь 

в рамках комплексного и системного подхода, подразу-

мевающего, кроме прочего, интеграцию усилий препо-

давателей всех дисциплин. Представляется очевидным, 

что эффективность такого междисциплинарного взаи-

модействия не в последнюю очередь определяется раз-

нообразием применяемых подходов, т. е. тем, насколько 

эти подходы раскрывают специфику каждой отдельной 

дисциплины, соответствуют ее уникальной «миссии», 

ее собственной логике целеполагания. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Разработан новый подход к формированию профес-

сиональной этики в процессе обучения иностранному 

языку, обоснована его эффективность с точки зрения 

практического овладения языком и с точки зрения про-

фессионально-нравственного воспитания, продемонст-

рированы конкретные методы его реализации.  

Включение профессиональной этики в социокуль-

турный контекст страны изучаемого языка, достигаемое 

за счет ее осмысления и последующего позиционирова-

ния как ценностной основы профессиональной культу-

ры иностранного профессионального сообщества и как 

части общенационального социокультурного опыта 

этой страны, делает работу по приобщению к профес-

сионально-этическим ценностям органичной частью 

лежащего в основе обучения иностранному языку диа-

лога культур, тем самым повышая эффективность про-

фессионально ориентированного курса иностранного 

языка в целом. 
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Abstract: The paper studies the problem of professional ethics formation when teaching foreign languages and particu-

larly the feasibility of updating the potential of created poly-cultural space for the more effective solution to this task.  

The relevance of the study is caused by the necessity of ethization of various professional spheres intended to ensure their 

focus on the satisfaction of interests and demands of the society, as well as by the necessity to study the feasibility of hu-

manitarian potential of certain disciplines, in particular, foreign language for the successful introduction of students to  

the professional ethics. The proposed approach to the formation of professional ethics when teaching foreign languages 

presupposes the educational process arrangement based on the idea of a dialogue of cultures through the inclusion of val-

ues and principles of professional ethics in the actual socio-cultural context of a target-language country. This can be 

reached through the positioning of professional ethics as a valuable basis of the professional culture of the foreign profes-

sional community, as well as through considering it in the context of the nationwide sociocultural experience of a target-

language country. Consequently, the suggested approach is more in keeping with the logic of modern methods of teaching 

foreign languages than the traditional ones, which deal with professional ethics values as with something world-wide or 

“devoid of any ethnicity”. It sees the possibility of qualitative language acquisition in the learning language in the conti-

nuity with the culture of the target-language country. The author explains the efficiency of the developed approach from 

the perspective of solving specific tasks of the Foreign Language discipline and from the perspective of solving the prob-

lem of professional ethics formation.  
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Аннотация: Инновационная инженерная деятельность (ИИД), как творческая продуктивная деятельность, все-

гда была и остается основой обеспечения технического прогресса общества, а инновационная подготовка – одной 

из приоритетных задач вузов. В статье предлагается решить эту задачу за счет формирования творческих, деятель-

ностных, мотивационных, психологических и других компонентов компетентности в инновационной инженерной 

деятельности (КИИД) при обучении в олимпиадной среде. Цель исследования – повышение эффективности подго-

товки студентов к ИИД. Актуализировано сложившееся в педагогической практике представление об образова-

тельной среде и сформулировано понятие инновационно ориентированной олимпиадной образовательной среды 

(ООС) как системы взаимодействующих субъектов и объектов образовательной деятельности в условиях олимпи-

адного движения. Разработана модель ООС, включающая мотивационно-целевой, структурный, организационно-

содержательный, процессуально-технологический и рефлексивно-оценочный компоненты. В качестве субстрата 

этой модели выступает единичный олимпиадный цикл, объектом которого является олимпиадная задача. Для реа-

лизации цикла в ООС была разработана субмодель методики обучения ИИД в рамках одного отдельно взятого та-

кого цикла. Она включает все перечисленные компоненты модели ООС, опирается на их содержание, использует 

ее научно-методические подходы к обучению, методы и дидактические принципы обучения и реализуется посред-

ством 10 внутриэтапных и 5 межэтапных шагов. Представлены основные результаты обучения в описанной среде, 

подтверждающие ее высокую эффективность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемой повышения эффективности обучения сту-

дентов технических вузов инновационной инженерной 

деятельности (ИИД) исследователи занимаются срав-

нительно давно. Это работы отечественных ученых по 

совершенствованию методики подготовки к ИИД: при 

реализации обучения различным дисциплинам [1; 2], 

обучения отдельным компонентам инновационной дея-

тельности [3; 4], на основе использования различных 

научно-методических подходов [5], при использовании 

проектного обучения [6], на основе применения новых 

концепций обучения [7–9] и др.  

Многие исследователи отмечают высокую эффек-

тивность формирования у студентов вузов профессио-

нальных компетенций, включая инновационные, при 

обучении в олимпиадной образовательной среде (ООС) 

[10–12]. Понятие самой образовательной среды (ОС) 

давно используется в педагогической теории и практи-

ке, в последнее время все чаще к нему стали обращать-

ся в связи с реализацией различных моделей обучения 

[13–15]. Тем не менее в настоящее время отсутствует ее 

единое четкое определение. В своем исследовании мы 

будем пользоваться наиболее обобщенным определени-

ем образовательной среды В.А. Ясвина, который пони-

мал ее как системно образованное пространство для 

реализации взаимодействия субъектов образовательно-

го процесса как между собой, так и с внешней средой 

для наиболее полного раскрытия индивидуальных ка-

честв личности обучающегося [15]. Такая среда имеет 

свою структуру и в общем случае включает такие ком-

поненты, как пространственно-предметный (инфра-

структуру ее реализации), социальный (характер взаи-

моотношений всех участников процесса), психолого-

дидактический (совокупность методов, средств и форм 

обучения). В зависимости от решаемых задач обучения 

используют различные модели ОС: эколого-личност-

ную, коммуникативно ориентированную, антрополого-

психологическую и др. Мы в своих исследованиях ос-

тановимся на олимпиадной образовательной среде. 

Наиболее подробно эти вопросы рассмотрены в ра-

ботах [16–18], в которых сформулировано 8 основных 

требований, предъявляемых к ООС: личностно ориен-

тированный подход к проектированию; учет профес-

сиональных и социальных контекстов при обучении  

в ООС; вариативность при учете индивидуальных осо-

бенностей студентов; гибкость и управляемость образо-

вательным процессом; использование нестандартных 

традиционных условий, методов и средств; использова-

ние адекватных активных педагогических технологий; 

задействование эмоций и чувств; открытость. Было да-

но определение ООС как интегрированной, специфиче-

ской, адаптируемой к изменяющимся условиям, регули-

руемой и управляемой образовательной системы, на-

правленной на создание условий для развития креатив-

ности и профессиональной компетентности обучаю-

щихся, в особенности их творческого компонента, а также 

социально-личностных, коммуникативных организатор-

ских и личностно-адаптивных компетенций. ООС рас-

сматривается как эффективная форма формирования 

творческого компонента профессиональной компетент-

ности, включая компетентность в инновационной ин-

женерной деятельности (КИИД), так как в ней модели-

руются практически все этапы инновационного цикла. 

Олимпиадное движение представляют как специфиче-

скую образовательную среду для эффективного форми-

рования у обучающихся в системе непрерывного обра-

зования осознанного профессионального самоопреде-

ления, творческих компетенций и готовности к ИИД 
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[17], а также как категорию дидактики, обеспечиваю-

щую эффективную организацию самостоятельной ра-

боты студентов для формирования творческого потен-

циала – основы ИИД [18]. Для этого проектируется пе-

дагогическая технология интеграции всероссийских 

студенческих олимпиад (ВСО) в общий процесс твор-

ческого развития обучающихся на основе использова-

ния модуля «Творческие задачи», спроектированного 

с учетом уровня сложности решаемых задач. Показан 

также учет этого вида обучения в рабочих программах 

учебных дисциплин. Ученые дополнительно исследо-

вали феномен профессиональной одаренности и спосо-

бы ее диагностики как часть методики обучения ИИД  

в условиях обучения студентов в ООС с ее проекцией 

на производство. Предложена также методика привле-

чения обучающихся к олимпиадному движению на ос-

нове формирования у них мотивации в рамках проекти-

рования специальных квестов – кейсов комплексных 

конкурсных заданий [17]. 

Цель исследования – разработка методики подготов-

ки студентов к инновационной инженерной деятельно-

сти в олимпиадной образовательной среде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Модель образовательной олимпиадной среды. 

Сформулируем наше понимание инновационно ориен-

тированной ООС как специфической системы взаимо-

действующих субъектов и объектов образовательной 

деятельности, направленной на формирование у обу-

чающихся компонентов компетентности в инновацион-

ной инженерной деятельности за счет вовлечения их во 

все основные этапы такой деятельности, моделируемых 

в этой системе. 

Рассмотрим ее модель (рис. 1), опишем структуру и оха-

рактеризуем основные компоненты. Модель, по анало-

гии с пониманием образовательной среды В.А. Ясвина 

[15], является многокомпонентной, учитывает содержа-

ние ООС А.И. Попова [16], опирается на сложившиеся 

в теории и методике обучения представления о методи-

ческой системе формирования компетентности, вклю-

чает мотивационно-целевой, структурный, организаци-

онно-содержательный, процессуально-технологический 

и рефлексивно-оценочный компоненты. Научная новиз-

на такой модели состоит в новом содержании и инстру-

ментарии ее компонентов. 

Мотивационно-целевой компонент модели опреде-

ляет ориентиры и главный вектор исследования – раз-

витие творческого потенциала студентов и формирова-

ние основных компонентов КИИД. Структурный ком-

понент включает субъекты (студент, группа подготовки, 

конкурсная команда – с одной стороны, преподаватель, 

команда преподавателей – с другой); объекты – творче-

ский потенциал – основа ИИД, компоненты КИИД; ин-

фраструктуру – в виде помещений для обучения, специ-

ального оборудования и других средств обучения; инст-

рументарий – виды педагогической деятельности, на-

правленной на повышение эффективности обучения  

в ООС. Организационно-содержательный компонент 

отражает сложившуюся к настоящему времени структу-

ру, порядок и алгоритм реализации олимпиадных меро-

приятий в российских вузах.  

Особое внимание в этом компоненте следует обра-

тить на олимпиадный цикл – субстрат ООС, состоящий 

из равнозначных по формированию КИИД этапов (под-

готовка, участие, анализ с рефлексией), представляю-

щих основную часть методики обучения в ООС. 

Процессуально-технологический компонент пред-

ставляет интегрированную подсистему инструментария 

реализации обучения в ООС. В нем в качестве объеди-

няющих в единое целое (подходы, методы и принципы 

обучения) выступают разработанные в МГУ им. Н.П. Ога-

рева методические системы и методики подготовки к ВСО 

и ИИД. Реализация модели завершается рефлексивно-

оценочным компонентом, в рамках которого осуществ-

ляется постоянный мониторинг уровня готовности уча-

стников к выступлению, на основании полученных ре-

зультатов модернизируются существующие и разраба-

тываются новые методы обучения, конкретизируются  

и уточняются системы олимпиадных заданий и т. п. 

Модель методики обучения в ООС. Субстратом 

олимпиадной обучающей среды является отдельно взя-

тый олимпиадный цикл – элемент многоэтапной и мно-

гоуровневой подготовки [2] к ВСО в частности и к ИИД 

в целом. Рассмотрим субмодель методики обучения  

в рамках одного отдельно взятого такого цикла (таблица 1).  

В целом субмодель методики обучения включает все 

указанные на модели (рис. 1) компоненты, опирается на 

их содержание, использует ее научно-методические 

подходы к обучению, методы и дидактические принци-

пы и включает 10 внутриэтапных и 5 межэтапных ша-

гов, представленных в таблице 1, с указанием дости-

гаемых результатов. 

Конкретизируем обозначенные в таблице 1 понятия 

учебной и олимпиадной задачи. Под учебной задачей 

(по техническим дисциплинам) будем в дальнейшем 

понимать задание, для выполнения которого обучаю-

щееся на основе деятельностного подхода вынуждены 

выполнить определенные мыслительные и практиче-

ские действия на основе использования знаний научно-

технических теорий, законов, методов и положений 

учебной дисциплины, направленные на формирование 

основных компонентов заявленных компетенций.  

Олимпиадная задача по техническим дисциплинам, 

в нашем понимании, – это проблемная ситуация, сфор-

мулированная в виде конкретного задания, отражающая 

профессиональный контекст будущей деятельности ин-

женера, методы решения которой на данный момент 

неочевидны. В ранее выполненных нами исследованиях 

[19; 20] были сформулированы требования, предъяв-

ляемые к таким задачам, в виде дидактических принци-

пов, к основным из которых относятся: 1) принцип эв-

ристичности и доступности условий задания; 2) фунда-

ментальности и профессиональной направленности; 

3) непрерывности и преемственности условий заданий; 

4) учета полного объема знаний; 5) соответствия уровня 

сложности этапу олимпиады и вариативности решения; 

6) качественности и комплексности конкурсного зада-

ния; 7) профессиональной целесообразности и резуль-

тативности практических заданий; 8) простоты и одно-

значности практических заданий с сочетанием их дос-

тупности и нестандартности. 

В методике шаги 1 и 2 являются организационными, 

но не менее значимыми, чем другие. Обычно с такими 

студентами мы начинаем работать со 2-го курса бака-

лавриата направлений подготовки «Агроинженерия»  

и «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
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Рис. 1. Модель инновационно ориентированной ООС 

 

 

4. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 
 

2. СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ. 
Субъекты, объекты, инфраструктура, инструментарий и др. 

 

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ. 
Обеспечение эффективности формирования КИИД за счет развития творческого  

потенциала и мотивации к осознанному стремлению развивать свои способности 
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5. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ.  
Регулярный мониторинг, диагностика и самодиагностика формирования КИИД 

1 тур ВСО 2 тур ВСО 3 тур ВСО 
Международная  

студенческая олимпиада 

С Т А Т У С   О Л И М П И А ДЫ  

Теоретическая, практическая,  
тактическая, индивидуальная  

и командная подготовка к ВСО Участие в ВСО 

Анализ результатов  
выступления  
и рефлексия 

Обратная связь 
О Л И М П И А Д Н Ы Й   Ц И К Л  

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

МОДУЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. 
Сайты, интернет-ресурсы, информационные ресурсы, система олимпиадных заданий  
различных уровней и комплектности, научно-методические разработки (монографии,  

научные статьи, сборники задач, методические пособия и рекомендации и др.) 

4.1. ПОДХОДЫ.  
Интегрированный. Субстратный. Структурный. Функциональный. Системный.  

Модельный. Междисциплинарный. Деятельностный. Другие. 

4.2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 
 активные, контекстного, проблемного, познавательного, развивающего, личностно- 

деятельностного и личностно-ориентированного, дифференцированного  
и индивидуального, многоуровневого и непрерывного, инновационного  

и компетентностного обучения, педагогика сотрудничества, полного усвоения и др. 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ («Фирма-1, 2», «Конструкторское бюро» и др.) 
 

4.3. ПРИНЦИПЫ:  
фундаментальности знаний; межпредметных связей, преемственности и развития  

полученных знаний; максимальной самостоятельности; активности знаний;  
действенности знаний; дополнительности знаний (дополнительного изучения  

отдельных тем и разделов); опережающего уровня сложности заданий; комплексного  
анализа-синтеза выполняемых заданий. Анализ результатов прошедших олимпиад;  

преемственности знаний; непрерывности получения знаний 
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Таблица 1. Субмодель методики поэтапного обучения в ООС 

 

№ 

п/п 
Содержание шагов этапа подготовки Достигаемые дидактические результаты 

Этап подготовки (решение задач этого уровня сложности по каждой теме) 

1.  Отбор участников в группу подготовки  

на конкурсной и добровольной основе Формирование мотивации, чувства ответственности  

перед командой, уверенности в своих возможностях  

на основе реализации принципа добровольности  2.  Предварительное формирование групп (команд)  

с учетом дифференциации и индивидуализации 

3.  Решение учебных задач повышенной сложности  

с участием преподавателя и их анализ 

Формирование знаниевого и частично деятельностного 

компонентов методики решения учебных задач 

4.  Самостоятельное решение учебных задач  

с их последующим анализом 
Формирование знаниевого и деятельностного компонентов 

методики решения учебных задач, формирование  

стремления к получению конечного решения и готовности 

нести за него ответственность  
5.  Решение олимпиадных задач n-го уровня  

с участием преподавателя и их анализ 

6.  Самостоятельное решение олимпиадных задач  

n-го уровня и их анализ Формирование знаниевого, деятельностного  

и психологического компонентов методики решения  

нестандартных задач, стремления к получению  

конечного решения и готовности нести за него  

ответственность, способности к анализу-синтезу.  

Вовлечение студентов в основные этапы  

квазипрофессиональной инновационной инженерной  

деятельности – получение конечного продукта  

в стрессовой ситуации и условиях ограничения  

времени и ресурсов 

7.  Составление олимпиадных задач студентами  

и их анализ 

8.  Взаимообмен самостоятельно составленными  

олимпиадными задачами для их решения  

9.  Решение олимпиадных задач следующего  

уровня сложности с участием преподавателя  

10.  Пробное самостоятельное решение олимпиадных 

задач следующего уровня сложности и их анализ 

I. Проведение внутреннего конкурса олимпиадных задач на данную тему 

II. Реализация мероприятий 4–10 по каждой теме (дисциплине) 

III. Проведение внутреннего конкурса по решению всего комплекта олимпиадных задач  

(охватывающего все темы) этого уровня сложности 

IV. Рефлексия. Переформирование команд и отбор студентов для последующих туров (уровней сложности) 

V. Реализация мероприятий 1–10, I–IV по каждому туру (сложности выступления) 

 

 

и комплексов», одновременно с началом обучения их 

дисциплине «Теория механизмов и машин». Результаты 

ее освоения студентами являются одним из основных 

показателей предписания обучения в ООС, кроме того, 

проводятся тестирование, письменный опрос, собесе-

дование и другие испытания претендентов. По их ре-

зультатам формируются следующие группы: новичков, 

среднего и продвинутого уровней подготовки. В про-

цессе достижения определенных успехов студенты мо-

гут быть переведены из одной группы в другую. 

Использование всех перечисленных в модели на рис. 1 

подходов к обучению, методов и принципов осуществ-

ляется при реализации последующих шагов. Шаги 3  

и 4 решения учебных задач повышенной сложности  

с участием преподавателя с последующим их самостоя-

тельным решением и анализом направлены на реализа-

цию функционального, системного и деятельностного 

подходов; проблемного, познавательного, развивающе-

го, личностно-деятельностного, многоуровневого и не-

прерывного методов обучения и метода полного усвое-

ния, а также принципов фундаментальности, макси-

мальной самостоятельности, активности и действенно-

сти знаний. Шаги 5–8 самостоятельного решения олим-

пиадных задач n-го уровня, составления таких задач 

студентами, их анализа и взаимообмена направлены на 

реализацию тех же подходов и методов, что и для шагов 

3 и 4, и в дополнение к вышеуказанным принципам – на 

реализацию принципов максимальной самостоятельно-

сти, дополнительности знаний. Шаги 9 и 10 необходи-

мы для реализации принципов опережающего уровня 

сложности заданий, комплексного анализа-синтеза вы-

полняемых заданий, а также формирования мотивации 

к саморазвитию, уверенности в своих силах и стрессо-

устойчивости.  

Отдельно указанные укрупненные шаги I–IV уча-

стия во внутреннем конкурсе олимпиадных задач как на 

данную тему, так и по всей тематике, а также в конкурсе 

по решению всего комплекта олимпиадных задач (охва-

тывающего все темы) этого уровня сложности, с после-

дующими рефлексией, переформированием групп-

команд и отбором студентов для последующих туров 

(уровней сложности), с опорой на использование всех 

указанных на рис. 1 подходов, методов и принципов, 

призваны сформировать у участников знаниевый, дея-

тельностный, психологический и мотивационный ком-

поненты КИИД, стремление к получению конечного 

решения и готовность нести за него ответственность, 

способность к анализу-синтезу в стрессовой ситуации  
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и условиях ограничения времени и ресурсов. Описан-

ное содержание субстрата ООС, повторяемое на после-

дующих этапах сложности и уровнях обучения, состав-

ляет содержание и структуру модели методики подго-

товки к ИИД в условиях олимпиадной среды. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИС СЛЕ-

ДОВАНИЯ  

Наиболее наглядным и результативным по своей 

значимости компонентом в модели ООС (рис. 1) явля-

ется собственно проведение олимпиады, а результат 

выступления в ней – интегральный показатель уровня 

сформированности у участников необходимых компе-

тенций КИИД и качества обучения в вузе. Этот компо-

нент реализуется через выполнение участниками раз-

личных конкурсных заданий [19; 20] в особых условиях 

(ограниченность времени и ресурсов; самостоятель-

ность; нетривиальность внешней среды; нестандартные 

задачи; состояние волнения и переживания как за себя, 

так и за команду в целом; ответственность перед чле-

нами команды и вузом и др.). Учитывая эти обстоятель-

ства, можно утверждать, что ООС, особенно ее кон-

курсный компонент, позволяет моделировать условия 

инновационной деятельности.  

Описанная методика реализуется нами во время 

проведения заключительного этапа ВСО по направле-

нию подготовки «Агроинженерия» в рамках Всерос-

сийского студенческого научного фестиваля «Студенче-

ская молодежь – науке» и включает 4 этапа (тестирова-

ние, решение комплекта теоретических задач, виктори-

на, выполнение творческих практических заданий). Для 

оценки результатов выступления участников нами была 

разработана специальная методика, в соответствии с ко-

торой: 1) оценивается качественность конкурсного за-

дания (жесткий, щадящий и естественный режимы) по 

функции распределения участников олимпиады по на-

бираемым баллам; 2) распределяются места в личном  

и командном первенстве; 3) производится анализ участ-

ников, не выполнивших какое-либо задание, набравших 

максимальное количество баллов за данную задачу, и сте-

пени решенности каждой из задач [19]. Наиболее об-

щий анализ многолетнего выступления студентов уни-

верситета в этих мероприятиях, представленный в ра-

боте [20], свидетельствует об успешном и стабильном 

выступлении команд МГУ им. Н.П. Огарёва, постоянно 

занимающего высокие места, что объясняется эффек-

тивным функционированием созданной ООС. 

Таким образом, можно говорить о том, что в МГУ 

им. Н.П. Огарёва спроектирована, создана и реализова-

на олимпиадная образовательная среда, в рамках кото-

рой ежегодно организуются и проводятся олимпиады 

различных туров, всероссийские научно-методические 

семинары по проблемам повышения качества агроин-

женерного образования и конкурсы новаторских и ин-

новационных идей. Начиная с 2006 года в Институте 

механики и энергетики (ИМЭ) МГУ им. Н.П. Огарёва  

в рамках олимпиадного движения подготовлено 13 лау-

реатов Премии Президента Российской Федерации по 

программе поддержки талантливой молодежи, которые 

образуют основной костяк молодых ученых ИМЭ. 

Большинство участников предыдущих олимпиад явля-

ются руководящими работниками республиканских 

подразделений АПК.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Предложена авторская формулировка понятия ин-

новационно ориентированной олимпиадной образова-

тельной среды как системы взаимодействующих субъ-

ектов и объектов образовательной деятельности в усло-

виях олимпиадного движения. 

2. Разработана модель инновационно ориентирован-

ной олимпиадной образовательной среды, включающая 

мотивационно-целевой, структурный, организационно-

содержательный, процессуально-технологический и реф-

лексивно-оценочный компоненты, проиллюстрирован-

ная блок-схемой с указанием связей между компонен-

тами.  

3. Выделен субстрат модели инновационно ориенти-

рованной олимпиадной образовательной среды в виде 

единичного олимпиадного цикла (подготовка, выступ-

ление, анализ с рефлексией). 

4. Разработана субмодель методики обучения ИИД, 

включающая все компоненты модели ООС и реализуе-

мая посредством 10 внутриэтапных и 5 межэтапных ша-

гов. Конкретизированы определения понятий «учебная 

задача» и «олимпиадная задача» как объектов методики. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 18-

013-00342 Российского фонда фундаментальных иссле-

дований. 
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Abstract: Innovative engineering activity (IEA), as a creative productive activity, is the basis for ensuring the techno-

logical progress of the society, and innovative training is one of the priority tasks of universities. The author proposes sol-

ving this problem by forming creative, activity, motivational, psychological, and other components of competence in inno-

vative engineering (CIEA) when studying in the olympiad environment. The study aims at the improvement of the effi-

ciency of training students for innovative engineering activity. The author updated the idea of the educational environment 

prevailing in pedagogical practice and formulated the concept of the innovation-oriented olympiad educational environ-

ment (OEE) as the system of interacting subjects and objects of educational activity in the conditions of  

the olympiad movement. The author developed the OEE model, which includes motivational-targeted, structural, organiza-

tional, and content-related, process-technological, and reflective-evaluative components. A single olympiad cycle, the ob-

ject of which is an olympiad task, acts as a substrate of this model. To implement a cycle in the OOS, the author developed 

a sub-model of the IEA training methodology within one such cycle. It includes all of the listed components of the OEE 

model, relies on their content, uses its scientific and methodological approaches to learning, methods, and didactic princi-

ples; is implemented through 10 intra-stage and 5 inter-stage steps. The paper presents the main learning outcomes in  

the described environment confirming its high efficiency. 
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Аннотация: В статье изложен опыт реализации метода проектов в обучении студентов бакалавриата иностран-

ному языку. Целесообразность его применения обусловлена недостаточностью традиционных направлений, форм 

и технологий подготовки студентов в условиях вынужденного дистанционного обучения. Целью реализации мето-

да проектов стала активизация познавательного интереса и развитие коммуникативных способностей студентов  

в процессе формирования межкультурной компетенции. Проведен опрос педагогов и студентов с целью выявления 

сложностей, возникающих в ходе дистанционного обучения. Описан пример реализации ознакомительно-

ориентировочного проекта в условиях вынужденного дистанционного обучения. Дано подробное описание трех 

этапов проектной деятельности (подготовительного, технологического и заключительного), представлены формы 

промежуточной и итоговой отчетности. Особое внимание уделено процессу создания студентами видеоролика  

о Британском музее в ходе реализации метода проектов. Описаны критерии оценки проектной деятельности, пред-

ставлен механизм ее оценивания. Для анализа эффективности используемого метода выбраны следующие крите-

рии: знание основных фактов по рассматриваемой проблеме и умение оперировать ими во время защиты проекта; 

владение иностранным языком в рамках заданной тематики (лексический, грамматический, фонетический аспек-

ты); участие в групповых обсуждениях, а также самостоятельность суждений и умозаключений; способность  

к анализу и обобщению изучаемого материала; качество выступления. Представлены результаты мониторинга 

уровня владения лексическими единицами в рамках изучаемой тематики до начала описанной проектной деятель-

ности и по итогам ее осуществления. Отмечена эффективность применения метода проектов с целью актуализации 

познавательного интереса студентов, поддержания на нужном уровне коммуникативных способностей в процессе 

формирования межкультурной компетенции в вынужденных условиях дистанционного обучения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для достижения эффективных результатов в обуче-

нии, развитии и воспитании студентов современный 

образовательный процесс должен состоять из комбина-

ции различных компонентов. Имеет большое значение 

организация самостоятельной работы студентов, разви-

тие их интеллектуальных способностей, активизация 

умственной деятельности, систематическое повторение 

пройденного материала. Немаловажная роль уделяется 

построению и чередованию индивидуального, группо-

вого и коллективного обучения. Кроме того, результа-

тивность обучения определяется использованием инно-

вационных технологий.  

Бакалавр, освоивший соответствующую образова-

тельную программу высшего образования, должен стать 

не просто высококвалифицированным кадром, но и твор-

чески ответственным индивидуумом, способным к са-

моразвитию, самоорганизации, активному взаимодей-

ствию с другими людьми, успешному выполнению про-

ектной деятельности. Так, например, в условиях рас-

ширяющегося международного сотрудничества буду-

щий переводчик должен уметь осуществлять свою дея-

тельность так, чтобы ее результатом стало продуктив-

ное построение межкультурной коммуникации [1]. 

Стремительная интеграция и глобализация затрагивает 

и другие профессии. PR-специалисты должны быть 

конкурентноспособны не только на федеральном, но  

и на международном рынке труда. Успешность между-

народной деятельности предпринимателей и предпри-

ятий зависит от степени подготовки PR-специалиста  

в области межкультурной коммуникации [2]. 

Однако в налаженный учебный процесс могут вме-

шаться факторы природного или техногенного характе-

ра и повлиять на достижение эффективных образова-

тельных и воспитательных результатов студентов. Так, 

например, в условиях пандемии 2020 года вузы вынуж-

дены были перейти на дистанционную форму обучения. 

Традиционные методы обучения, направления, фор-

мы и технологии, использование которых было налаже-

но в привычных условиях, являются недостаточно эф-

фективными в рамках дистанционного обучения сту-

дентов при изучении иностранного языка и нуждаются 

в дополнении. Активное участие в данной форме обу-

чения требует развитой силы воли, контроля и ответст-

венности. При недостаточном уровне их сформирован-

ности нелегко поддержать нужный темп обучения. 

Кроме того, усложняется процесс формирования меж-

культурной компетенции учащихся, так как отсутствует 

возможность отработки коммуникативных навыков, 

наиболее приемлемая для очной формы проведения 

занятий. 

Опрос педагогов кафедры лингвистики и перевода,  

а также кафедры иностранного языка Тульского госу-

дарственного университета, касающийся сложностей, 

возникающих в ходе дистанционного обучения, пока-

зал, что в новых условиях наблюдается снижение рабо-

тоспособности студентов, их познавательной активно-

сти, что отрицательно сказывается на результатах обра-

зовательного процесса. Необходимо отметить, что изна-

чально как студенты, так и преподаватели воспринима-

ли дистанционную форму обучения как краткосрочную 

меру. Однако затянувшийся характер дистанционного 
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обучения и неопределенный срок его завершения по-

влиял на качество выполнения заданий. Был отмечен 

механический характер студенческой деятельности и от-

сутствие творческой составляющей. Педагоги подчерк-

нули ограниченный выбор методов обучения и педаго-

гических технологий.  

Опрос студентов направлений подготовки «Психо-

логия», «Лингвистика», «Теология», «Политология», 

«Социология», «Реклама и связи с общественностью» 

Тульского государственного университета о сложностях 

дистанционного обучения показал, что им не хватает 

практических занятий, контактной работы, коммуника-

ции друг с другом и преподавателем. Они считают, что 

учиться обычным способом интереснее, так как при-

сутствует живое общение. Студенты также отметили, 

что дистанционное обучение было бы приемлемым в ка-

честве вспомогательной формы, но не основной. 

Отношение студентов и преподавателей к внезапно-

му переходу на дистанционную форму обучения пред-

ставляется нам объяснимым, так как обучение в первую 

очередь должно быть направлено на достижение эф-

фективных результатов в освоении материала, развитие 

и воспитание студентов. При изучении иностранного 

языка необходимым компонентом является практика 

живого общения, с помощью которой происходит овла-

дение языком, формирование необходимых компетен-

ций, в то время как дистанционное обучение ограничи-

вает возможности образовательного процесса. Несмот-

ря на то, что в сложившихся условиях дистанционное 

обучение является единственной допустимой формой 

обучения, оно однозначно требует расширения подхо-

дов, технологий и методов. 

В силу вышеназванных факторов мы пришли к не-

обходимости искать пути активизации познавательного 

интереса студентов при формировании межкультурной 

компетенции, предположив, что одним из эффективных 

способов является применение в условиях дистанцион-

ной формы обучения метода проектов. Особенностью 

его использования является максимальная приближен-

ность к реальным коммуникативным ситуациям. 

Метод проектов в его различных вариациях активно 

применяется в педагогической практике в течение дол-

гого времени. Основоположниками данного метода счи-

тают американских ученых-педагогов Дж. Дьюи, У. Кил-

патрика, Э. Коллингса, выдвигающих идею значимости 

личной заинтересованности учащихся и учета их при-

родных импульсов при построении образовательного 

процесса.  

С 90-х годов XX века внедрением метода проектов в 

образовательную практику на новой научно-методичес-

кой основе занимались отечественные ученые. Е.С. По-

лат отмечала практико-ориентированную и проблемную 

направленность метода проектов [3]. Н.Ю. Пахомова 

описала возможности использования метода проектов  

в рамках традиционной классно-урочной системы [4]. 

И.Д. Чечель отметила, что ведущими составляющими 

успешности выполнения метода проектов являются 

воспитательная и развивающая функции, и только сле-

дом за ними идет когнитивная функция [5]. 

В современной образовательной практике проблеме 

исторического развития метода проектов посвящено 

немалое количество работ: проведен анализ его истори-

ческого развития и показана интерпретация в образова-

тельной практике 20-х гг. XX века [6], проанализирова-

на история возникновения и развития данного метода  

в России [7]. Метод проектов рассматривается в рабо-

тах современных исследователей в различных педаго-

гических направлениях: как инновационный метод обу-

чения русскому языку [8]; как технология, используемая 

для развития читательской самостоятельности младших 

школьников [9]; как метод развивающего обучения до-

школьников [10]; как педагогическая технология, спо-

собствующая становлению обучающихся активными 

субъектами педагогического процесса [11]; как эффек-

тивный метод обучения и формирования личности 

школьника [12]. 

Активное применение метода проектов как средства 

обучения иностранному языку в зарубежных странах 

началось в конце XX века. Т. Хатчинсон работал над 

таким направлением, как проектное обучение (обучение 

с помощью проектирования) [13]. С. Хайнс представил 

критерии классификации проектов, на основе которых 

принято различать соответствующие им типы проектов 

(исследовательский проект, проект-интервью, проект-

производство, проект-ролевая игра) [14]. Д.Л. Фрайд-

Бус описала основные этапы работы над проектом 

(планирование, реализация, создание конечного про-

дукта) [15]. 

Метод проектов реализуют в своей деятельности со-

временные зарубежные педагоги: делается акцент на 

необходимости использования метода проектов с целью 

развития у учащихся жизненно важных навыков [16]; 

отмечается тот факт, что использование метода проек-

тов дает возможность студентам не только проверять 

свои знания и способности, но и практиковать и демон-

стрировать критическое мышление [17]; подчеркивает-

ся необходимость в организации таких занятий, кото-

рые были бы направлены на поощрение критического 

мышления, открытого общения [18]. 

В современных отечественных исследованиях про-

блем обучения иностранному языку методу проектов 

также уделяется особое место. Он является дидактиче-

ским инструментом, позволяющим отойти от традицио-

нализма в обучении и создающим предпосылки для 

развития положительных личностных качеств [19]. Ис-

следователи описывают использование метода проектов 

как одну из составляющих гуманизации образователь-

ного процесса, что связано с возможностью включения 

в работу студентов с разным уровнем языковой подго-

товки [20]. 

В основу метода проектов входят следующие ком-

поненты: развитие познавательных навыков, формиро-

вание проектного мышления, раскрытие творческого 

потенциала, повышение познавательного интереса и мо-

тивации к обучению и самообразованию. Мы предпо-

ложили, что использование метода проектов как педаго-

гической технологии в рамках дистанционного обуче-

ния может способствовать актуализации познаватель-

ной активности студентов, развитию ответственности  

и самоконтроля, поддержанию необходимого темпа обу-

чения при формировании межкультурной компетенции. 

Цель работы – представление реализации метода 

проектов при изучении иностранного языка студентами 

бакалавриата специальности «Реклама и связи с обще-

ственностью в системе управления» в условиях дистан-

ционного обучения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ознакомительно-ориентировочный проект как 

вид проектной деятельности. Ознакомительно-ориен-

тировочный проект в процессе обучения иностранному 

языку в условиях дистанционного обучения направлен 

на сбор необходимой информации об изучаемом объек-

те. Сама проектная деятельность осуществлялась в рам-

ках педагогической практики со студентами 2-го курса 

специальности «Реклама и связи с общественностью  

в системе управления» в ходе дисциплины «Практика 

устной и письменной речи на английском языке» в ус-

ловиях дистанционного обучения. Выполнение проекта 

осуществлялось в три этапа: подготовительный, техно-

логический и заключительный. 

Реализация ознакомительно-ориентировочного про-

екта происходила в рамках заданной тематики, с ис-

пользованием знаний в области литературы, архитекту-

ры, истории, страноведения и английского языка. Ста-

вились следующие сопутствующие задачи: развитие 

самоконтроля, ответственности и поддержание нужного 

темпа обучения. Результатом было создание студентами 

видеоролика о Британском музее. 

Подготовительный этап проектной деятельности. 

На подготовительном этапе студентам был предложен 

список мировых достопримечательностей, которые 

могли быть рассмотрены в рамках проекта. В связи с от-

меной культурно-массовых мероприятий не только на 

территории Российской Федерации, но и во многих 

других странах появилась возможность бесплатного 

онлайн-посещения музеев, галерей, театров, оперных 

театров, зоопарков. Многие зарубежные учреждения, 

хранящие объекты культурного наследия Соединенных 

Штатов Америки и Соединенного Королевства Велико-

британии и Северной Ирландии (с особенностями куль-

тур данных англоязычных стран студенты знакомятся  

в рамках рабочей программы при изучении иностран-

ного языка), оказались в списке доступных к онлайн-

посещениям: музей Гетти в Калифорнии, музей искус-

ства Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, Хьюстонский 

зоопарк в штате Техас, музей Джорджии О’Киф в Сан-

та-Фе, Британский музей в Лондоне, Метрополитен-

музей в Нью-Йорке, Смитсоновский музей американ-

ского искусства в Вашингтоне, зоопарк и ботанический 

сад Цинциннати, музей современного искусства на 

Манхеттене в Нью-Йорке и многие другие.  

Мы сочли уместным использовать сложившуюся си-

туацию и условия дистанционного обучения для разви-

тия межкультурной компетенции студентов, заинтере-

совать их в изучении тех объектов культуры США  

и Великобритании, которым в обычном режиме занятий 

не всегда удается уделить должное внимание. 

На подготовительном этапе реализации проекта бы-

ло проведено онлайн-голосование, во время которого 

каждый из студентов мог сделать личный выбор в поль-

зу той или иной достопримечательности. Результат по-

казал, что выбор большинства пал на Британский музей 

в Лондоне, что связано с заинтересованностью студен-

тов в более глубоком изучении истории и культуры Ве-

ликобритании. На втором месте оказался музей Соло-

мона Гуггенхейма, так как некоторые студенты интере-

суются искусством и знают, что эта достопримечатель-

ность является одним из самых посещаемых собраний 

современного искусства в мире. Зоопарк и ботаниче-

ский сад Цинциннати (один из самых старых зоопарков 

США) оказался на третьем месте по количеству прого-

лосовавших за него студентов. 

С целью выявления исходного уровня владения лек-

сическими единицами в рамках изучаемой тематики мы 

провели онлайн-конференцию, во время которой было 

предложено сопоставить некоторые артионимы на анг-

лийском языке с их эквивалентами на русском: Book of 

Omens («Книга гаданий»), Abydos King List (Абидос-

ский список/таблица Абидоса), Rhind Mathematical Pa-

pyrus (Математический папирус Ахмеса / папирус Рин-

да / папирус Райнда), Elgin Marbles (Мраморы Элгина), 

Benin Bronzes (Бенинская бронза), Nazi plunder («Укра-

денные произведения искусства»), Standard of Ur 

(Штандарт из Ура), Sennacherib’s Annal (Призма Си-

наххериба / аннал Синнаххериба), Black Obelisk of 

Shalmaneser III (Черный обелиск Салманасара III). Да-

лее необходимо было дать определения артионимам 

Book of Omens, Abydos King List, Elgin Marbles, Benin 

Bronzes, Nazi plunder, Rhind Mathematical Papyrus, 

Standard of Ur, Sennacherib’s Annal, Black Obelisk of 

Shalmaneser на английском языке. В качестве третьего 

задания студентам предлагалось дать ответы на следую-

щие вопросы о Британском музее, освещающие некото-

рые аспекты его истории, архитектуры и выставок:  

1. In what area of London is the British Museum loca-

ted? (В каком районе Лондона находится Британский 

музей?) 

2. How many works of art does the permanent collection 

of the British museum include? (Сколько произведений 

искусства входит в постоянную коллекцию Британского 

музея?) 

3. When was the British museum established? (Когда 

был основан Британский музей?) 

4. When was it first opened to the public? (Когда он 

был впервые открыт для посещений?) 

5. What historical process influenced the expansion of the 

British Museum’s collections? (Какой исторический процесс 

повлиял на расширение коллекций Британского музея?) 

6. Does the British Museum charge any admission fee? 

(Британский музей взимает плату за вход?) 

7. The ownership of what famous objects of the British 

museum is disputed and remains the subject of international 

controversy? Name at least five items. (Право собственно-

сти на какие знаменитые предметы Британского музея 

оспаривается и остается предметом международных 

споров? Назовите как минимум пять предметов.)  

8. What departments are there in the British Museum? 

(Какие отделы есть в Британском музее?) 

9. What company is a longstanding sponsor of the Brit-

ish Museum? (Какая компания является давним спонсо-

ром Британского музея?) 

10. What company is owned by the trustees of the Brit-

ish Museum? (Какая компания принадлежит попечите-

лям Британского музея?) 

Анализ ответов позволил сделать вывод, что 25 % 

студентов не справились с заданием на сопоставление 

артионимов с их русскоязычными эквивалентами. 98 % 

респондентов затруднились выполнить упражнение,  

в котором было необходимо дать артионимам из пре-

дыдущего задания определения на английском языке. 

У 100 % респондентов возникли трудности с ответами 

на предложенные вопросы. 
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Технологический этап проектной деятельности. 

Задачами следующего (технологического) этапа были 

сбор информации, обсуждение собранной информации 

и распределение ролей для создания видеоролика. Сту-

дентам предстояло ознакомиться с интересующими их 

и необходимыми для создания фильма онлайн-выстав-

ками, коллекциями, виртуальной картой, подкастами.  

В качестве одного из образцов было предложено по-

смотреть пятиминутный ролик про Британский музей 

на английском языке на YouTube. 

Далее была проведена групповая онлайн-конферен-

ция, во время которой выслушивались идеи каждого 

студента, анализировалась и распределялась между сту-

дентами собранная информация для создания видеоро-

лика. Необходимо отметить, что один человек выступал 

в качестве режиссера, который осуществлял монтаж 

видеоролика и не снимал свою часть видео, но участвовал 

в голосовании, анализе собранной информации и пре-

зентации видеоролика.  

Следующим этапом было непосредственное создание 

видеоролика. Каждому студенту предстояло самостоя-

тельно записать видео, в котором они освещали часть 

информации о Британском музее. Когда все кусочки бы-

ли готовы, режиссеру было отведено два дня на монтаж 

видео. Видеоролик представлял собой устное сообщение 

студента по одной из тематик, связанных с музеем: крат-

кая история музея, история его здания, отделения, самые 

известные коллекции и онлайн-выставки. Приветствова-

лось, чтобы сообщение сопровождалось наглядным изо-

бражением, например демонстрацией картин или экспо-

натов на экране компьютера или в другом виде.  

Далее проводилась еще одна видеоконференция, во 

время которой презентовался видеоролик, анализирова-

лась групповая работа, успехи и ошибки индивидуаль-

ной работы каждого студента, обсуждались способы 

коррекции ошибок, нахождения путей их решения. Ка-

ждому докладчику были заданы вопросы с целью уточ-

нения или разъяснения различных аспектов их части 

проектной деятельности. Кроме того, студентам было 

предложено высказать их мнение насчет используемого 

в ходе дистанционного обучения метода проектов. Сту-

денты подчеркнули главное его преимущество – при-

ближенность к реальным ситуациям иноязычного об-

щения. Они отметили его функциональность в вынуж-

денных условиях дистанционного обучения. 

 

Заключительный этап проектной деятель-

ности. На заключительном этапе предстояло оценить 

работу каждого студента при выполнении проектной 

деятельности и эффективность примененного метода 

при формировании межкультурной компетенции. Для 

этого использовались критерии, представленные в таб-

лице 1. Всего было пять критериев, каждый из которых 

оценивался от 1 до 3 баллов. Максимальное количество 

баллов, полученных за активное участие и выполнение 

всех критериев, – 15. 

Далее студентам было предложено выполнить зада-

ния, направленные на определение уровня освоения 

новой информации и выявления уровня владения лек-

сическими единицами в рамках изучаемой тематики. 

Им было вновь предложено письменно выполнить за-

дания, вызвавшие затруднения на подготовительном 

этапе реализации проекта, а именно: сопоставить ар-

тионимы на английском языке с их эквивалентами на 

русском, дать определения данным артионимам на анг-

лийском языке. Кроме того, необходимо было ответить 

на те же вопросы о Британском музее, освещающие 

некоторые аспекты его истории, архитектуры и выста-

вок. За каждое выполненное задание студенты могли 

получить 3 балла. 

Для того чтобы измерить уровень владения лексиче-

скими единицами в рамках изучаемой тематики, сум-

мировались баллы за письменное выполнение заданий 

(сопоставление артионимов на английском языке с их 

эквивалентами на русском, определение их значения на 

английском языке, ответы на вопросы о Британском 

музее) с баллами за защиту проекта. В таблице 2 пред-

ставлено соответствие уровней владения лексическими 

единицами в рамках изучаемой тематики количеству 

набранных баллов (таблица 2).  

Результаты контрольных заданий в значительной 

степени превзошли показатели, полученные на подго-

товительном этапе работы. 100 % студентов справились 

с сопоставлением артионимов на английском языке с их 

эквивалентами на русском. 96 % сумели дать опре-

деления данным артионимам на английском языке, 

 

 

Таблица 1. Оценка проектной деятельности учащихся 

 

№ Критерий оценки Оценка 

1 Знание основных фактов по рассматриваемой проблеме и умение оперировать 

ими во время защиты проекта 
макс. 3 балла 

2 Владение иностранным языком: 

а) лексический аспект; 

б) грамматический аспект; 

в) фонетический аспект 

макс. 3 балла: 

по 1 баллу за каждый аспект 

3 Способность к анализу информации и обобщению макс. 3 балла 

4 Участие в групповых обсуждениях, а также самостоятельность суждений  

и умозаключений 
макс. 3 балла 

5 Качество выступления макс. 3 балла 

Итого макс. 15 баллов 
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Таблица 2. Уровни владения лексическими единицами в рамках изучаемой тематики 

 

Уровень Показатель (в баллах) 

Высокий От 17 до 24 

Средний От 9 до 16 

Низкий От 0 до 8 

 

 

84 % безошибочно ответили на вопросы, затруднения 

испытали 16 % студентов при перечислении отделений 

Британского музея (вопрос № 8). 

В результате суммирования набранных баллов за вы-

полнение проектной деятельности и контрольных зада-

ний у 85 % студентов был отмечен высокий показатель 

уровня осведомленности в рамках культурологической 

тематики, у 15 % показатель оказался средним. Низкий 

уровень не был отмечен. Такие результаты говорят о вы-

сокой эффективности используемого метода проектов 

при формировании межкультурной компетенции студен-

тов в условиях дистанционного обучения. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе выполнения ознакомительно-ориентировочно-

го проекта студентами специальности «Реклама и связи 

с общественностью в системе управления» в рамках 

дисциплины «Практика устной и письменной речи на 

английском языке» в условиях дистанционного обуче-

ния были отмечены положительные результаты. К ним 

можно отнести актуализацию уже существующих меж-

культурных знаний и обогащение новыми знаниями  

в разных областях, способствующих формированию  

межкультурной компетенции студентов. Опрос студен-

тов на финальном этапе проектной деятельности об 

использованном методе проектов показал, что он (метод 

проектов) позволил учащимся приблизиться к реаль-

ным коммуникативным ситуациям и напомнил работу  

в аудитории. Студенты изъявили желание выполнить 

схожее задание, связанное с другими мировыми досто-

примечательностями. Отмечались активизация познава-

тельного интереса в процессе формирования межкуль-

турной компетенции, повышение уровня владения лек-

сическими единицами в рамках изучаемой тематики, 

что позитивно сказалось на успеваемости студентов  

в целом. 

Таким образом, метод проектов может активно ис-

пользоваться в рамках вынужденного дистанционного 

обучения в целях активизации познавательного интере-

са студентов при формировании межкультурной компе-

тенции с целью развития коммуникативных способно-

стей. С его помощью можно вырабатывать самокон-

троль, ответственность студентов и сохранить нужный 

темп обучения. Перспективным представляется созда-

ние аналогичных проектов не только в сфере музейного 

дела, но и в таких областях, как литература, искусство, 

политика, здравоохранение, а также при развитии на-

выка перевода. 
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Abstract: The paper describes the experience of implementing project-based learning in the course of teaching bache-

lors a foreign language. The appropriateness of its application is due to the lack of traditional areas, forms, and technolo-

gies for the training of future specialists in compelled conditions of distance learning. The implementation of this pedago-

gical technology aims to stimulate cognitive interest and enhance students' communicative abilities in the process of deve-

loping their intercultural competence. A survey of teachers and students was conducted to identify the difficulties encoun-

tered in the course of distance learning. The paper describes an example of the implementation of an orientation project 

that was carried out in three stages: preparatory, technological, and final. A detailed description of all stages of the project 

activity is given; the forms of intermediate and final reporting are presented. As a result of the implementation of project-

based learning, students created a video about the British Museum. The criteria for evaluating project activities are de-

scribed; a mechanism for its evaluation is presented. The following criteria were selected to evaluate pedagogical activity: 

knowledge of the basic facts on the problem under consideration and the ability to use them when presenting the project; 

knowledge of a foreign language within the framework of a given topic (lexical, grammatical, phonetic aspects); participa-

tion in group discussions, as well as the independence of judgments and conclusions; ability to analyze and generalize  

the studied material; quality of performance. The results of monitoring the level of students' awareness within the frame-

work of cultural studies are presented before the start of the described project-based activity and on its completion. Con-

clusions are drawn about the effectiveness of using the applied pedagogical technology to promote the cognitive interest of 

students, maintaining communicative skills at the right level in the process of intercultural competence development in 

compelled conditions of distance learning. 
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Аннотация: Эффективное функционирование экономики немыслимо без привлечения инвестиций. В настоя-

щий момент кризиса всей мировой экономики решение данной проблемы является одной из наиболее актуальных 

задач. Целью исследования стала разработка алгоритма обучения слушателей программы «Финансовые инвести-

ции» теоретическим навыкам инвестиционной деятельности и механизмам инвестирования с использованием ме-

тодов математического и компьютерного моделирования. Разработаны основные методы и принципы принятия 

профессиональных решений об инвестировании или отказе от инвестиций на основе знаний о состоянии экономи-

ки. Обсуждаются проблемы и перспективы наилучшего освоения курса, которое происходит через понимание эко-

номико-финансовой сущности и содержания разнообразных видов инвестирования при наличии рисков в условиях 

неопределенности. Данная дисциплина имеет как теоретическую, так и прикладную составляющую и позволяет 

применять полученные знания при оценке стоимости финансовых и производственных активов. Рассмотрены про-

блемы обучения теоретическим навыкам инвестиционной деятельности и механизмам инвестирования с использо-

ванием методов математического и компьютерного моделирования. Обучающиеся по данной программе должны 

владеть базовыми знаниями и представлениями в области микро- и макроэкономики. Программа разработанного 

нами курса финансовых инвестиций позволит слушателям дополнительно приобрести знания о методах оценки 

эффективности инвестиций в финансовые и реальные производственные активы, способствует оптимальному 

формированию инвестиционного портфеля и управлению им, повышает знания о принципах финансирования ин-

вестиционных проектов и инвестировании в основной капитал. Представленный материал основан на реальных 

примерах и ситуациях.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные стандарты образования предполагают, 

что выпускники экономических вузов обладают опре-

деленными профессиональными компетенциями, по-

зволяющими принимать ответственные решения, ква-

лифицированно решать практические задачи. Приобре-

тение знаний о методах оценки эффективности инве-

стиций в финансовые и реальные производственные 

активы, оптимальном формировании и управлении ин-

вестиционным портфелем, о принципах финансирова-

ния инвестиционных проектов и инвестировании в ос-

новной капитал способствует формированию компетен-

ций стратегии поведения инвестора. Квалифицирован-

но сформированный портфель инвестиций позволяет 

увеличивать его стоимость в дальнейшем и значительно 

снижает риски потерь. Это обстоятельство показывает 

актуальность наличия современной программы по ин-

вестициям для любого высшего учебного заведения, что 

способствует достижению лидирующих позиций на 

рынке экономических специальностей.  

Аналогичные программы европейских стран, США 

и Канады весьма разносторонни, так как имеют много-

летнюю практику и включают рассмотрение инвести-

ций непосредственно в производство, в акции, облига-

ции, ценные бумаги и их производные [1; 2]. Необходи-

мо отметить, что до настоящего момента нет единого 

определения сущности понятия инвестиций непосред-

ственно как экономической категории. В большинстве 

источников, посвященных введению самого определе-

ния понятия инвестиции, имеются различные характе-

ристики этого понятия. Они подчеркивают одну из 

трактовок, не давая единственного критерия понятия 

реальных инвестиций. Европейская экономическая 

школа включает в определение инвестиции также вло-

жения в долгосрочные ценные бумаги и их производ-

ные [3]. Методика американских ученых-экономистов 

считает эквивалентными понятия инвестиции и капита-

ловложения [4]. Особую роль при этом играют инве-

стиции в недвижимость [5]. Австрийские экономисты 

показывают инвестиции непосредственно как обеспе-

чение насущных потребностей и прогнозирование их 

удовлетворения в дальнейшем [6]. В российских обра-

зовательных учреждениях перед преподавателем ста-

вится задача составления курса, основанного на изуче-

нии принципов и методов оценки инвестиций в реаль-

ное производство. 

Цель исследования – разработка алгоритма обучения 

слушателей программы «Финансовые инвестиции» 

теоретическим навыкам инвестиционной деятельности 

и механизмам инвестирования с использованием мето-

дов математического и компьютерного моделирования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Основные понятия курса «Финансовые инвести-

ции». Подробно остановимся на разработанном нами 

обучающем курсе, предусматривающем рассмотрение 

некоторых наиболее актуальных задач по теме «Финан-

совые инвестиции» и методы их решения с помощью 

математического и компьютерного моделирования. На-

ша обучающая программа разработана в соответствии с 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 2 27



И.В. Сухорукова, Г.И. Бобрик   «Совершенствование методики преподавания…» 

 

действующим законодательством Российской Федера-

ции, нормативными и другими документами, регламен-

тирующими и регулирующими инвестиционную дея-

тельность. Логика изложения предложенного нами курса 

«Финансовые инвестиции» построена таким образом, 

что слушатель программы, получив знания по изучен-

ным темам, сможет в своей дальнейшей работе само-

стоятельно изучать инвестиционные процессы на макро-

уровне, а также на тех конкретных производствах, где 

он будет трудиться. Слушателям программы необходи-

мо, прежде всего, разобраться с ключевым термином 

изучаемого курса – инвестициями. Важно четко усво-

ить, что экономическая наука и хозяйственная практика 

еще не выработали единого мнения на этот счет [7–9], 

поэтому студентам следует руководствоваться терми-

нами, которые предлагает российское инвестиционное 

законодательство. Рассматривая формы и виды инве-

стиций, необходимо остановиться на тех из них, кото-

рые незначительно применимы в практической дея-

тельности (вложения в интеллектуальную собствен-

ность и др.); уяснить разницу между инвестициями  

и инвестиционными товарами. Изучая инвестиционный 

процесс, его кругооборот, особое внимание следует 

уделить проблеме его взаимосвязи с кругооборотом 

капитала. Надо представлять, по каким причинам в РФ 

мало ресурсов вкладывается в долгосрочное инвестиро-

вание [10–12]. В процессе рассмотрения последнего 

вопроса темы целесообразно уяснить, как государство 

влияет на инвестиционные процессы, как проводит ин-

вестиционную политику, как активизирует и гарантиру-

ет права субъектов инвестиционной деятельности (осо-

бенно иностранных инвесторов) [13; 14]. Для решения 

поставленных задач требуется хорошая математическая 

подготовка. Рассматривая критерии и методы оценки 

инвестиционных проектов, необходимо тщательно ра-

зобрать математический инструментарий, ибо студенты 

всегда сталкиваются с трудностями при изучении этого 

вопроса. 

В экономике и финансах часто возникают оптимиза-

ционные задачи, математическая постановка которых 

приводит к задачам на экстремум с ограничениями на 

переменные [15; 16]. Чаще всего функции, которые необ-

ходимо минимизировать, являются выпуклыми, и мно-

жество допустимых значений переменных также вы-

пукло. Такие экстремальные задачи называются задача-

ми выпуклого программирования. В связи с этим при 

обучении слушателей в нашем курсе сначала предлага-

ется в краткой форме изложение необходимого теорети-

ческого материала из теории выпуклого программиро-

вания и портфельного инвестирования. Вторая часть 

знакомит студентов с математической постановкой и ме-

тодами решения наиболее актуальных задач из теории 

портфельного инвестирования.  

Необходимо изучить виды ценных бумаг. При этом 

следует опираться на Гражданский кодекс РФ и другие 

отечественные законодательные акты. Главный упор 

надо сделать на характеристику акций и облигаций, ибо 

они являются основными ценными бумагами, в которые 

можно вкладывать ресурсы в долгосрочном порядке. 

Целесообразно разобраться в том, как предприятия 

осуществляют дивидендную политику. Изучая облига-

ции, их виды, следует понимать, в чем преимущества 

их эмиссии в отличие от акций, под какие инвестици-

онные программы они могут выпускаться. Рассматри-

вая вопрос, связанный с инвестиционными качествами 

ценных бумаг, следует хорошо представлять, как, каки-

ми методами проводится анализ финансового состояния 

конкретного эмитента. При этом надо понимать, что на 

рынке ценных бумаг на стоимость конкретного финансо-

вого актива (акции и т. п.) большое влияние оказывает 

спекулятивная составляющая. Надо разобраться в фор-

мулах, позволяющих оценить инвестиционные качества 

ценных бумаг и риски вложения в эти финансовые ак-

тивы. Изучение типов инвесторов (консервативный  

и т. д.) дает возможность уяснить, как формируются 

портфели ценных бумаг и какими методами они управ-

ляются. 

Портфель рискованных ценных бумаг. Необходи-

мо учитывать, что каждая из рассматриваемых ценных 

бумаг имеет вероятную доходность и характеризуется 

средним квадратическим отклонением доходности, яв-

ляющейся количественной характеристикой риска. Ос-

новная цель инвестора при покупке ценных бумаг за-

ключается в оптимизации риска и дохода. С математи-

ческой точки зрения решается задача по формированию 

портфеля, сводящего к минимуму риск потерь инвесто-

ра и максимизирующего величину его прибыли. Реша-

ется поставленная задача путем диверсификации порт-

феля, Ценные бумаги формируют портфель так, чтобы 

снижающаяся прибыль по одной из них была уравно-

вешена повышенным доходом по другой ценной бумаге. 

При этом учитывается и то обстоятельство, что повы-

шенный риск по высокодоходным ценным бумагам мо-

жет быть компенсирован невысоким риском более низ-

ко доходных ценных бумаг, а также включением в со-

став ценных бумаг с нулевой или отрицательной корре-

ляциями доходностей. С учетом вышеизложенного 

строится математическая формулировка задачи: имеет-

ся n различных видов ценных бумаг. Известны ожидае-

мые доходности этих бумах: nrrr ,,, 21  . Обозначим их  

в виде ),,,( 21 nrrrr  . Соответственно, ковариацион-

ная матрица доходностей имеет вид 
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где дисперсия доходности i-й ценной бумаги 2
iii  ; 

ij  – корреляция между доходностями i-й и j-й ценных 

бумаг и ковариация ijjiij  . 

При формировании портфеля ценных бумаг учиты-

ваем, что они могут быть приобретены инвестором  

в любых количествах (дробных) на любую сумму. Вве-

дем понятие доли (денежной составляющей) ценных 

бумаг, входящих в портфель:  

 

),,,( 21 n  . 

 

Тогда учитываем, что если известна стоимость всего 

портфеля  , тогда, соответственно, стоимость i вида 
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ценных бумаг – i . При формировании портфеля 

выполняются следующие ограничения:  

 

njjn ,,1,0,121   . 

 

Данный портфель является стандартным, так как 

инвестор приобретает активы с последующей прода-

жей. Полагают, что тактика инвестора заключается  

в длинной позиции. При этом отменяются ограничения 

неотрицательности, если разрешены короткие продажи. 

Дисперсию доходности портфеля можно вычислить по 

формулам:  
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При этом оптимальный портфель сформирован, если 

известна составляющая каждой из ценных бумаг, с уче-

том величины предполагаемого дохода и уровня риска. 

Если портфель составляется для инвестора, не склонно-

го к риску, необходимо задать величину нижней грани-

цы риска, меньше которой из заданного множества 

портфелей получить нельзя [17]. Тогда математическая 

формулировка имеет вид (в случае запрещенных корот-

ких продаж) 
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Введем обозначения:  
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Получим 
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Для поиска оптимального решения достаточно ре-

шить систему уравнений: 
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где 
n21

ΛΛΛ ,,,   – строки матрицы ковариации Λ . 

Решение нелинейной части системы сводится к рас-

смотрению ряда случаев, которые заключаются в том, 

что в каждом из них зануляется некоторый набор пере-

менных. Тогда в линейной части остается столько пере-

менных, сколько уравнений. При этом если матрица 

ковариации невырожденная, то матрица полученной 

системы также невырожденная и система линейных 

уравнений имеет единственное решение. Далее необхо-

димо проверить, удовлетворяет ли полученное решение 

неравенствам, входящим в систему. Если неравенства 

выполняются, то оптимальное решение получено, если 

нет, то следует перейти к следующему случаю.  

Далее рассмотрим задачу минимизации риска порт-

феля при заданном уровне доходности (модель Марко-

вица) [18; 19]. Эта задача представляет собой задачу 

выпуклого программирования с квадратичной целевой 

функцией и линейными ограничениями: 
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где r – заданный минимум доходности. 

Введем обозначения:  
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Для нахождения оптимального решения задачи не-

обходимо и достаточно решить систему уравнений: 
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Следующая – задача максимизации доходности 

портфеля при заданном уровне риска (модель Тобина) 

[20]. Эта задача представляет собой задачу выпуклого 

программирования с линейной целевой функцией  

и квадратичными ограничениями: 

 

max)(  ωr
Тr , 

,,,1,0,1 njj ωε
Т  
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где 2  – заданный максимум риска. 

Введем обозначения: 
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Для нахождения оптимального решения задачи не-

обходимо и достаточно решить систему уравнений: 
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Одной из актуальных задач является задача постро-

ения эффективной границы множества инвестиционных 

возможностей. 

Поставим каждому портфелю   из множества до-

пустимых портфелей V  точку на плоскости «риск – 

доходность» с координатами ))(),((  r . Множество 

всех таких точек называется множеством инвестицион-

ных возможностей. Обозначим его )(V . Можно пока-

зать, что для стандартного портфеля это множество ог-

раничено, причем i
ni

i
ni

rrr
 ,1,1

maxmin


 . 

Портфели, которые минимизируют риск при задан-

ной доходности, называются эффективными. Множест-

во всех таких портфелей называется эффективным 

множеством. Доходность таких портфелей должна 

удовлетворять условию  

 

)(Vrr  , 

 

где )(Vr )(Vr  – доходность портфеля с наименьшим 

риском среди заданных допустимых портфелей.  

На плоскости «риск – доходность» эффективному 

множеству портфелей соответствует эффективная гра-

ница )(V  множества инвестиционных возможностей 

)(V , которая состоит из точек  

));(( min rr , 

 

где  )();();(()( VrrVrrVSr  .  

Для нахождения эффективной границы множества 

инвестиционных возможностей (при запрещенных ко-

ротких продажах) требуется решить параметрическую 

задачу выпуклого программирования: 
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Эта задача удовлетворяет условиям критерия гло-

бального минимума выпуклой функции и теоремы 

Куна – Таккера. Для поиска оптимального решения 

воспользуемся теоремой Куна – Таккера. Составим 

функцию Лагранжа  
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Для нахождения оптимального решения задачи не-

обходимо и достаточно решить систему уравнений: 
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В случае разрешенных коротких продаж система 

уравнений (5) будет иметь вид 
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В этом случае число переменных равно числу урав-

нений, и если матрица ковариации невырожденная и 

среди доходностей ценных бумаг есть несовпадающие, 

то система имеет единственное решение. Обозначим че-

рез 0A  матрицу системы (6), 0X  – вектор-столбец пере-

менных. Тогда BAX
1

00
 , где T

B )100( r  – 

правая часть системы (6). Представим вектор B в виде  
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Отсюда следует, что эффективное множество порт-

фелей при разрешенных коротких продажах имеет вид 
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где )( nrr  
, а числа 2,,1,,  niba ii   от r не зави-

сят и одинаковы для всех r. 

Тогда эффективная граница будет определяться 

уравнением  
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При запрещенных коротких продажах в случае 

0...,00 21  n  матрица линейной части систе-

мы (5) совпадает с матрицей системы (6) при разре-

шенных коротких продажах. Поэтому эффективные 

портфели имеют вид (7), но должны выполняться усло-

вия неотрицательности:  

 

0,,0,0 2211  rbarbarba nn          (9) 

 

и ограничения на доходность: 
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Рассмотрим теперь случай 0...,00 21  n . 

В этом случае линейная часть системы (5) примет вид 
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Обозначим через A1 матрицу системы (11), X1 – век-

тор-столбец переменных. Тогда 
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Рассмотрев все случаи, мы получим, что  
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причем непустые из этих множеств имеют между собой 

не более одной точки пересечения, и каждому непусто-

му множеству Si соответствует часть эффективной гра-

ницы, определяемая уравнением  

 

  2
1

)()(2)( iii CrBrA  , iSr , 

 

где 
)()()( ,, iii CBA  определяются аналогично (8),  
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Слушателям программы предлагается далее рас-

смотрение простейших примеров указанных задач и их 

решение с помощью компьютерного моделирования. 

Представлены также расчетные задания, исходные дан-

ные для которых получены на основе реальных данных 

по различных индексам NASDAQ.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение в рамках программы «Финансовые инве-

стиции» теоретическим навыкам инвестиционной дея-

тельности и механизмам инвестирования с использова-

нием методов математического и компьютерного моде-

лирования по предложенному нами алгоритму позволя-

ет выработать навыки формирования портфеля ценных 

бумаг. 
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Abstract: The effective functioning of the economy is impossible without attracting investments. At the moment of  

the crisis of the entire world economy, solving this problem is one of the most urgent tasks. The study aims at the deve-

lopment of an algorithm for training students of the Financial Investments program in theoretical skills of investment ac-

tivity and investment mechanisms using methods of mathematical and computer modeling. The authors developed  

the basic methods and principles for making professional decisions about investing or refusing investment based on 

knowledge of the state of the economy. The paper discusses the problems and prospects of the best course capture through 

the understanding of the economic and financial nature and content of various types of investments in the presence of risks 

in the face of uncertainty. This discipline has both a theoretical and an applied component and allows applying the ac-

quired knowledge when assessing the value of financial and operational assets. The authors considered the problems of 

teaching theoretical skills of investment activity and investment mechanisms using methods of mathematical and computer 

modeling. Students in this program should have basic knowledge and understanding in the sphere of micro- and macro-

economics. The program of the developed Financial Investment course will allow students to further acquire knowledge 

about methods for assessing the effectiveness of investments in financial and physical operational assets; it contributes to 

the optimal formation and management of the investment portfolio and increases knowledge about the principles of finan-

cing the investment projects and investing in fixed assets. The authors based their material on real-world examples and 

situations. 
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Аннотация: Необходимость подготовки студентов-инженеров к инновационной деятельности в настоящее вре-

мя не вызывает сомнений, так как существует прямая взаимосвязь между инновационным и экономическим разви-

тием страны. Задача состоит в выборе оптимального метода обучения этой деятельности. По мнению многих уче-

ных, предпочтение в настоящее время отдается проектному методу обучения. В статье описано понимание про-

ектного метода обучения, в котором обязательно должны присутствовать цель, задачи, средства решения. Проект-

ный метод реализуется в коллективной (командной) работе над решением социально значимых задач. Описаны 

сложности командной работы и необходимость обучения ей. Приведен пример интеграции активных методов обу-

чения (деловая игра «Фирма», проектный метод, case study), как единого группового метода обучения, в реализа-

ции для подготовки студентов к ИИД при обучении дисциплине «Основы инновационной инженерной деятельно-

сти». Представлены сценарии деловых игр «Фирма 1» и «Фирма 2» как компонент проектного метода обучения 

указанной дисциплине. Сценарий деловой игры «Фирма 1» разработан для реализации в условиях аудиторных 

занятий, он сочетает в себе проведение патентных исследований, решающих различные задачи, и разработку ново-

го технического решения с помощью методов активизации мышления. Сценарий деловой игры «Фирма 2» разра-

ботан для реализации в условиях выездных летних научных школ и дополнен дидактическими средствами  

(3D-принтерами) и сценариями творческих конкурсов и спортивных игр, которые направлены на формирование 

компетенции командной работы. Детально разобран один кейс из приведенного сценария деловой игры «Фирма 1» 

с помощью метода решения изобретательских задач «Алгоритм решения изобретательских задач», автором кото-

рого является Г.С. Альтшуллер. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачей технических вузов страны является выпуск 

инженеров, готовых к инновационной инженерной дея-

тельности (ИИД), под которой мы понимаем анализ 

существующего технического уровня продукции, син-

тез нового технического решения (создание нового или 

модернизация существующего), разработку и создание 

инноваций (продукт, процесс, способ, услуга), их вне-

дрение [1]. Анализ известных исследований по сформу-

лированной проблеме показал, что эту задачу решают 

многие ученые из разных учебных заведений. Напри-

мер, подготовку инновационных инженеров описывают 

через непрерывное групповое проектное обучение с ис-

пользованием виртуальной среды на базе системы Moodle. 

Отмечается важность формирования способности са-

мостоятельной постановки проблемы [2]. Показано по-

ложительное влияние проектного обучения не только на 

студентов, но и на эффективность работы преподавателей 

[3]. Проблемы практико-ориентированной подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в услови-

ях инновационного производства решаются через фор-

мирование обобщенных методов решения типовых 

профессиональных задач [4]. Мы солидарны с мнением 

авторов работы [5], что формирование системного 

мышления и как следствие, готовности к ИИД обеспе-

чивается путем обучения студентов методам активиза-

ции мышления («Алгоритм решения изобретательских 

задач» (АРИЗ), мозговой штурм, абстрагирование, ана-

лиз, синтез, сравнение, ассоциации и др.). Проектный 

метод обучения успешно сочетается с таким методом-

комплексом, как «Теория решения изобретательских 

задач» (ТРИЗ) [6]. Получает развитие методика креа-

тивности SCAMPER Б. Эберле в проектно-ориентиро-

ванном обучении инженеров на базе интерактивной 

платформы Moodle [7]. Существует мнение, что совре-

менный инженер должен быть многофункциональным, 

т. е. выполнять кроме профессиональных функций еще 

и внедренческие, предпринимательские и управленче-

ские [8]. В настоящее время отдается предпочтение 

именно командной работе в организации обучения как 

эффективной форме, стимулирующей мотивацию в по-

лучении знаний, решении проблем, задач и т. д. [2; 6; 9]. 

В проектно-ориентированном обучении появилась фи-

лософия CDIO (Придумывай (Conceive) – Разрабатывай 

(Design) – Внедряй (Implement) – Управляй (Operate)), 

автором которой является Э. Кроули [9]. 

Цель работы – описание практического применения 

интеграции проектного метода и case-метода в обуче-

нии студентов технических вузов инновационной ин-

женерной деятельности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Понимание проектного метода обучения. В На-

циональном исследовательском Мордовском государст-

венном университете давно и успешно занимаются 

проблемой подготовки инженеров к инновационной 

деятельности, в частности, создана и реализована спе-

циальная интегрированная дисциплина «Основы инно-

вационной инженерной деятельности» (ОИИД), содер-

жание которой охватывает все этапы (анализ, синтез, 

разработка) создания инновационной продукции [10; 

11]. Структура этой дисциплины строится на четырех 

модулях: основы инновационной деятельности, основы 

инженерного творчества, основы интеллектуального 

права, основы патентных исследований. Эта дисципли-

на реализуется в рамках интегрированного проектного 
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метода обучения с методом “case study” в форме дело-

вой игры «Фирма 1», «Фирма 2» [12]. 

Проектная деятельность в обучении студентов ис-

пользовалась давно и продолжает использоваться, толь-

ко в последнее время ей уделяется особое внимание в ме-

тодическом сообществе [13; 14]. По своей сущности 

проектная деятельность – это решение задачи или про-

блемы, результатом которой является проект  – 

«...уникальный набор процессов, состоящих из скоор-

динированных и управляемых задач с начальной и ко-

нечной датами, предпринятых для достижения цели» 

[15, с. 35]. В учебном процессе студенты выполняют 

следующие виды учебных проектных работ: курсовое 

проектирование, курсовую работу, контрольную работу, 

расчетно-графическую работу и др., все они подходят 

под определение проекта. Под проектно-ориентирован-

ным обучением понимают коллективную деятельность 

с постановкой цели и выбором средств для ее достиже-

ния, в котором должны участвовать студенты [16; 17]. 

Командная работа не так проста, как может показаться  

с первого взгляда, часто студенты не могут работать в ко-

манде, не имеют навыков лидерства, им сложно самим 

распределять задачи между сокурсниками, возникают 

различные конфликты, студенты нуждаются в постоян-

ном контроле и руководстве преподавателя [18]. С эти-

ми трудностями встречаются сотрудники и в профес-

сиональной сфере, поэтому важно сформировать ком-

петенцию командной работы у студентов.  

Под проектным методом обучения ИИД мы будем 

понимать групповое обучение, направленное на форми-

рование всех компетенций, необходимых для получения 

инновации, содержащее цель, алгоритм реализации  

и описание окончательного продукта. Одним из основ-

ных инструментов проектного метода является метод 

“case study”, или метод конкретных ситуаций, который 

заключается в постановке конкретной задачи, ситуации; 

отличаются они тем, что проектный метод шире и он 

вмещает в себя метод “case study”.  

Сценарий деловых игр «Фирма 1» и «Фирма 2». 
Таким проектным методом в нашем случае будет вы-

ступать универсальное обучающее, контрольно-рефлек-

сивное средство – деловая игра «Фирма», целью кото-

рой является разработка инновации. В практике обуче-

ния студентов нами разработаны два вида этой игры. 

Сценарий деловой игры «Фирма 1» следующий. 

1. Создается группа из 5–6 студентов. Студенты объ-

единяются в группу с целью формирования умений ко-

мандной работы. 

2. Распределяются роли-должности (генеральный 

директор, технический директор, главный конструктор, 

патентовед, маркетолог, экономист) с помощью психо-

логических тестов.  

3. Выбирается род деятельности. Род деятельности 

должен совпадать по направлению обучения студентов. 

4. Выбирается проблема для решения. Этот этап яв-

ляется наиболее затруднительным для студентов. По-

этому преподаватель может предложить проблемы на 

выбор в зависимости от направления обучения студентов. 

5. Ставятся задачи: 

5.1. Разработка документов, предваряющих прове-

дение патентных исследований. Формируется умение 

работы с нормативной документацией и оформление 

рабочей документации. 

5.2. Выбор источников информации для проведения 

патентных исследований. Формируется умение отби-

рать и анализировать информацию, умение работать  

с печатной информацией, умение работать со сведения-

ми, предоставляемыми официальными сайтами в Ин-

тернете. 

5.3. Анализ объекта техники, являющегося объектом 

исследований. Формируется умение анализировать тех-

ническое решение и выделять основное. 

5.4. Поиск противоречий по методу ТРИЗ [19]. Фор-

мулируются технические противоречия (ТП), когда 

улучшение одного параметра системы одновременно 

вызывает ухудшение другого параметра системы. Со-

ставляется список таких ТП. 

5.5. Выбор направления решения. Из списка ТП вы-

бирается наиболее удобное для решения ТП. 

5.6. Разрешение противоречий с помощью методов 

активизации мышления и метода-комплекса ТРИЗ [20]. 

Студенты знакомятся с информационным фондом ТРИЗ. 

Формируют навыки решения изобретательских задач  

с помощью методов активизации мышления (мозговой 

штурм, аналогия, метод фокальных объектов, метод  

контрольных вопросов, синектика, морфологический 

анализ). Изучают АРИЗ. Формируют навыки представ-

ления задач в виде типовых вепольных схем. 

5.7. Определение индекса международной патентной 

классификации. Студенты знакомятся со структурой 

Международной патентной классификации (МПК), по-

лучают практические навыки использования МПК при 

проведении патентного поиска; определяют индексы 

МПК для выбранного предмета поиска. 

5.8. Патентные исследования на определение техни-

ческого уровня разрабатываемого решения. Определяют 

номенклатуру показателей для определения техниче-

ского уровня, проводят поиск по патентной и непатент-

ной информации с использованием баз данных Феде-

рального института промышленной собственности 

(ФИПС) и фонда технической библиотеки. 

5.9. Патентные исследования на определение новиз-

ны разрабатываемого решения. Знакомятся с методикой 

определения новизны объекта техники, проводят срав-

нительный анализ прототипа и предполагаемого изо-

бретения, определяют новизну разрабатываемого объ-

екта техники. 

5.10. Определение класса товара, работы, услуги по 

международной классификации товаров и услуг. Знако-

мятся со структурой международной классификации 

товаров и услуг (МКТУ), учатся работать с МКТУ, оп-

ределяют индексы МКТУ для выбранного предмета 

поиска. 

6. Презентация инновационного продукта, процесса, 

способа или услуги. Команда определят цель выступле-

ния (презентации) и инструментов достижения цели. 

Выстраивается структура презентации и принципы 

публичного выступления о результатах работы «Фир-

мы». Формулируются потенциальные перспективные 

направления развития проекта, способы применения 

освоенных навыков для решения аналогичных или ка-

чественно новых прикладных задач.  

Сценарий деловой игры «Фирма 2» адаптирован для 

реализации в условиях выездной летней научной школы 

и представлен на рис. 1. Отличие «Фирмы 1» от «Фир-

мы 2» в том, что «Фирма 2» дополнена 3D-принтерами, 
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Рис. 1. Модель реализации деловой игры «Фирма 2» 

 

 

позволяющими изготавливать материальные иннова-

ционные объекты, и фондами сценариев творческих 

конкурсов и спортивных мероприятий, способствую-

щих сплочению команды, формированию умений бы-

стро действовать, принимать решения и нести за них 

ответственность, а также развитию творческого по-

тенциала. 

Пример реализации метода “case study”. Каждый 

отдельный пункт сценария деловой игры «Фирма 1»  

и «Фирма 2» является задачей согласно методу “case 

study”. Приведем пример решения кейса, или учебной 

задачи, согласно пункту 4.6 сценария деловой игры 

«Фирма 1». 

Задача. В трубе под большим давлением течет вода. 

Но появилось отверстие, сквозь которое бьет струя . 

Нужно заделать дыру, но по производственным причи-

нам нельзя отключить магистраль. Заплату приварива-

ют под большим давлением воды. Сварка идет нор-

мально, пока не доходит до самого последнего участка 

сварного шва. Когда пытаются его заварить, струя под 

давлением «выдувает» расплавленный металл и ничего 

не получается. Как быть? 

Задачу решим с помощью АРИЗ-85В. 

1. Формулировка задачи 

1.1. Запись условия задачи. Техническая система для 

приваривания заплаты к трубе включает трубу, отвер-

стие, воду, большое давление, сварной шов, сварку, рас-

плавленный металл. Техническое противоречие (ТП) 1: 

Если отключить магистраль, то давление воды будет 

небольшим и можно заделать отверстие, но это проти-

воречит условиям задачи. Техническое противоречие 

(ТП) 2: Если не отключать магистраль, то давление во-

ды будет большим и отверстие заделать будет нельзя, но 

мы не нарушим условия задачи. Необходимо при мини-

мальных изменениях в системе заделать отверстие при 

большом давлении воды. 

1.2. Выделение конфликтующей пары. Изделие – от-

верстие. Инструмент – давление (большое и неболь-

шое). 

1.3. Составление графической схемы 

ТП-1: Если отключить магистраль, то давление воды 

будет небольшим и можно заделать отверстие, но это 

противоречит условиям задачи. 

ТП-2: Если не отключать магистраль, то давление 

воды будет большим и отверстие заделать будет нельзя, 

но мы не нарушим условия задачи. 

Графические схемы ТП-1 и ТП-2 представлены на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Графические схемы ТП-1 и ТП-2:  

а – небольшое давление (ТП-1); б – большое давление (ТП-2) 

 

 

1.4. Выбор необходимой схемы. В данной задаче 

главным производственным процессом (ГПП) является 

действующая магистраль, т. е. отключение магистрали 

по производственным причинам невозможно. Поэтому 

следует выбрать ТП-2, в этом случае мы не нарушим 

условия задачи. 

1.5. Усиление конфликта. Будем считать, что вместо 

большого давления воды в отверстие в ТП-2 указано 

«очень большое давление». 

1.6. Уточнение формулировки задачи. Даны отвер-

стие и очень большое давление воды. Очень большое 

давление воды не нарушает условие задачи (не требует 

отключение магистрали), но мешает заделыванию от-

верстия магистрали. Необходимо найти такой икс-

элемент, который при очень большом давлении воды 

позволял бы заделать отверстие магистрали. 

2. Анализ модели задачи 

Цель второй части АРИЗ – учет имеющихся ресур-

сов, которые можно использовать при решении задачи: 

ресурсов пространства, времени, веществ и полей. 

2.1. Определение оперативной зоны (ОЗ).  

В данной задаче ОЗ – сварной шов. 

2.2. Определение оперативного времени (ОВ).  

ОВ – сумма конфликтного времени Т1 (время заде-

лывания отверстия) и доконфликтного времени Т2 (вре-

мя до заделывания отверстия). 

2.3. Вещественно-полевые ресурсы (ВПР).  

1. Внутрисистемные: а) ВПР инструмента: вода; 

б) ВПР изделия: металл.  

2. Внешнесистемные: кран. 

3. Определение идеального конечного результата 

(ИКР) и физического противоречия (ФП) 

3.1. Формулировка ИКР. Икс-элемент, абсолютно не 

усложняя систему и не вызывая вредных явлений, при 

очень большом давлении воды позволяет заделать от-

верстие магистрали. 

3.2. Усиление формулировки ИКР. Заменим икс-

элемент внешнесистемным ВПР, т. е. краном.  

Контрольное решение. Кран позволит заделать от-

верстие, не отключая магистраль. Пока идет сварка, 

высокое давление воды будет выходить через открытый 

кран, а после заделывания отверстия кран просто за-

крывается. Итак, мы получили ответ, удовлетворяющий 

поставленной задаче, поэтому на этом этапе мы закон-

чили выполнять шаги АРИЗ-85В. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В работе представлена интеграция активных мето-

дов обучения (деловая игра «Фирма», проектный метод, 

case study) как единый групповой метод обучения инно-

вационной инженерной деятельности. Описаны сцена-

рии деловых игр «Фирма 1» и «Фирма 2», приведен 

пример реализации метода “case study” в виде решения 

задачи с помощью метода активизации мышления 

АРИЗ. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 18-

013-00342 Российского фонда фундаментальных иссле-

дований. 
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Keywords: innovative engineering activities; IEA; project training method; case study method; business game “Com-

pany 1”, “Company 2”; Theory of Inventive Problem Solving (TIPS); algorithm for solving inventive problems (ASIP). 

Abstract: Currently, the necessity of training students-engineers for innovative engineering activities is out of the ques-

tion as there is a direct interrelation between the innovative and economic development of the country. The task is to select 

an optimal method of training for this activity. To the opinion of various scientists, the project training method is currently 

preferred. The paper describes the understanding of the project training method, which should necessarily contain an ob-

jective, the problems, and the means for solution. The project method is implemented through the collaboration (team-

work) on the solution of socially significant tasks. The paper describes the difficulties of teamwork and the necessity to 

train for it. The author gives an example of the integration of active training methods (business game “Company”, project 

method, case study) as a single group training method within the implementation for training students for IEA when teach-

ing discipline Fundamentals of Innovative Engineering. The paper presents the scenarios of business games “Company 1” 

and “Company 2” as the component of the project method of teaching this discipline. The author developed the scenario of 

the business game “Company 1” to be implemented during in-class learning; it combines patent research solving different 

tasks and the development of a new engineering solution using the methods of thinking activation. The author developed 

the scenario of the business game “Company 2” to be implemented during on-site summer scientific schools and supple-

mented it with didactical means (3-D printers) and scenarios of creative competitions and sports games aimed at the for-

mation of teamwork competence. The paper analyzes one case from the “Company 1” business game scenario using  

the inventive problem-solving method “Inventive Problem Solving Algorithm” of G.S. Altshuller.  
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НАПРАВЛЕННОСТЬ И СПЕЦИФИКА ВРЕМЕННОЙ ТРАНССПЕКТИВЫ В СВЯЗИ  

С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ КРИЗИСНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
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Ключевые слова: временная трансспектива; направленность временной трансспективы; специфика временной 

трансспективы; кризисные переживания; интенсивность кризисных переживаний; юношеский возраст. 

Аннотация: Направленность временной трансспективы характеризует отношение к себе во времени, она связа-

на с переживаниями кризиса. Отношение ко времени выступает в качестве одного из элементов Я-концепции лич-

ности. Для юношеского возраста возрастными задачами являются обретение профессиональной и личностной 

идентичности развития в процессе проживания последовательных фаз. Показано, что для каждой фазы кризиса 

идентичности характерна определенная временная направленность. Проверялась гипотеза об изменении интен-

сивности переживаний и направленности временной трансспективы в дебюте, апогее кризиса и фазе выхода из 

кризиса. В предкритической стадии кризиса для личности характерна низкая интенсивность переживаний, для 

собственно критической – высокая. В связи с различными статусами идентичности и разной интенсивностью пе-

реживаний (высокой и низкой) в кризисе будет отмечаться определенная временная ориентация.  

В исследовании приняли участие 222 студента первого курса города Новосибирска. Средний возраст участни-

ков исследования составил 18,3±1,1 года, из них 56 юношей и 166 девушек. Результаты исследования свидетельст-

вуют, что у студентов с высокой интенсивностью кризисных переживаний достоверно чаще встречается ориента-

ция на «негативное прошлое», «фаталистическое настоящее» и «гедонистическое настоящее». Респондентам  

с низкой интенсивностью кризисных переживаний более свойственна ориентация на «будущее». Стоит отметить, 

что направленность в будущее не всегда является положительным аспектом при проживании кризиса. Так, она мо-

жет свидетельствовать о формировании предрешенной идентичности, то есть о принятии идентичности без про-

хождения всех этапов кризиса. Поскольку кризис юношеского возраста является нормативным явлением, то не-

своевременное его проживание может приводить к тому, что задачи, не реализованные в кризисном периоде юно-

сти, личность вынуждена разрешать в более позднем возрасте. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В юности основными задачами развития являются 

обретение личностной (становление индивидуальных 

личностных смыслов, направленности и ценностей) 

и профессиональной идентичности (поиск своего места 

в профессиональной сфере). В соответствии с учениями 

Э. Эриксона и Дж. Марсиа, в юности решаются задачи, 

возникающие в связи с психосоциальным кризисом, 

и формируется предрешенная (псевдоидентичность), 

достигнутая (автономная), диффузная (размытая) эго-

идентичность и мораторий [1; 2]. Согласно концепции 

нормативных кризисов развития взрослого человека [3], 

формирование идентичности осуществляется при нор-

мативных кризисах развития личности в процессе про-

живания последовательных фаз: предкритической, соб-

ственно критической (апогея кризиса) и фазы выхода из 

кризиса. Каждой фазе соответствует определенный ста-

тус, т. е. в норме задача кризиса как переходного перио-

да – сформировать достигнутую (автономную) иден-

тичность посредством последовательных трансформа-

ций статусов эго-идентичности. Личность с автономной 

идентичностью характеризуется принятием новых за-

дач развития, адаптацией собственных личностных ре-

сурсов (изменением иерархии ценностей, переоценкой 

смыслов) к новому этапу жизни. Предкритической фазе 

соответствует предрешенная эго-идентичность, для ко-

торой характерен идеализированный образ будущего.  

В этой фазе личность характеризуется направленно-

стью на «будущее» – образ Я-будущее идеализирован, 

обобщен, неконкретен, что может свидетельствовать об 

идеализированном и неконкретном представлении  

о себе в будущем. В собственно критической фазе,  

в апогее кризиса, выражен отказ от настоящего – ост-

рые кризисные переживания провоцируют острое недо-

вольство настоящим, образ Я-настоящее не принимает-

ся, а Я-прошлое, напротив, окрашено позитивно или 

нейтрально, что вызывает фиксацию на прошлом. Дос-

тигнутой (автономной) идентичности, которая характе-

ризует адаптацию личности к новым задачам – задачам 

следующего этапа, свойственно принятие измененной 

структуры личности (происходит пересмотр ценностей, 

смыслов в соответствии с новыми задачами), гармони-

зация между структурами Я-прошлое, Я-настоящее,  

Я-будущее (по Э. Эриксону), что отражает сбалансиро-

ванность временной трансспективы [3]. Проведенные 

исследования подтверждают, что в целом для студентов 

характерно четко обозначенное представление о на-

стоящем, с помощью которого обеспечивается интегра-

ция прошлого и будущего [4].  

В.И. Ковалев вводит понятие «временная трансспек-

тива» – это интеграция прошлого, настоящего и буду-

щего личности, а также ценностно-смысловое отноше-

ние к ним [5]. В структуру психологического времени 

личности входит ряд компонентов: нейродинамический, 

когнитивный, эмоциональный, ценностно-мотивацион-

ный и конативный [6]. Отношение ко времени является 

одним из компонентов Я-концепции личности, и при 

кризисе оно изменяется: нарушается временная сбалан-

сированность, т. е. тождественность представлений о се-

бе в прошлом, настоящем и будущем. Как отмечают 
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исследователи, временная трансспектива обеспечивает 

понимание динамических изменений в период кризиса 

и способствует поиску их взаимосвязей с событиями на 

всем протяжении жизненного пути [7]. Изменения эго-

идентичности в период кризиса личности, которая осу-

ществляет ревизию личностных ресурсов (системы 

ценностей, мотивации, убеждений и т. д.), не может не 

сопровождаться огромным спектром переживаний.  

Подходов к пониманию возникновения кризисов 

множество. Кризис может инициироваться различными 

причинами, и можно говорить о разных его типах или 

факторах возникновения. Так, исследователи выделяют 

биографический кризис, инициированный осознанием 

нереализованности (недооценка себя в прошлом), опус-

тошенности (отсутствие интеграции между настоящим, 

прошлым и будущем) и бесперспективности (снижение 

направленности в «будущее») [9]; кризис идентичности 

и вхождения во взрослость, что отражает пересмотр 

себя и системы социальных связей и отношений. Кри-

зис вызывается внешними и внутренними причинами,  

и анкета кризисных переживаний, разработанная  

В.Р. Манукян, позволяет в том числе изучить, что за 

причины лежат в его основе (носят ли они биографиче-

ский характер – изменения местожительства и т. д., или 

связаны с переживаниями внутренних изменений) [9]. 

Исследователи показывают, что нарушение времен-

ной преемственности у студентов при обучении на пер-

вом курсе вызывается зачастую комплексом причин, как 

внутренних, так и внешних [10]. Некоторые исследова-

тели рекомендуют преодолевать фиксацию на настоя-

щем, происходящую во время кризиса, и развивать вре-

менную ориентацию на «будущее». Так, рекомендуется 

развивать осознанную саморегуляцию, т. е. обучать на-

выкам планирования и постановки целей, контроля за 

текущей деятельностью и коррекции своего поведения 

[11]. Однако другие исследователи отмечают, что во 

время кризиса ориентация на «будущее» не всегда спо-

собствует его преодолению, поскольку часто отмечается 

наличие идеализированных представлений о будущем и 

отсутствие конкретных шагов для реализации замысла 

[12], т. е. такая ориентация не всегда выступает в каче-

стве благоприятного признака, поскольку навыки пла-

нирования, целеполагания недостаточно сформированы 

и может отмечаться юношеский максимализм, что осо-

бенно актуально для юношеского возраста. Стоит отме-

тить, что будущее не только является фактором для по-

становки целей, но и может быть связано со страхом, 

неуверенностью и беспокойством, которые могут не-

благоприятно влиять на умственное, физическое здоро-

вье. Некоторые авторы предлагают разделять времен-

ную перспективу «будущее» на две части: «негативное» 

и «позитивное будущее» [13]. В исследовании [14] по-

казано, что появление негативного отношения к «буду-

щему» может способствовать трудностям формирова-

ния жизненного пути, обесцениванию собственного 

опыта и тем самым отражает отношение к самому себе.  

Особенности временной ориентации, как показано 

в исследованиях, могут способствовать возникновению 

отрицательных эмоциональных переживаний [15]. Не-

гативное отношение ко времени может влиять на ус-

пешность учебной деятельности. Так, ориентации на 

«негативное прошлое» и «фаталистическое настоящее» 

на этапе профессионального становления обуславлива-

ют негативное отношение к учебной деятельности [16]. 

Мы полагаем, что разная интенсивность кризисных 

переживаний связана с проживанием определенной фа-

зы кризиса идентичности. Так, для предкритической 

фазы или фазы выхода будет характерна низкая интен-

сивность переживаний, для собственно критической – 

высокая. Кроме того, в кризисе происходит изменение 

временной трансспективы.  

Цель работы – изучение направленности и специфи-

ки временной трансспективы в связи с интенсивностью 

переживания кризисов в юношеском возрасте. 

 

ВЫБОРКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 222 студента пер-

вого курса города Новосибирска. Средний возраст уча-

стников исследования составил 18,3±1,1 года, из них  

56 юношей и 166 девушек. Исследование проводилось  

в период с 2013 по 2016 год.  

Методики исследования: анкета кризисных пережи-

ваний для студентов В.Р. Манукян [9], опросник вре-

менной перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сыр-

цовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной (ZTPI) [17]. 

Для статистической обработки результатов исследо-

вания был использован метод сравнения групп с помо-

щью t-критерия Стьюдента. Для разделения студентов 

по степени интенсивности кризисных переживаний мы 

использовали кластерный анализ методом k-средних, 

позволяющий целостно учесть переживания, посчитать 

средние значения по каждому из них и выделить груп-

пы для сравнения. Анализ взаимосвязей между типами 

кризисов и направленностью временной перспективы 

был проведен с помощью критерия Пирсона. 

Статистическая обработка осуществлялась с помо-

щью программы Statistica 10.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

При проведении сравнительного анализа с помощью 

t-критерия Стьюдента по параметрам временных ори-

ентаций у студентов в выделенных кластерных группах 

были получены следующие результаты, представлен-

ные в таблице 1.  

У студентов с «высокой» интенсивностью кризис-

ных переживаний достоверно чаще встречается ориен-

тация на «негативное прошлое», «фаталистическое на-

стоящее» и «гедонистическое настоящее». В то же вре-

мя для студентов с «низкой» интенсивностью кризис-

ных переживаний характерна ориентация на «будущее», 

которая может выступать в качестве одной из форм сов-

ладания с кризисом. Полученные результаты подтвер-

ждают выдвинутую нами гипотезу. Мы предполагаем, 

что низкая интенсивность кризисных переживаний со-

ответствует предкритической фазе кризиса эго-иден-

тичности, в связи с чем и отмечается ориентация на 

«будущее». Для фазы кризиса эго-идентичности харак-

терны высокоинтенсивные кризисные переживания и, 

как следствие, отмечается большая ориентация на про-

шлое и настоящее с их негативной эмоциональной мо-

дальностью. Полученные нами результаты согласуются 

с исследованием [18], где отмечается, что повышение 

ориентации на «негативное прошлое» зачастую связано 
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Таблица 1. Сравнение временных ориентаций при разной интенсивности кризисных переживаний  

в юношеском возрасте (n=222) 

 

Ориентация временной перспективы 

Средние значения в группе  

с «высокой» интенсивностью  

кризисных переживаний  

(n=109) 

Средние значения в группе  

с «низкой» интенсивностью  

кризисных переживаний  

(n=113) 

Уровень  

значимости  

различий 

«Негативное прошлое» 3,3±0,8 2,7±0,6 0,001 

«Гедонистическое настоящее» 3,6±0,6 3,4±0,6 0,01 

«Будущее» 3,4±0,5 3,5±0,5 0,05 

«Позитивное прошлое» 3,5±0,8 3,5±0,6 - 

«Фаталистическое настоящее» 2,9±0,7 2,5±0,6 0,001 

Примечание. Представленные в таблице различия получены с помощью t-критерия Стьюдента. 

 

 

с повышением уровня личностной тревоги [18], кото-

рую может вызывать переживаемый кризис. 

Полученные нами данные подтверждают выдвину-

тую гипотезу о том, что интенсивность кризисных пе-

реживаний связана с ориентацией на прошлое и на-

стоящее с негативной эмоциональной окраской этих 

периодов. В исследованиях показано, что отрицатель-

ное отношение к прошлому и сверхвыраженная направ-

ленность на «будущее» отражает несбалансированность 

временной перспективы и нерешенную проблему само-

идентификации [19], которая является одной из ведущих 

задач, требующих разрешения в юношеском возрасте. 

Несвоевременное проживание кризиса может находить 

разрешение в более позднем возрасте, и тогда личность 

вынуждена решать текущие возрастные задачи и прора-

батывать задачи предыдущего возрастного периода.  

В результате рассмотрения групп с разной интен-

сивностью переживаний в каждой из них были выделе-

ны 3 группы причин, вызывающих кризис: пережива-

ния идентичности, биографические причины, вхожде-

ние во взрослость. Нам удалось соотнести специфику  

и направленность переживаний с причинами и времен-

ной трансспективой. 

На рис. 1 показана взаимосвязь причин кризисов  

с временной трансспективой у студентов с «высокой» 

интенсивностью переживаний.  

При «высокой» интенсивности переживаний пер-

спектива «негативное прошлое» прямо коррелирует  

с биографическими кризисами (r=0,27 при p≤0,01). 

Биографические кризисы отражают оценку непродук-

тивности своего жизненного пути [19], и взаимосвязь  

с ориентацией на «негативное прошлое» может указы-

вать на мысли о предопределенности жизни и об отсут-

ствии возможностей для дальнейшей реализации, в свя-

зи с чем попытки простого совладания с переживания-

ми на этом этапе не носят эффективного характера. 

Наши предположения подтверждают исследования дру-

гих авторов. Показано, что лица с ориентацией на «не-

гативное прошлое» склонны выбирать неадаптивные 

эмоциональные и поведенческие стратегии [20].  

С временной перспективой «позитивное прошлое» 

связаны кризисные переживания, вызванные вхождени-

ем во взрослость (r=0,33 при p≤0,01), и кризис идентич-

ности, который демонстрирует обратную корреляцию 

(r=−0,31 при p≤0,01). Ориентация на «позитивное про-

шлое» отражает сентиментальное отношение к нему, 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Структура взаимосвязей причин кризисов и временной трансспективы  

при «высокой» интенсивности переживаний (n=109). 

Условные обозначения: r – коэффициент корреляции Спирмена; p – уровень значимости различий;  

сплошная линия – прямые корреляции; пунктирная линия – обратные корреляции 
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Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 2 45



И.А. Курусь, Е.Л. Солдатова   «Направленность и специфика временной трансспективы в связи..» 

 

часто для таких личностей характерен акцент на под-

держание отношений с семьей и друзьями. Можно 

предполагать, что при переживаниях вхождения во 

взрослый период в юношеском возрасте характерно 

обращение за поддержкой родных и близких. Направ-

ленность на «позитивное прошлое» может выступать  

в качестве механизмов совладания, поскольку такая  

ориентация на прошлое, по данным исследователей, 

способствует в том числе и интеграции внутреннего 

мира личности. Обратная корреляция показателя кризи-

са идентичности и временной ориентации «позитивное 

прошлое» показывает, что чем больше выражен кризис, 

тем ниже оценка прошлого как позитивного и прино-

сящего положительные воспоминания. При интенсив-

ных кризисных переживаниях зачастую прошлое вос-

принимается как негативно окрашенное. Доминирова-

ние ориентации на «негативное прошлое» может отра-

жать нахождение личности в критической фазе. Таким 

образом, выявление преобладания «негативного про-

шлого» можно было бы использовать для предвари-

тельной оценки кризисных переживаний.  

Анализ выявленных корреляций показывает, что с кри-

зисными состояниями высокой интенсивности взаимосвя-

зана направленность личности в прошлое как в его отри-

цательном, так и в положительном аспекте. Как уже было 

отмечено, в кризисный период с высокой насыщенностью 

переживаний может отмечаться фиксация на прошлом, 

поскольку в кризисе личности часто ищут опору и ста-

бильность в накопленном опыте, и с позиций происходя-

щих изменений не всегда прошлое воспринимается пози-

тивно. В исследованиях отмечено, что временная ориен-

тация на «негативное прошлое» может отражать неопре-

деленную профессиональную идентичность [21]. 

На рис. 2 представлена взаимосвязь кризисов с раз-

ными типами временной перспективы у студентов  

с «низкой» интенсивностью переживаний. 

При «низкой» интенсивности кризисных переживаний 

выявлена взаимосвязь трансспективы «негативное про-

шлое» с биографическим кризисом (r=0,25 при p≤0,05)  

и кризисом вхождения во взрослость (r=0,22 при p≤0,05). 

Чем выше уровень «негативного прошлого», тем выше 

у студентов интенсивность кризисов, вызванных пере-

живанием непродуктивности жизненного пути (т. н. 

биографических кризисов), и кризисов вхождения во 

взрослость, и наоборот. Учитывая исходную «низкую» 

интенсивность кризисов, можно утверждать, что для 

данной группы студентов характерна и меньшая на-

правленность на «негативное прошлое». 

Таким образом, при кризисах любой интенсивности 

может отмечаться усиление кризисных переживаний при 

субъективной ориентации на «негативное прошлое». 

Повышение интенсивности кризисных переживаний 

способствует изменению отношения к прошлому с его 

отрицательной эмоциональной окраской. С кризисом 

вхождения во взрослость при «низкой» интенсивности 

кризисных переживаний связано «негативное прошлое», 

в отличие от группы студентов с «высокой» интенсивно-

стью кризисных переживаний, для которых характерна 

связь «позитивного прошлого» с вышеуказанным типом 

кризиса. Ориентация на «позитивное прошлое» не во 

всех случаях играет роль ресурса для совладания  

с имеющимися переживаниями. Иногда направленность 

на прошлое может тормозить дальнейшее развитие. Фик-

сация на прошлом зачастую способствует погружению  

в воспоминания о том, что раньше было плохо, или, на-

оборот, возникает чувство ностальгии и происходит уход 

от работы над реконструкцией образа «Я» в настоящем. 

Кризис должен проживаться своевременно, иначе лич-

ность на следующем кризисном этапе может решать не-

сколько задач: задачи предыдущего и текущего возрас-

тного этапа, что существенно будет влиять на эффектив-

ность проживания кризиса.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Независимо от причины кризиса переживания  

и особенности направленности и «модальности» транс-

спективы имеют выраженную специфику. В кризисе, 

вызванном любой причиной, одинаковым образом про-

является динамика переживаний: усиливается к апогею, 

потом снова уменьшается. Характерным признаком 

кризиса выступает разотождествленность образа «Я» 

(разрыв временной трансспективы). Направленность 

временной трансспективы (представления о себе в про-

шлом, настоящем и будущем) и модальность (положи-

тельное – отрицательное) одинаково проявляются вне 

зависимости от причин кризиса.  

 

 

 
 

 

Рис. 2. Структура взаимосвязей причин кризисов и временной трансспективы  

при «низкой» интенсивности переживаний (n=113). 

Условные обозначения: r – коэффициент корреляции Спирмена; p – уровень значимости различий;  

сплошная линия – прямые корреляции 

Негативное 
прошлое 

Биографический 
кризис 

Кризис вхождения  
во взрослость 

r=0,25  
p≤0,01 

r=0,22 
p≤0,05 
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2. При «высокой» интенсивности кризисных пере-

живаний студенты достоверно выше демонстрируют 

ориентацию на временные перспективы «негативное 

прошлое», «фаталистическое настоящее» и «гедонисти-

ческое настоящее». Респондентам с «низкой» интен-

сивностью кризисных переживаний характерна боль-

шая ориентация на «будущее».  

3. С «высокой» интенсивностью кризисных пережи-

ваний с временной перспективой «негативное про-

шлое» связан кризис, вызванный ощущением непро-

дуктивности жизненного пути (биографический кри-

зис). С ориентацией на «позитивное прошлое» взаимо-

связан кризис, вызванный переживаниями вхождения 

во взрослость, и обратную корреляцию демонстрирует 

кризис идентичности. При уменьшении положительной 

оценки прошлого увеличивается интенсивность кризи-

сов, и наоборот. 

4. При «низкой» интенсивности кризисных пережи-

ваний выявлена взаимосвязь трансспективы «негатив-

ное прошлое» с кризисом, вызванным ощущением не-

продуктивности жизненного пути (биографическим 

кризисом), и кризисом, вызванным переживаниями 

вхождения во взрослость. 
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Abstract: The orientation of the time transspective characterizes the attitude towards oneself in time and is associated 

with the experience of a crisis. The attitude towards time acts as one of the elements of the Self-concept of a personality. 

For young people, the acquisition of professional and personal identity of development in the process of living successive 

phases is the age-related tasks. The study shows that each phase of the identity crisis is characterized by a certain time ori-

entation. The authors tested the hypothesis of change in the intensity of experiences and the orientation of the time 

transspective at the beginning, the crisis apogee, and the phase of recovery from the crisis. For the pre-critical stage of  

the crisis of a personality, the low intensity of experiences is characteristic, and for the critical stage – high intensity. Due 

to different identity statuses and different intensity of experiences (high and low), a certain time orientation will be charac-

teristic in a crisis. 

The study involved 222 first-year students from Novosibirsk. The average age of the study participants was 18.3±1.1 years, 

including 56 boys and 166 girls. The results of the study show that students with a high intensity of crisis experiences are 

significantly more likely to focus on the negative past, fatalistic present, and hedonistic present. The respondents with low 

intensity of crisis experiences are more likely to focus on the future. It is worth noting that the focus on the future is not 

always a positive aspect when living through a crisis. Thus, orientation to the future may indicate the formation of a prede-

termined identity, that is, the acceptance of identity without going through all the stages of the crisis. As the crisis of ado-

lescence is a normative phenomenon, its untimely experiencing may lead to the situation when a person should solve tasks 

not implemented during the adolescence period at a later age. 
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Аннотация: Временная перспектива является одним из факторов, позволяющих обеспечивать психологическую 

устойчивость и стабильность для личности. Адекватность восприятия временной перспективы является важным 

аспектом, обеспечивающим успешность переживания кризиса. Для юношеского возраста актуально переживание 

кризиса, связанного с трансформацией идентичности. Наиболее часто проявления кризиса отражаются в эмоцио-

нальной сфере и поведении человека. В статье представлен анализ параметров временной перспективы в зависи-

мости от выраженности кризиса в данных сферах.  

В исследовании приняли участие 64 студента города Новосибирска, из них 27 человек (42,2 %) – учащиеся 5-го 

курса, 37 человек (57,8 %) – учащиеся 1-го курса; 11 (17,2 %) мужского и 53 (82,8 %) женского пола. Исследова-

лись студенты в возрасте от 18 до 25 лет. Полученные данные показывают, что признаки кризиса идентичности 

наиболее часто отмечаются у первокурсников по сравнению с пятикурсниками. При этом у студентов 1-го курса 

кризис идентичности выявляется преимущественно в эмоциональной и поведенческой сферах. Студенты 1-го кур-

са, имеющие признаки кризиса идентичности в эмоциональной и поведенческой сферах, характеризуются нега-

тивным отношением к прошлому и снижением показателей смысложизненных ориентаций. Испытуемым без кри-

зиса идентичности свойственна большая направленность в будущее и наличие смысложизненных ориентаций. 

Таким образом, для студентов-первокурсников характерна недостаточная сбалансированность временной перспек-

тивы и отсутствие четких смысложизненных ориентаций, т. е. понимания целей и задач, которые стоят перед ними 

в ближайшей перспективе. Авторы обращают внимание, что полученные данные указывают на необходимость 

проведения профилактических мероприятий в рамках работы центров психосоциального сопровождения обучаю-

щихся. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В возрасте 18–20 лет происходит становление лич-

ной идентичности и закладываются предпосылки для 

трансформации профессиональной идентичности [1]. 

Формирование идентичности зависит от ряда факторов 

и продолжается в течение всей жизни [2]. Так, под-

держка ближайшего окружения, в т. ч. хорошие отно-

шения со сверстниками, способствует повышению пси-

хологического благополучия и улучшению психоэмо-

ционального состояния [3]. Идентичность выступает 

фактором, способствующим психологической устойчи-

вости личности. Ряд исследований показывают, что ус-

тойчивость достигается за счет вовлечения многоуров-

невых динамических процессов во времени [4]. 

В ходе жизни человек сталкивается с рядом трудно-

стей, которые могут запускать процесс кризиса и при-

водить к пересмотру идентичности. В юношеском воз-

расте испытуемые характеризуются показателями неоп-

ределенной идентичности, и происходит ее переосмыс-

ление и дальнейшее становление [5]. При длительном 

течении кризиса личностной идентичности характерно 

снижение мотивации на восстановление привычного 

ролевого функционирования [6]. Установлено, что в юно-

шеском возрасте кризис идентичности имеет собствен-

ную динамику и тенденцию к снижению на рубеже 18–

19 лет. Для него характерно то, что на первый план вы-

ходит кризис в сферах «межличностных и профессио-

нальных отношений», а также высокое значение «факто-

ра стресса» [7; 8]. В кризисе идентичности личность ис-

пытывает отчуждение от самой себя, утрачивает внут-

реннюю целостность [8]. 

Временная перспектива представляет собой совокуп-

ность представлений о прошлом, настоящем и будущем, 

событий и объектов, наполняющих их, а также эмоцио-

нальное и ценностное отношение к ним и их представ-

ленность в субъективном семантическом пространстве 

индивида [10]. В целом кризис приводит к диффузному 

переживанию времени, временная перспектива теряет 

свою сбалансированность. Личность оказывается не-

способной ориентироваться в жизни, планировать бу-

дущее [11]. Несбалансированная временная перспекти-

ва приводит к невозможности эффективно функциони-

ровать в обществе [12]. Исследование связи показателей 

временной перспективы и кризиса идентичности пока-

зало наличие низких показателей прошлого, сопровож-

дающееся его негативной оценкой, а также фаталисти-

ческого или гедонистического отношения к настоящему 

и нечеткость представлений о будущем [13]. Эти дан-

ные подтверждены исследованиями, показавшими, что 

в кризисе отмечается направленность на негативное 

прошлое или фаталистическое настоящее [14]. При 

анализе временной характеристики идентичности сту-

дентов установлено, что большинство респондентов на 

всех курсах устремлены в будущее, они имеют цели  
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и планы на будущее, многие из которых связаны с вы-

бранной профессией, т. е. экзистенциальная и целевая 

функция идентичности у многих определяются задачей 

профессионального становления [15].  

Мы предположили, что имеются различия в пара-

метрах временной перспективы в зависимости от пре-

обладающих проявлений кризиса идентичности и воз-

раста испытуемых. 

Цель работы – изучение параметров временной пер-

спективы в зависимости от специфики проявлений кри-

зиса идентичности. 

 

ВЫБОРКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 64 студента города 

Новосибирска. Из них 37 человек (57,8 %) – учащиеся 

1-го курса (31 – женского, 6 – мужского пола) средний 

возраст – 18,1 года; 27 человек (42,2 %) – учащиеся 5-го 

курса (22 – женского, 5 – мужского пола), средний воз-

раст – 22,7 года.  

Методики исследования:  

1) Опросник для определения кризисной идентич-

ности Н.В. Дмитриевой, С.Б. Перевозкина, Ю.М. Пере-

возкиной, Н.А. Самойлик [16]; 

2) Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо в 

адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной 

(ZTPI) [17]; 

3) Семантический дифференциал времени [17]; 

4) Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонть-

ева [19]. 

Для статистической обработки результатов исследо-

вания были использованы описательная статистика, 

непараметрический критерий Манна – Уитни для срав-

нения несвязанных выборок, угловое преобразование 

Фишера для сравнения долей. 

Статистическая обработка проводилась с помощью 

программы Statistica 10.0 для персональных компьютеров.  

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

О Б С У Ж Д Е Н И Е  

В результате исследования было выявлено, что 

сформированная кризисная идентичность наблюдается 

всего лишь у 1 испытуемой, обучающейся на 1-м курсе, 

что составляет 1,6 % от общего числа. Выраженность 

интегративного показателя кризисной идентичности 

составляет 31±13,36 балла (шкала «Общий показатель 

кризисной идентичности» (ОКИ)), что соответствует 

низким значениям по шкале и указывает на наличие 

стойкой системы убеждений и жизненных ценностей, 

способность ставить перед собой цели, преодолевать 

трудности, возникающие на пути реализации постав-

ленных целей (таблица 1). Тем не менее исследование 

структуры кризисной идентичности у студентов пока-

зало, что высокие показатели кризисной идентичности 

выявляются в эмоциональной и поведенческой сферах 

на 1-м и 5-м курсах (таблица 1). 

Показатели кризисной идентичности по шкалам эмо-

ционального и поведенческого аспекта имеют 20 и 21 ис-

пытуемый соответственно, что составляет 31,25 %  

и 32,80 % от общего числа испытуемых. При этом доля 

высоких показателей кризиса в эмоциональной сфере  

у студентов 1-го курса (40,5 % – 15 испытуемых) выше, 

чем у студентов 5-го курса (18,5 % – 5 испытуемых). 

Наличие высоких показателей по шкале эмоционально-

го аспекта характеризует испытуемых рассматриваемой 

группы как лиц с высокой тревожностью, подавленным 

настроением, сильным эмоциональным напряжением  

и проблемами с расслаблением. На фоне этого могут 

отмечаться симптомы хронической усталости и нару-

шений сна, что может способствовать вторичной трево-

ге, переживанию негативного восприятия перспектив, 

формированию чувства беспомощности и собственной 

бесполезности. Возрастает риск формирования психо-

соматических симптомов.  

Установлено, что частота выраженных кризисных 

проявлений в поведении на 1-м курсе составляет 43,3 % 

(16 испытуемых), что выше, чем на 5-м – 18,5 % (5 че-

ловек). При этом проявляется неуверенность в себе, 

пассивность позиции и подчинение обстоятельствам, 

социальная изоляция, чувствительность к критике, уход 

от решения проблем через депрессивные состояния или 

алкоголизацию. Поведенческие паттерны личности, 

имеющей кризис в поведенческой сфере, отражают  

 

 

Таблица 1. Структура высоких показателей кризисной идентичности студентов 

 в зависимости от курса обучения (n=64) 

 

Шкала 

Количество испытуемых с высоким уровнем  

кризисной идентичности 

1-й курс (n=37) 5-й курс (n=27) 

Детско-родительские, семейные отношения 6 (22,2 %) 2 (7,4 %) 

Ценностно-смысловой аспект 2 (5,4 %) 0 

Эмоциональный аспект 15 (40,5 %) 5 (18,5 %) 

Поведенческий аспект 16 (43,2 %) 5 (18,5 %) 

Межличностные и профессиональные отношения 3 (8,1 %) 1 (3,7 %) 

Сексуальный аспект 0 0 

Стрессовый фактор 10 (27,02 %) 2 (7,4 %) 

Социальная желательность 0 0 

Общая кризисная идентичность 1 (2,7 %) 0 
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стремление к управлению своей жизнью без ее осмыс-

ления, события воспринимаются отдельно от влияния 

личности. Это вызывает чувство беспомощности и не-

определенности, склонность к импульсивным реакциям 

в ответ на критику и замечания. Полученные результа-

ты согласуются с другими данными, где показано, что 

поведенческие нарушения могут способствовать появ-

лению чувства вины, нарастанию переживания одино-

чества [20].  

Установлено, что доля высоких показателей кризис-

ной идентичности как в сфере эмоций, так и в сфере 

поведения одновременно значимо больше на 1-м курсе – 

32,4 % (12 испытуемых), чем на 5-м курсе – 7,4 %  

(2 испытуемых), φ*эмп=2,6 (р<0,01). Можно предполо-

жить, что полученные данные связаны с недостаточным 

принятием студентами нового статуса «студент» и тре-

бований, которые предполагает учебное заведение, 

группа. Согласно Э. Эриксону, этот период может соот-

ветствовать «психосоциальному мораторию» и утрате 

ощущения психологического благополучия. На 5-м кур-

се частота эмоциональных проявлений кризиса ниже, 

что может быть связано с лучшей адаптацией, форми-

рованием студенческой и профессиональной идентич-

ности. 

Исследование временной перспективы по методике 

Ф. Зимбардо среди всех студентов показало, что преобла-

дают показатели «Позитивного прошлого» (3,7±0,7 балла), 

что характеризует отношение к прошлому как к светло-

му времени, вызывающему приятные эмоции, теплые 

ассоциации. Высокие результаты получены по шкале 

«Будущего» (3,6±0,5 балла), что характеризуется стрем-

лением к планированию жизни, достижению долго-

срочных целей, и по шкале «Гедонистического настоя-

щего» (3,5±0,5 балла), что характеризуется склонно-

стью к немедленному удовлетворению желаний, низким 

контролем, непостоянством.  

Поскольку показатели кризисной идентичности ча-

ще встречались на 1-м курсе, то именно среди этой вы-

борки выполнен дополнительный анализ временной 

перспективы в зависимости от проявлений кризиса. 

Наиболее часто кризисная идентичность проявлялась  

в эмоциональной и поведенческой сферах, в ходе ана-

лиза выделены соответствующие подгруппы.  

Выявлены значимые отличия в параметрах времен-

ной перспективы и смысложизненных ориентаций 

(р<0,05) (таблица 2). Испытуемые с кризисом идентич-

ности характеризуются более низкими показателями по 

тесту смысложизненных ориентаций. Можно предпо-

ложить, что им свойственна убежденность в невозмож-

ности управлять собственной жизнью, снижение воз-

можности ставить будущие цели. Анализ результатов 

семантического дифференциала времени показывает, 

что при кризисе идентичности достоверно ниже показа-

тели по шкале «Прошлое». Можно предположить, что 

трудности прохождения нормативного кризиса развития 

и адаптации студентов связаны с наличием негативного 

опыта и переживаний в прошлом, недостатком перера-

ботки и принятия личного опыта. 

При проведении сравнительного анализа по шкале 

поведенческого аспекта установлен ряд значимых отли-

чий (таблица 3). Для испытуемых с кризисом идентич-

ности в поведенческом аспекте характерны более низ-

кие показатели по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций», что может характеризовать их как живу-

щих сегодняшним днем, испытывающих меньшую 

удовлетворенность от жизни, не верящих в свои силы, 

что в целом отражает переживания кризиса. 

При оценке результатов по семантическому диффе-

ренциалу времени также отмечено более негативное 

отношение к прошлому у испытуемых, имеющих кри-

зис идентичности в поведенческой сфере. Выявлены 

значимые различия в ориентации временной перспек-

тивы. У испытуемых с поведенческими проявлениями 

кризисной идентичности выше показатели по шкале 

«Негативное прошлое» и низкие баллы по шкале «По-

зитивное прошлое», т. е. прошлое воспринимается ими 

более пессимистично. Выявлены более низкие показа-

тели по шкале «Будущее», что свидетельствует о мень-

шей направленности в будущее, поведение менее обу-

словлено будущими целями, возможно, за счет фикса-

ции на негативных переживаниях прошлого. Можно 

отметить, что испытуемые с поведенческими проявле-

ниями кризисной идентичности воспринимают про-

шлое как негативное, наполненное травматическими 

переживаниями, а будущее – как неопределенное. Их 

временная перспектива направлена в прошлое, которое 

наполнено для них субъективно отрицательными пере-

живаниями.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что  

у студентов 1-го курса прохождение кризиса идентичности 

 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ восприятия временной перспективы в зависимости от наличия  

эмоциональных проявлений кризисной идентичности у студентов 1-го курса (n=37) 

 

Методика Шкала 

Группа с кризисной  

идентичностью (n=15), 

средние значения 

Группа без кризисной  

идентичности (n=22), 

средние значения 

p-level 

Опросник временной 

перспективы Ф. Зимбардо 
Негативное прошлое 3,7±0,8 3,0±0,7 0,012 

Тест смысложизненных 

ориентаций 

Цель 25,0±8,0 32,1±6,5 0,005 

Процесс 25,1±6,6 31,9±7,2 0,003 

Локус контроля – Я 16,9±4,4 21,9±3,4 0,001 

Локус контроля – Жизнь 26,7±6,8 32,3±6,1 0,02 

Сумма жизненных ориентаций 114,7±28,0 144,0±26,1 0,004 
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Таблица 3. Сравнительный анализ восприятия временной перспективы в зависимости от наличия  

поведенческих проявлений кризисной идентичности у студентов 1-го курса (n=37) 

 

Методика Шкала 

Группа с кризисной 

идентичностью (n=16), 

средние значения 

Группа без кризисной 

идентичности (n=21), 

средние значения 

p-level 

Семантический  

дифференциал времени 
Прошлое 1,3±3,3 3,8±2,3 0,03 

Опросник временной  

перспективы Ф. Зимбардо 

Негативное прошлое 3,6±0,7 3,0±0,7 0,04 

Будущее 3,3±0,5 3,7±0,4 0,03 

Позитивное прошлое 3,3±0,7 3,9±0,7 0,007 

Тест смысложизненных  

ориентаций 

Цель 23,9±7,6 33,3±5,3 0,0001 

Процесс 25,1±6,6 32,2±7,0 0,001 

Локус контроля – Я 16,9±4,0 22,1±3,5 0,0002 

Сумма жизненных ориентаций 112,8±26,6 146,7±24,3 0,0004 

 

 

сопровождается недостаточной сбалансированностью 

восприятия временной перспективы, недостаточным ос-

мыслением и осознанием жизненных задач, стоящих пе-

ред ними. Все это указывает на необходимость проводить 

адаптационные мероприятия при поступлении в вуз. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Установлено, что признаки кризиса идентичности 

более выражены у студентов 1-го курса (в сравнении  

с 5-м курсом) и наиболее часто они проявляются в эмо-

ционально-поведенческой сфере. 

2. Для студентов 1-го курса исследуемой группы  

с эмоциональными проявлениями кризиса идентично-

сти характерны более негативное отношение к прошло-

му, переживание неспособности управлять своей жиз-

нью, недостаточное понимание смысла жизни и планов 

на будущее. 

3. Для студентов 1-го курса исследуемой группы, 

имеющих проявления кризиса идентичности в поведен-

ческой сфере, характерны недостаток уверенности при 

достижении цели, тревога по поводу будущего, их вре-

менная перспектива направлена в прошлое, которое 

наполнено для них субъективно отрицательными пере-

живаниями.  

4. Испытуемые, не имеющие кризисной идентично-

сти, являются более упорными, настойчивыми в реали-

зации своих желаний. Они способны планировать свою 

жизнь, наслаждаться настоящим. Их временная пер-

спектива направлена в будущее, долгосрочные цели 

определяют их поведение в настоящем. В целом они 

более оптимистичны, трудолюбивы, их жизнь субъек-

тивно наполнена смыслом. 
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Abstract: Time perspective is one of the factors that allow ensuring psychological resilience and stability for an indi-

vidual. The adequacy of perception of time perspective is the key aspect to experience a crisis. For adolescence, it is rele-

vant to experience a crisis related to identity transformation. Most frequently, the emotional sphere and behavior of a per-

son reflect the crisis manifestations. The paper presents the analysis of the parameters of time perspective depending on 

the crisis intensity in these areas. 

The study involved 64 students from Novosibirsk. Of these, 27 (42.2 %) are the fifth-year students, 37 (57.8 %) are  

the first-year students; 11 (17.2 %) are males and 53 (82.8 %) are females. Students aged 18 to 25 participated in the study. 

The obtained data show that typically, the first-year students manifest the attributes of identity crisis as compared to  

the fifth-year students. Herewith, the first-year students manifest the identity crisis in the emotional and behavioral 

spheres. First-year students who have the attributes of an identity crisis in the emotional and behavioral spheres are charac-

terized by the negative attitude towards the past and the decrease in the markers of life-purpose orientations. Greater focus 

on the future and the existence of life-purpose orientations are typical of the examinees that do not have crisis identity. 

Therefore, the first-year students are characterized by the under-balance of time perspective and the lack of distinct life-

purpose orientations, i.e. the understanding of the goals and objectives, which are set before them in the immediate future. 

The authors draw attention that the obtained data indicate the necessity to carry out the preventive measures through  

the work of centers of psychosocial assistance to the students. 
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Ключевые слова: самоэффективность; жизненная позиция; гармония; осознанность (рефлексивность); актив-

ность; жизненный путь; самоопределение. 

Аннотация: В статье представлен анализ результатов экспериментального исследования взаимосвязи показате-

лей самоэффективности и параметров жизненной позиции личности, проведенного среди обучающихся ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» г. Оренбурга. Психодиагностический комплекс составили стандартизированные методики: «Шкала само-

эффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусалем; адаптация В. Ромека), «Опросник жизненной позиции личности 

(ЖПЛ)» (Д.А. Леонтьев, А.Е. Шильманская). В ходе экспериментального исследования оценивался уровень само-

эффективности молодежи, а также отношение к собственной жизни через выраженность параметров гармонии, 

осознанности (рефлексивности) и активности. Проверка взаимосвязи между заявленными параметрами на основе 

коэффициента контингенции Пирсона выявила наличие связи между самоэффективностью и гармонией, а также 

между самоэффективностью и осознанностью (p≤0,01), в то время как связь с активностью статистически не под-

твердилась. Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона – Чупрова позволил установить наличие сильной 

связи между обозначенными параметрами. Анализ результатов исследования показал, что субъективная оценка 

собственной эффективности – это психологическая предпосылка, позволяющая определить пространство и мас-

штабы жизненного самоопределения личности, спроектировать жизненные перспективы и ориентиры преобразо-

ваний. Снижение показателей субъективной оценки своего потенциала и ресурсов у испытуемых выступает в ка-

честве ограничивающей когнитивной установки, блокирующей возможность выбора аутеничного и значимого для 

личности направления развития и реализации жизненных планов. Данные условия закладывают контур для по-

строения упрощенного, стереотипизированного субъективного образа будущего, лишенного ресурса для эффек-

тивного преодоления ежедневных вызовов современности. Своеобразным психологическим результатом этого яв-

ляется ощущение субъективного неблагополучия, дисгармония между личностью и окружающей реальностью.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Условия жизни современного общества ставят перед 

личностью новые задачи, от эффективного решения 

которых зависит не только ее социальное положение, но 

и ощущение психологического и физического благопо-

лучия. Научный контекст рассматриваемого вопроса все 

чаще актуализирует проблему самоэффективности лич-

ности и ее влияния на выстраивание траектории жиз-

ненного пути. Особую значимость указанное приобре-

тает в период юношества, когда принимается решение о 

выборе дальнейшей траектории самореализации, разви-

тия и жизни. Транслируемые в настоящее время куль-

турные и социальные стандарты и варианты жизни за-

частую обостряют у молодежи острое переживание 

дефицита внешних и внутренних ресурсов, ощущение 

невозможности и бессмысленности планирования соб-

ственной жизни в условиях неопределенности. В связи 

с этим возникает необходимость в разработке основ 

психолого-педагогического сопровождения молодежи, 

ориентированного на формирование жизненных пер-

спектив – субъектной жизненной позиции, эффективно-

го социального функционирования, конструктивной и 

аутентичной самореализации.  

Научное обоснование феномена самоэффективности 

связано с именем А. Бандуры, который рассматривал ее 

как веру индивида в способность справиться с деятель-

ностью, ведущей к достижению желаемого результата, 

успеха [1; 2]. Являясь центральной и достаточно ста-

бильной характеристикой личности, самоэффектив-

ность включает представление о своих способностях, 

возможностях, самооценку компетенций, знаний, навы-

ков, приемов достижения цели, в совокупности детер-

минирующих поведение человека, определяющих мо-

тивацию, жизненные принципы, эмоциональность, 

результаты деятельности и личностное благополучие 

[3; 4]. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований 

в данной области фиксирует различия контекста рас-

сматриваемого феномена, его трактовок, характерных 

проявлений, детерминирующих условий и факторов, 

что определило сложность, многоаспектность, дина-

мичность самоэффективности и возможность ее вклю-

чения в психологические структуры как когнитивного 

аспекта организации деятельности личности. В контек-

сте учебной деятельности самоэффективность рассмот-

рена с разных позиций: как фактор успешности приоб-

ретения знаний и навыков учениками, а также как пре-

диктор поведения и деятельности учителя. Установле-

но, что вера в собственную эффективность лежит в ос-

нове регуляции обучения учениками [5], она опосредует 

их учебную мотивацию, в том числе через взаимодей-

ствие с окружающими, идентификацию с близким [6].  

Представление о компетентности и способностях 

оказывает влияние на формирование профессиональ-

ного самосознания, показатели профессиональной 

успешности и результаты деятельности специалистов 

разного профиля [7–9]. В рамках проблем родительст-

ва и супружества самоэффективность определяет по-

тенциал и уровень настойчивости личности в преодо-

лении трудностей, возникающих в данной жизненной 

сфере. Достаточно высокий уровень самоэффективно-

сти при этом выступает в роли своеобразной защиты 

от давления социума [10–12]. Сложность и неопреде-

ленность современной действительности актуализиро-

вала необходимость исследования самоэффективности 

личности как ресурса совладания со стрессом, социально-
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психологической адаптации и интеграции на разных 

возрастных этапах [13–15].  

Генезис изучаемого феномена показывает, что само-

эффективность – это результат сложного процесса само-

убеждения, который осуществляется на основе когнитив-

ной обработки, оценки и интеграции данных об эффек-

тивности личности в различных видах деятельности  

и ситуациях. Поэтому формирование представлений  

о своем потенциале зависит от реально сложившейся си-

туации, прошлого опыта успешного решения проблемных 

задач, косвенного опыта (т. е. опыта других людей), вер-

бальных убеждений (поддержка, одобрение окружаю-

щих), самовнушения, эмоциональных реакций и пережи-

ваний индивида [16–18]. Выработанная система пред-

ставлений и оценки собственных ресурсов, компетентно-

сти, потенциала участвует в выстраивании сценария 

дальнейшего развития событий, тем самым влияя на вы-

бор решений при прогнозировании дальнейшей жизни. 

Иными словами, самоэффективность – осознавае-

мый когнитивный механизм, регулирующий выбор це-

ли, степень активности и настойчивости при ее дости-

жении. Именно субъективная оценка своей эффектив-

ности определяет возможность решения масштабных  

и сложных жизненных задач, достижения желаемых 

результатов, что в проблематике выстраивания жизнен-

ного пути личности означает возможность активного  

и самостоятельного выстраивания своей жизненной 

линии, выбора субъектной позиции, конструктивного 

преодоления трудных жизненных ситуаций. Противо-

положный модус рассматриваемого вопроса коррелиру-

ет с зависимостью от обстоятельств, убежденностью  

в невозможности достижения целей и реализации наме-

ченных планов, стагнирующими адаптивными страте-

гиями взаимодействия с окружающей реальностью. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи между 

показателями самоэффективности и параметрами жиз-

ненной позиции молодежи. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для проверки взаимосвязи между показателями са-

моэффективности и параметрами жизненной позиции 

личности в 2020 году было проведено эксперименталь-

ное исследование среди обучающихся 3-го курса ФГБОУ 

ВО «ОГПУ» г. Оренбурга, N=112 (10 юношей, 102 де-

вушки), возраст испытуемых –19лет – 21 год. В ходе 

эксперимента использовались методики: «Шкала само-

эффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусалем; адаптация 

В. Ромека [19]), отражающая субъективную оценку 

личностной эффективности; «Опросник жизненной 

позиции личности (ЖПЛ)» (Д.А. Леонтьев, А.Е. Шиль-

манская [20]), дающий возможность проанализировать 

отношение к собственной жизни через параметры гар-

монии, осознанности (рефлексивности) и активности. 

Проверка достоверности связи между показателями 

осуществлялась на основе коэффициента контингенции 

Пирсона (Kk), сила связи оценивалась на основе коэф-

фициента взаимной сопряженности Пирсона (C) и Чу-

прова (T). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Первоначально показатели самоэффективности и жиз-

ненной позиции студентов были проанализированы на 

предмет наличия связи с объективными параметрами их 

социального функционирования: профессиональной 

занятостью, семейным положением, спецификой усло-

вий проживания (проживание совместно с родителями / 

самостоятельно). Полученные данные не выявили зна-

чимых связей между исследуемыми психологическими 

феноменами и социальными параметрами, что подчер-

кивает субъективный характер детерминации самоэф-

фективности и жизненной позиции личности. 

Обратимся к анализу результатов, полученных на 

основе методики «Шкала самоэффективности». Только 

5 % испытуемых высоко оценивают свою личную эф-

фективность, что сопряжено со значительными показа-

телями и достижениями в различных сферах жизни, 

эффективной социальной интеграцией, стремлением 

браться за решение сложных задач, постановкой и упор-

ным достижением значимых целей, оптимистическим 

взглядом на жизнь. Когнитивные, эмоциональные и по-

веденческие составляющие функционирования лично-

сти образуют потенциал эффективного решения повсе-

дневных задач, а также преодоления трудных жизнен-

ных ситуаций без негативных последствий для психо-

физического здоровья. Низкие показатели самоэффек-

тивности выявлены у 29 % респондентов, что коррели-

рует с комплексом дисфункций и деформаций на уровне 

когниций, эмоций и действий. Ощущение хронического 

беспокойства, беспомощности, неполноценности и не-

состоятельности, трудности принятия решений, зани-

женная самооценка, пессимистическая оценка собст-

венных достижений обусловливают негативные соци-

альные последствия, а также нарушения психического  

и соматического здоровья, снижают субъективное бла-

гополучие личности. В исследуемой выборке преобла-

дает средний уровень самоэффективности (66 %), что 

указывает на наличие ограничений и барьеров в плане 

постановки и реализации намеченных планов. 

«Опросник жизненной позиции личности (ЖПЛ)» 

позволяет выявить отношение личности к собственной 

жизни. Субъектное отношение к собственной жизни  

и развитию раскрывается через совокупность трех па-

раметров: осознанности (рефлексивности) – осознания 

несовпадения своего Я и того жизненного процесса, 

который объективно разворачивается, наличия возмож-

ных альтернатив; гармонии – согласованности или раз-

лада между восприятием себя и собственной жизни; 

активности – способности личности управлять своей 

жизнью, проектировать и реализовывать задуманные 

планы.  

В исследуемой выборке было обнаружено резкое 

преобладание низких показателей по параметру гармо-

нии с жизнью (73 %). Это показатель психологического 

благополучия личности, а в рамках нашего эксперимен-

та – отражение рассогласованности, неаутентичности, 

неадекватности жизни человека самому себе. Средние 

показатели выявлены у 18 % испытуемых, высокие – 

только в 9 % случаев. В целом данные по эмоциональ-

но-оценочному компоненту жизненной позиции моло-

дежи – тревожный индикатор, сигнализирующий о не-

адекватности, разладе между восприятием себя и соб-

ственной жизни. Подобное самоощущение свидетель-

ствует о проблемах становления жизненного простран-

ства испытуемых, детерминирует трудности и ограни-

чения самореализации в будущем. 
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Таблица 1. Показатели взаимосвязи между самоэффективностью и параметрами жизненной позиции 

  

Коэффициент Уровень значимости Гармония Осознанность / рефлексивность Активность 

Коэффициент контингенции  

Пирсона (Kk) 
p≤0,01 25,505 19,079 9,24 

Коэффициент взаимной  

сопряженности Пирсона (C) 
p≤0,01 0,431 0,382 0,244 

Коэффициент взаимной  

сопряженности Чупрова (T) 
p≤0,01 0,337 0,292 0,178 

 

 

Данные по выраженности когнитивного компонента 

жизненной позиции личности (осознанности / рефлек-

сивности) приобретают следующее очертание: высокий 

уровень – 57 %, средний – 34 %, низкий – 9 %. Чем ни-

же значения по данной шкале, тем в меньшей степени 

личность осознает свою жизнь, деятельность, сущест-

вующие альтернативы и варианты, возможность изме-

нить себя и окружающую действительность в соответ-

ствии со своими целями. Личность испытывает трудно-

сти в выделении себя из жизненного потока, отмечается 

малоосознанное существование и бездумное отношение 

к собственной жизни. Поведенческий компонент (ак-

тивность) получил более высокую оценку по сравне-

нию с параметром гармонии: 61 % респондентов пока-

зали высокий уровень, 30 % – средний и 9 % – низкий. 

Высокие показатели по данной шкале отражают воз-

можность управления своей жизнью, реализации и пре-

образования траектории жизненного пути (позиция 

субъекта), в то время как низкие показатели согласуют-

ся с проблемами авторского отношения к проектирова-

нию жизненной линии и трудностями произвольного 

влияния на происходящие события. 

Обобщение параметров жизненной позиции испы-

туемых позволяет зафиксировать дисбаланс: резкое 

снижение показателей эмоционального компонента при 

относительно высоких значениях когнитивного и пове-

денческого компонентов. Иными словами, активная, 

деятельная позиция респондентов исследуемой выбор-

ки, осознание происходящих жизненных событий не 

является источником гармонии, субъективного удовле-

творения, благополучия. 

Проверка взаимосвязи между заявленными пара-

метрами на основе коэффициента контингенции Пир-

сона выявила наличие связи между параметрами само-

эффективности и гармонии, а также связь между само-

эффективностью и осознанностью (p≤0,01), в то время 

как связь с активностью статически не подтвердилась. 

Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона – Чу-

прова позволил установить существование сильной 

связи между показателями самоэффективности, гармо-

нии и осознанности (таблица 1). 

Таким образом, проведенное экспериментальное ис-

следование позволило установить связь между самоэф-

фективностью и параметрами жизненной позиции (гармо-

нией и осознанностью/рефлексивностью) испытуемых: 

субъективное ощущение собственной эффективности 

влияет на проектирование жизненных планов и ког-

нитивную оценку возможностей их реализации в дейст-

вительности. Уровень самоэффективности – это психо-

логическая предпосылка, позволяющая оценить про-

странство и масштабы жизненного самоопределения 

личности, определить жизненные перспективы и ори-

ентиры преобразований. Снижение показателей субъек-

тивной оценки своего потенциала у респондентов вы-

ступает в качестве ограничивающей когнитивной уста-

новки, блокирующей возможность выбора аутеничного 

и значимого для личности направления развития и реа-

лизации жизненных планов. Данные условия заклады-

вают контур для построения упрощенного, стереотипи-

зированного субъективного образа будущего, лишенно-

го ресурса для эффективного преодоления ежедневных 

вызовов современности, личностного самоизменения  

и роста. Своеобразным психологическим результатом 

этого является ощущение субъективного неблагополу-

чия, дискомфорт, дисгармония между личностью и ок-

ружающей реальностью. Указанное в дальнейшем спо-

собствует нарастанию деструктивных социальных и лич-

ностных тенденций, в том числе еще большей редуци-

рованности показателей самоэффективности.  

Полученные эмпирические данные подчеркивают 

необходимость психолого-педагогического сопровож-

дения и поддержки молодежи в вопросах управления 

своей жизнью и ее прогнозирования. Проведение меро-

приятий, нацеленных на повышение уровня самоэф-

фективности и взаимосвязанных с ней психологических 

конструктов, является важным направлением работы  

с молодежью, поскольку закладывает базис для выбора 

личностью вектора и траектории развития и жизнеосу-

ществления.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Выявлена взаимосвязь между показателями само-

эффективности и параметрами жизненной позиции мо-

лодежи: снижение уровня самоэффективности опреде-

ляет снижение показателей гармонии и осознанности  

в отношении к собственной жизни. 

Установлено, что субъективное ощущение собст-

венной эффективности респондентами влияет на проек-

тирование жизненных планов и когнитивную оценку 

возможностей их реализации в действительности, за-

кладывая контур образа будущего. 
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Abstract: The paper presents the analysis of the results of an experimental study of the correlation between self-

efficacy indicators and parameters of an individual life position conducted among the students of Orenburg State Pedagog-

ical University. The psychodiagnostic complex was composed based on the following standardized methods: “Self-

efficacy scale” (R. Schwarzer, M. Jerusalem, adaptation of V. Romek), “Questionnaire of an individual’s position in life 

(IPL)” (D.A. Leontiev, A.E. Shilmanskaya). In the course of the experimental study, the level of youth’s self-efficacy was 

assessed, as well as the attitude to their own life through the severity of the parameters of harmony, consciousness (aware-

ness), and activity. Checking the correlation between the stated parameters based on the Pearson contingent coefficient 

revealed a relation between the parameters of self-efficacy and harmony, as well as between self-efficacy and conscious-

ness (p≤0.01), while the relation with activity was not statically confirmed. The Pearson-Chuprov coefficient of contin-

gency made it possible to establish the presence of a strong connection between the indicated parameters. The analysis of 

the results of the study revealed the following: a subjective assessment of personal effectiveness is a psychological prereq-

uisite allowing determining the space and scale of life self-determination of an individual; it is an important prerequisite 

for choosing a reference point for life prospects and transformations. Reducing the indicators of a subjective assessment of 

the young people's potential and resources acts as a limiting cognitive attitude that blocks the possibility of choosing an 

authentic and significant direction for a person to develop and implement their life plans. These conditions lay  

the groundwork for building a simplified, stereotyped subjective image of the future, devoid of resources to effectively 

overcome the daily challenges of modern times. A peculiar psychological result of this is a sense of subjective distress, 

disharmony between the individual and the surrounding environment. 
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