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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТЕКСТА В ОНЛАЙН-КУРСЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В период глобализации и развития коммерческих связей с деловыми представителями зарубежных стран владение английским языком делового обще-
ния становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности многих сотрудников. Изучение языка делового общения предоставляет взрослым 
людям возможность быть в курсе последних исследований и технологий, участвовать в профессиональных дискуссиях, обмениваться опытом с коллегами 
из разных стран и успешно работать с аутентичными источниками информации на иностранном языке. Важным источником аутентичного контента для 
взрослых является деловая пресса. В статье рассматривается лингвистический и дидактический потенциалы медиатекста в обучении деловому английско-
му языку. Для подтверждения актуальности выбранного учебного материала проводится анкетирование взрослых людей с целью выяснить их заинтересо-
ванности в работе с медиатекстами. Особое внимание уделено дистанционному формату, который является оптимальным при получении дополнительного 
образования в целом и работы со статьями СМИ в частности, поскольку онлайн-пространство позволяет моделировать современную профессиональную 
среду, в которой обучающемуся и предстоит использовать английский язык. Авторы предлагают платформу Padlet для организации обучения деловому 
английскому языку. Она предоставляет преподавателю и обучающимся возможность использования интерактивной доски, на которой можно делиться тек-
стами, изображениями и видеофайлами, а также обмениваться своими записями и комментариями, что помогает развивать не только рецептивные умения, 
но и продуктивные, медиативные и интерактивные.

Ключевые слова: медиатекст, обучение взрослых, аутентичность, онлайн-обучение, английский язык делового общения, Padlet

В период глобализации и активного развития коммерческих связей с де-
ловыми представителями зарубежных стран усиливается потребность изучать 
английский язык. Знаний общего английского (General English) недостаточно, 
поэтому необходимой составляющей профессиональной деятельности многих 
сотрудников становится владение английским языком для решения профессио-
нальных задач. Изучение делового английского позволяет взрослым людям быть 
в курсе последних исследований и технологий, а также участвовать в профес-
сиональных дискуссиях и обмене опытом с коллегами из разных стран. Когда 
деловые процессы все больше приобретают международный характер, у взрос-
лых возникает потребность работать с информацией из аутентичных источников 
на английском языке, что становится неотъемлемой частью ведения успешного 
бизнеса. Владение языком делового общения, который определяется как «ин-
тегративное звено» для представителей разных профессиональных групп [1], 
помогает быть в курсе последних тенденций в отрасли, анализировать данные и 
принимать обоснованные решения.

Важным компонентом определения английского языка делового общения 
является его практическая направленность на решение определенных комму-

никативных задач. Данная идея прослеживается в определении Т.Б. Назаровой, 
которая понимает «английский язык делового общения» как «взаимообусловлен-
ное единство различающихся по функциональной направленности разновидно-
стей устной и письменной речи, используемых в деловых целях: техника ведения 
беседы (Socializing), общение по телефону в деловых целях (Telephoning), де-
ловая переписка (Business correspondence), деловая документация и контракты 
(Business documents and contracts), деловая встреча (Business meetings), презен-
тация (Presentations), техника ведения переговоров (Negotiating) и язык средств 
массовой информации, ориентированных на деловой мир (The business media)» 
[2, c. 8].

Обратимся к последней составляющей, упомянутой в определении. Дей-
ствительно, в мировых средствах массовой информации англоязычная деловая 
пресса занимает ведущее положение в настоящее время и существенно воздей-
ствует на общество, политику и международный бизнес. Взрослые люди, занима-
ющиеся профессиональной деятельностью и вовлеченные в бизнес и экономи-
ческую активность, мотивированы изучать информацию по своей специальности 
в медиатекстах.
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Исследователи в сфере теории и методики обучения иностранным языкам 
указывают на дидактический потенциал медиатекстов, которые позволяют со-
здать условия аутентичной среды при обучении английскому языку. В современ-
ном мире деловые коммуникации с иностранными клиентами и коллегами проис-
ходят в онлайн-среде, поэтому использование медиатекстов в курсе английского 
языка делового общения поможет взрослым обучающимся ознакомиться с осо-
бенностями коммуникативных задач профессиональной направленности в ан-
глоязычной культуре, что и определяет актуальность данного исследования.

Цель исследования – научно обосновать методические преимущества ис-
пользования медиатекстов в онлайн-курсе английского языка делового общения. 
Достижение этой цели предполагает решение ряда конкретных задач:

1. Проанализировать особенности медиатекста как учебного материала в 
курсе английского языка делового общения.

2. Описать результаты анкетирования взрослых людей с целью выяснить 
их заинтересованность в работе с медиатекстами и сложности, с которыми они 
могут столкнуться при этом.

3. Изучить методический аспект организации работы с медиатекстом в он-
лайн-среде.

Во многих современных работах по методике обучения иностранному язы-
ку обсуждается значимость и своевременность использования медиатекстов на 
языковых курсах. Научная новизна нашего исследования заключается в рассмо-
трении медиатекста в рамках обучения английскому языку делового общения с 
помощью наиболее актуальных онлайн-инструментов.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе 
уточнены особенности интеграции аутентичных материалов в онлайн-языковой 
курс для взрослых обучающихся. Практическая значимость исследования состо-
ит в том, что результаты исследования могут использоваться как методические 
рекомендации для разработки программ и учебно-методических комплексов для 
взрослых обучающихся.

Термин «медиатекст» возник в 90-х годах ХХ века в зарубежной научной 
литературе. Такие специалисты, как А. Белл, Т. ван Дейк, М. Монтгомери, изуча-
ли особенности медиатекстов в своих работах. Зарубежный термин также был 
внедрен в отечественную лингвистику и рассматривался вместе с проблемой из-
учения публицистического стиля. Появились труды Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьева, 
Я.Н. Засурского, Г.Я. Солганика и др. Т.Г. Добросклонская ввела термин «медиа-
лингвистика», тем самым объединив исследования по этой проблеме в единую 
дисциплину [3].

Так, зарубежный термин «медиатекст» идет отдельно от отечественного 
понятия публицистического стиля, но неразрывно с ним связан. Г.Я. Солганик 
называет язык СМИ межстилевым образованием, включающим в себя «полити-
ку, идеологию, науку, искусство, литературу, вкусы, чувства, воззрения народа»  
[4, с. 8]. Н.А. Кузьмина определяет медиатекст как «динамическую сложную еди-
ницу высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое общение в 
сфере массовых коммуникаций» [5, с. 6].

Выбор медиатекста как учебного материала в курсе английского языка де-
лового общения обусловливается его лингвистическими и дидактическими осо-
бенностями, однако именно аутентичность делает его оптимальным учебным 
материалом для взрослых обучающихся. По мнению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, 
аутентичный текст – это «устный и письменный текст, являющийся реальным 
продуктом речевой деятельности носителей языка и неадаптированный для 
нужд учащихся с учетом их уровня владения языком» [6, с. 25–26].

Ученые выделяют лингвистические и нелингвистические преимущества ау-
тентичных материалов [7]. Что касается лингвистических преимуществ, то аутен-
тичный текст – это образец того, как языковые единицы употребляются в речи, 
что помогает предотвратить недостаточное понимание учащимися особенностей 
функционирования лексических и грамматических единиц. К нелингвистическим 
преимуществам аутентичных текстов относятся знакомство с различными знани-
ями о мире с помощью языка (междисциплинарный подход), с культурой и обра-
зом жизни населения стран изучаемого языка и повышение мотивации обучаю-
щихся [8]. Текст действительно способствует не только изучению иностранного 
языка, но и знакомству с иноязычной культурой. С.Г. Тер-Минасова отмечает, что 
культурный барьер намного опаснее и неприятнее языкового, он «как бы сделан 
из абсолютно прозрачного стекла и неощутим до тех пор, пока не разобьешь 
себе лоб об эту невидимую преграду» [9]. В тексте, особенно аутентичном, 
представлены различные реалии страны изучаемого языка. Л.Д. Червякова и 
Е.Э. Сапожникова указывают на то, что английский язык делового общения из-
учается также в рамках межкультурной коммуникации, которая исследует осо-
бенности передачи национальной социокультурной информации: «стереотипов 
поведения, индивидуальных и общественных особенностей ведения бизнеса, 
национального этикета, национальных речевых характеристик, общественной и 
индивидуальной психологии, языка жестов и манеры одеваться, общего уровня 
образованности» [10, с. 25].

Для того чтобы подтвердить актуальность выбранного учебного материала, 
а именно – заинтересованность взрослых людей в работе с аутентичными мате-
риалами, было проведено анкетирование в марте – апреле 2023 года с помощью 
платформы Google Формы среди 123 респондентов. Отбор респондентов осу-
ществлялся случайным образом среди людей, достигших 18-летия и имеющих 
профессиональный опыт. Возраст опрошенных варьируется от 19 до 59 лет. Ан-

кетирование прошли 153 респондента, но 30 человек не подошли по критери-
ям. Целью исследования было выяснить следующее: имеют ли взрослые люди 
необходимость обращаться к англоязычным медиатекстам в профессиональной 
деятельности, а также какие сложности испытывают респонденты при работе с 
медиатекстами.

Проведенное анкетирование показало, что большая часть опрошенных об-
ращается к англоязычным медиатекстам: 29,3% (36 респондентов) обращаются 
к ним по работе и в свободное время; 21,1% (26 респондентов) – только в сво-
бодное время; 12,2% (15 респондентов) – только по работе. 37,4% респондентов 
(46 человек) не обращаются к англоязычным СМИ. 62,3% респондентов (48 че-
ловек), которые обращаются к медиатекстам по работе или в свободное время, 
испытывают сложности при работе с англоязычными СМИ профессиональной 
направленности. Чаще всего упоминаются следующие трудности: незнакомые 
профессиональные/экономические/бизнес-термины (70,4% (38 респондентов)), 
неразборчивая речь говорящего (для аудио- и видеоматериалов) (64,8% (35 ре-
спондентов)), незнакомые идиомы (44,4% (24 респондента)), незнакомые эконо-
мические, культурные и социальные реалии (35,2% (19 респондентов)). 37,7% 
опрошенных отметили, что работа с медиатекстами не вызывает у них трудно-
стей. Несмотря на то, что 37,4% всех опрошенных (46 человек) не обращаются 
к англоязычным СМИ, 76,1% от их числа хотели бы начать работать с англоя-
зычными источниками. 23,9% (11 человек), в свою очередь, не заинтересованы 
в этом.

Таким образом, мы подтвердили актуальность выбранного учебного мате-
риала и выяснили, что при работе с англоязычными источниками взрослые люди 
испытывают трудности, которые можно решить при оптимальной организации 
языковых занятий с использованием аутентичных материалов.

Организация курса в онлайн-среде, в свою очередь, обусловлена тем, 
что благодаря дистанционному формату взрослые могут обучаться в комфорт-
ных для них условиях. В 2021–2022 годах 18 миллионов респондентов получи-
ли дополнительное образование в России именно в онлайн-формате (против  
12 миллионов в офлайн): 70% из них с профессиональными целями, 51,4% – для 
изучения иностранного языка [11].

Более того, в современном мире человек чаще всего получает информа-
цию из онлайн-источников. Технологизация в масс-медиа способствует форми-
рованию новых способов передачи информации. Это подтверждает, например, 
исследование Globalwebindex, проведенное в 2019 году среди респондентов 41 
страны (в отдельных случаях – регионов). Результаты показали, что если тради-
ционное телевидение и радио по-прежнему опережают дистанционные форматы 
на подавляющем большинстве рынков, то с прессой ситуация несколько иная: 
онлайн-СМИ стали популярнее печатных изданий почти на всех рынках (в том 
числе в России) [12].

Необходимо также указать и на такой феномен медиа, как мультимодаль-
ность, выражающуюся в сочетании вербальных и невербальных компонентов, 
тесно взаимосвязанных в содержательном и в структурном планах. Понятие 
«мультимодальный текст» возникло от уже существующего понятия «модаль-
ность», которое было описано учёным-лингвистом А.А. Кибриком: «Модаль-
ность – это тип внешнего стимула, воспринимаемого одним из чувств человека, 
в первую очередь зрением и слухом» [13, с. 135]. Г. Кресс полагает, что мульти-
модальность текста заключается в синтезе элементов различных семиотических 
систем [14]. На веб-сайтах современных СМИ люди могут работать с нескольки-
ми модальностям в одной публицистической статье: текст, изображение (в том 
числе gif-изображения), видео- и аудиозапись, интерактивные элементы (опро-
сы, игры, реакции).

Технологизация в масс-медиа требует от взрослых людей адаптировать 
свои умения и навыки для работы с новыми форматами. Дистанционный фор-
мат обучения, таким образом, будет имитировать профессиональную среду, в 
которой представители различных специальностей получают информацию на 
иностранном языке из онлайн-изданий, находящихся в открытом доступе в сети 
Интернет.

На наш взгляд, работа с профессионально ориентированным текстом 
может быть организована двумя способами. В первом случае преподаватели 
предлагают обучающимся перейти непосредственно на веб-сайт СМИ. Муль-
тимодальный текст является основной единицей коммуникации в современном 
мире и имеет дидактический потенциал. Преподаватель может использовать не-
вербальные компоненты веб-сайта на предтекстовом этапе, например, обсудить 
с обучающимися иллюстративный материал, чтобы предположить содержание 
медиатекста. Примечательно, что работа с такими вербальными компонентами 
статьи, как заголовок, выделенные цитаты, информация об авторе, способствует 
мотивации взрослых людей перед чтением текста.

Такой способ организации работы с аутентичным текстом, однако, может 
вызвать сложности как у обучающихся, так и у преподавателя. Чтение затруд-
няется по причине множества отвлекающих элементов, представленных на 
веб-сайтах, что, на наш взгляд, полезно для обучающихся, так как это имитирует 
трудности, с которыми взрослые могут столкнуться в профессиональной среде. 
Следует также отметить, что отбор текстов и разработка упражнений на их осно-
ве может осложняться большим объемом медиатекстов. В таком случае работа с 
текстом на сайте СМИ может быть организована с целью ознакомительного или 
критического чтения.
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Второй способ организации профессионально ориентированного чте-
ния – это привлечение дополнительных цифровых технологий, одними из 
которых являются виртуальные доски, такие как Padlet, MIRO, GetLocus, 
Pruffme, Linoit, sBoard. Так, веб-инструмент Padlet был использован нами в 
процессе разработки онлайн-курса английского языка делового общения для 
взрослых обучающихся в рамках данного исследования. Он обладает сле-
дующими преимуществами: визуализация текстовой информации за счет 
различных форматов вложений: фотографии, видео- и аудиозаписи, запись 
экрана, рисунки, созданные искусственным интеллект, анимированные gif-изо-
бражения, файлы, ссылки и карты; форматирование текста за счет выделения 
слов жирным и курсивом и добавления гиперссылок к отдельным словам; осу-
ществление синхронной и асинхронной коммуникации; публикация записей, 
комментирование и оценивание публикаций коллег; быстрый доступ ко всем 
материалам в любое время. Данные преимущества коррелируют с общими 
дидактическими свойствами цифровых технологий, выделенными С.В. Тито-
вой: «мультимедийность, интерактивность, нелинейность подачи информа-
ции, информационность, геймификация» [15, с. 34]. К дидактическому потен-
циалу Padlet на занятиях иностранного языка обращаются в своих работах 
как отечественные авторы (см. Лысунец, Богоряд (2015), Канцур, Чикурова 
(2020), Глотова (2020), Скакунова, Черемина (2021), Батунова, Батурина, Ру-
ковишников (2022), Шакирова (2022), Дамченко (2023), Мурай (2023)), так и 
зарубежные (Chen, Y. M. (2019), Beltrán-Martín (2019), Bernstein (2022) Chan, 
J.I.L (2022), Sadry (2022), Do (2023)).

Так, Padlet может использоваться для развития ряда умений у обучающих-
ся английскому языку делового общения. Взрослым предлагаются медиатек-
сты с такими компонентами, как текст, изображение, аудио- или видеофайл, и 
упражнения к ним для развития рецептивных умений. Обучающиеся развивают 
продуктивные умения, как письменные (создавая свои собственные записи на 
доске, например, аргументативное эссе, отчет), так и устные (высказывая мне-
ние по проблематике медиатекста). Что касается интерактивных умений, Padlet 
предоставляет возможность взаимодействия и совместной работы между обуча-
ющимися и преподавателем. Они могут комментировать и оценивать записи друг 
друга, задавать вопросы. Работа с иллюстративным материалом и организация 
совместных проектов в группе, в свою очередь, будет способствовать развитию 
умений медиации.

В рамках данного исследования нами был разработан дистанционный син-
хронный курс “Business English: Effective Workplace Communication”, основным 
учебным материалом которого являются медиатексты англоязычной прессы. 
Были использованы веб-сайты таких журналов и газет, как The Guardian, The 
Metro, USA Today, Forbes, Harvard Business Review, U.S. News & World Report, 
The Wall Street Journal. Обратимся к одному из занятий, которое было посвящено 
работе в команде над деловым проектом. Каждому обучающему была предло-
жена статья с практическими советами по поддержанию командного духа. На 
платформе Padlet преподавателем были выделены полезные слова и фразы, 
которые обучающиеся должны были использовать при пересказе статей. После 
чтения участники курса в комментариях тезисно представляли советы, упомяну-
тые в медиатексте, и оценивали другие советы. На основе оценок обучающиеся 
проводили деловую игру в виде совещания, на котором они выдвинули план по 
повышению эффективности команды и опубликовали его на платформе. Участ-
ники курса отметили, что навыки, полученные в ходе курса, были бы полезны в 
их повседневной рабочей деятельности.

Таким образом, при обучении английскому языку делового общения меди-
атексты имеют лингвистический и дидактический потенциалы. Изучение текстов 
деловой прессы позволяет специалистам расширить свой словарный запас и 
получить знания об особенностях делового общения в англоязычных странах, 
необходимые для осуществления успешной профессиональной деятельности. 
Для взрослых обучающихся дистанционное обучение является оптимальным 
форматом получения дополнительного образования, поэтому преподавателям 
важно искать наиболее эффективные способы организации работы с професси-
онально ориентированным медиатекстом в онлайн-пространстве. На основе ана-
лиза эмпирических данных были сделаны выводы о заинтересованности взрос-
лых людей в работе с медиатекстами, а также выявлены сложности, с которыми 
они сталкиваются, что подчеркивает необходимость тщательной организации 
работы с медиатекстами в курсе английского языка делового общения. В статье 
также были представлены как преимущества виртуальной доски Padlet в рамках 
онлайн-курса, так и возможности ее использования на занятиях по английскому 
языку делового общения. Затронутая в данной работе тема является весьма об-
ширной и перспективной для последующего исследования. В дальнейшем мы хо-
тели бы проанализировать возможности использования других онлайн-платформ 
для работы с медиатекстами.

Рис. 1. Возможности платформы PadletРис. 1. Возможности платформы Padlet
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TO THE ISSUE OF ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES AT A UNIVERSITY: FROM WORK EXPERIENCE. The article reveals the role of information in 
formation of the information society and information culture. The latter requires the informatization of education, which, in turn, requires the formation of information 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ: 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

В статье раскрывается роль информации в становлении информационного общества и информационной культуры. Последняя требует информатизации 
образования, что, в свою очередь, диктует необходимость формирования информационной компетентности личности. В работе представлен опыт авто-
ра по формированию информационно-проектной компетентности будущих специалистов при освоении курса «Организация доступной среды». Уточнено 
понятие «информационно-проектная компетентность», описана модель организации проектной деятельности, которая является условием эффективного 
функционирования модели формирования указанной компетентности в условиях высшей школы. Также представлены методические рекомендации по ис-
пользованию в процессе обучения метода проектов. Метод предполагает движение студентов по индивидуальной образовательной траектории от решения 
проблемных практических задач к учебно-профессиональной деятельности в период производственной практики.
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В сознании жителей современной России укрепляется мысль о том, что 
стратегический потенциал страны – не сырьевые ресурсы, а знания, информа-
ция. Именно информация влияет на развитие науки и техники, и, конечно, не по-
следнюю роль она играет и в процессе модернизации образования. В этой связи 
актуальным становится умение будущих специалистов работать с информацией.

Владение информационными технологиями – профессионально значимая 
компетентность специалистов, которые работают над созданием проектов, за-
нимаются конструированием или прогнозируют перспективы развития предпри-
ятия. Экономика нашей страны стремительно развивается, формируются и нау-
коемкие производства, которые должны обслуживать высокопрофессиональные 
специалисты, умеющие обрабатывать документацию, графически оформлять ее, 
систематизировать сведения и осуществлять поиск и анализ самых разных дан-
ных, работать с автоматизированными системами управления. Сегодня все чаще 
работодатели отдают предпочтение специалистам, обладающим компетентно-
стями информационно-проектной направленности.

Цель исследования – проанализировать возможности использования про-
ектного метода в вузе для формирования информационно-проектной компетент-
ности будущих специалистов.

Задачи исследования: анализ имеющихся точек зрения на процесс разви-
тия информационного общества, информационной культуры человека, информа-
ционно-проектной компетентности специалиста; описание модели организации 
проектной деятельности в вузе; представление результатов практической работы 
по формированию указанной компетентности.

Научная новизна исследования заключается в уточнении понятия «ин-
формационно-проектная компетентность», а также представлении комплекса 
условий, позволяющих эффективно функционировать в системе формирования 
информационно-проектной компетентности обучающихся.

Теоретическая значимость заключается в том, что данное исследование 
вносит вклад в систематизацию подходов к проблеме формирования профес- 
сионально значимой для специалиста информационно-проектной компетентно-
сти. Практическая значимость заключается в возможности использования мате-
риалов исследования при организации образовательного процесса как в вузах, 
так в учреждениях среднего профессионального образования и в системе повы-
шения квалификации преподавательского состава.

Некоторые исследователи полагают, что мы сегодня имеем дело с ин-
формационной революцией, которая привносит изменения во все сферы жиз-
ни общества. Ряд ученых (Г.Г. Воробьев, Ю.С. Зубов, Н.Н. Моисеев, И.А. Не- 
годаев) предлагают рассматривать информацию как социокультурный фе-
номен.

Важно понимать, какую роль играет информация в общественной жизни. 
Надо сказать, что обществу было бы трудно существовать без информации. Об-
щество развивается и, естественно, возрастает объем информации, меняется ее 
роль. Общество постепенно из информированного становится информационным 
[1]. Сейчас информация – не только компонент общественной жизни, но и инстру-
мент для производства новой информации.

А.И. Ракитов считает, что информационная составляющая играет системо-
образующую роль в процессе развития общества. Развитие информационного 
общества способствует становлению особого типа реальности – информацион-
ной [2]. Информацию нужно уметь накапливать, обрабатывать, усваивать. Эти 
умения позволяют человеку войти в информационное пространство, формируя у 
него информационную культуру.

Однозначного определения понятия «информационная культура» в науч-
ной литературе нет. Есть мнение, что это информационные качества личности 
[3], я-деятельность в целом [4], информационная деятельность аксиологического 
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характера [5], определенный уровень знаний, который позволяет человеку сво-
бодно ориентироваться в информационном пространстве [6].

Мы понимаем информационную культуру не только как социокультурный 
феномен, но и как феномен технико-технологический, подразумевающий поиск 
оптимальных способов обращения с информацией. В этом аспекте информаци-
онная культура предполагает наличие знаний о способах получения, обработки и 
использования информации, а также определенный стиль мышления (предпола-
гающий креативность и самостоятельность).

Переход к информационному обществу предполагает информатизацию об-
разования. То есть профессиональная школа должна формировать умения и на-
выки, составляющие суть информационной компетентности. Она складывается 
из знаний того, какие бывают информационные и коммуникационные технологии, 
умений применять эти знания в профессиональной деятельности.

Проанализировав определения понятия «информационная компетент-
ность», мы пришли к выводу, что в каждом из них присутствует компонент, 
связанный с проектной деятельностью. В связи с этим логично говорить об 
информационно-проектной компетентности как способности специалиста осу-
ществлять информационную деятельность в рамках своих профессиональных 
обязанностей.

Далее мы рассмотрим возможность формирования информационно-про-
ектной компетентности с помощью метода проектов.

Современная высшая школа должна готовить специалиста, который будет 
способен адаптироваться к условиям инновационных общественных преобразо-
ваний, используя новые технологии для реализации своих идей. Мы полагаем, 
что метод проектов лучше других формирует у студентов чувство ответственно-
сти за тот продукт, который они создают, учит работать в команде. Метод также 
позволяет создать условия для мотивации обучающихся. Тот опыт, который сту-
денты приобретают при разработке проектов в период обучения в вузе, пригодит-
ся в профессиональной деятельности.

Модель организации проектной деятельности в вузе включает в себя че-
тыре компонента:

1) концептуальный – предполагает формирование профессионально зна-
чимых компетентностей посредством использования в процессе обучения мето-
да проектов;

2) организационно-технологический – предполагает определение субъек-
тов проектной деятельности, разработку программы реализации проекта, опре-
деление формы работы над проектом;

3) содержательный – предполагает освоение гуманитарных, социально-
экономических, математических, естественно-научных дисциплин, дисциплин 
профессионального цикла и специальных дисциплин (без их освоения невоз-
можно говорить о формировании профессионально значимых компетентно-
стей);

4) диагностический – предполагает определение уровней сформированно-
сти компетентности, определение средств оценивания профессиональной ком-
петентности.

Концептуальный компонент включает идею формирования у студентов ин-
формационно-проектной компетентности посредством проектной деятельности. 
Данная компетентность позволит выпускнику быть конкурентоспособным на со-
временном рынке труда.

Организационно-технологический компонент позволяет определить про-
грамму реализации проекта, субъектов проектной деятельности. В рамках дан-
ного компонента выбирается вид проекта, форма работы над ним, в рамках какой 
дисциплины (или каких дисциплин) будет создаваться проект.

Содержательный компонент предполагает возможность формирования 
у студентов информационно-проектной компетентности при освоении любой 
дисциплины любого цикла (по усмотрению руководителя и участников проекта). 
Формирование указанной компетентности происходит наряду с формированием 
других профессионально значимых компетентностей.

Диагностический компонент представляет собой определение критериев 
и средств оценивания сформированности профессиональной компетентности.

При проектировании образовательного процесса преподаватель реализу-
ет модель формирования компетентности, которая содержит цель, компоненты, 
методы и результаты. С учетом этого разрабатывается содержание занятий, 
практические упражнения, задания для самостоятельной работы, для учебного 
проекта. Преподаватель разрабатывает проблемные ситуации, выступает в роли 
консультанта, эксперта.

Лекционный материал должен содержать некую проблему, преподаватель 
демонстрирует пути ее решения, опираясь на авторитетные источники, а сту-
дент должен сам определиться, что он думает по поводу услышанного. Само-
стоятельная работа может включать задание провести сравнительный анализ 
разных точек зрения и подходов по заявленной проблеме. Здесь важно научить 
будущих специалистов формулировать свою точку зрения, представляющуюся 
на практических занятиях, в ходе которых происходит моделирование действий 
специалиста в ситуации, которая может случиться и в реальной профессиональ-
ной деятельности, то есть ведущей становится квазипрофессиональная деятель-
ность. Эффективным методом в этой ситуации является ролевая игра, которая 
позволяет смоделировать предметно-социальное содержание будущих профес-
сиональных обязанностей (с помощью учебных проблемных ситуаций и задач 

задается предметное содержание, с помощью определения форм совместной 
деятельности – социальное содержание).

Самостоятельная работа также играет важную роль в формировании ин-
формационно-проектной компетентности. Навыки научно-исследовательской 
деятельности при составлении проекта помогут, в том числе, и в случаях, когда 
контекст содержания обучения сливается с профессиональной деятельностью. 
Это ситуация, когда студенты – одновременно обучающиеся и создатели нового 
продукта (проекта). Это мотивирует к самостоятельному поиску нового знания с 
тем, чтобы применить его в реальной практической ситуации. Познавательные 
мотивы со временем превращаются в профессиональные, а учебная деятель-
ность становится предметной – реализуется условие личностного включения 
студентов в учебную деятельность [7, с. 59–64].

Итак, будущие специалисты осваивают предметное содержание, выбирая 
при этом для себя определенную позицию в системе взаимоотношений и взаимо-
действий субъектов образовательного процесса и следуя принятым социальным 
нормам. Студент движется по индивидуальной профессиональной траектории 
от учебной деятельности через псевдопрофессиональную к учебно-профессио-
нальной. Результатом является некий материальный продукт – проект.

При организации проектной деятельности необходимо соблюдать требова-
ния к использованию этого метода. Обязательно наличие исследовательски зна-
чимой проблемы, решение которой потребует интеграции имеющихся у автора 
проекта знаний. Результат должен быть теоретически (или практически) значи-
мым. В работе необходимо использовать исследовательские методы (необходимо 
понимание того, как формулировать методологический аппарат исследования).

Проектирование осуществляется в несколько этапов:
– начальный – подготовка предварительной характеристики проекта, вы-

явление участников и руководителей проекта, формирование и обоснование пер-
воначального замысла проекта;

– разработка концепции образовательного проекта – определение пока-
зателей результативности, оформление концепции;

– разработка программы проекта – конкретизация проблемы, формули-
ровка задач; определение состава участников проекта, необходимого ресурсного 
обеспечения, ожидаемых результатов проекта;

– разработка плана деятельности – определение необходимых действий 
для каждого участника проекта, определение сроков, ресурсов и результатов;

– конструирование практики образовательного процесса – формирование 
организационной структуры управления проектом и осуществление институали-
зации этой практики.

Итак, основная идея метода проектов заключается в стимулировании инте-
реса будущих специалистов к таким проблемам, решение которых позволит им 
овладеть определенными знаниями и способами действия.

Далее мы рассмотрим процесс формирования информационно-проектной 
компетентности студентов при освоении курса «Организация доступной среды» 
с помощью разработанной автором технологии, предполагающей адаптацию со-
держания, методов и форм реализации обучения к особенностям производства 
и максимальную ориентацию на самостоятельную деятельность обучающихся.

Мы полагаем, что создать проект можно при изучении любого предмета, 
студент свободен в выборе темы и обозначении своей точки зрения как автор 
проекта. Созданный продукт является творческой работой и оценивается пре-
подавателем.

Проектная деятельность не только развивает критическое мышление, 
формирует умения составлять проекты самостоятельно, но и дает возможность 
научиться на практике применять имеющиеся знания, осознавать имеющиеся 
образовательные пробелы.

При организации проектной деятельности наиболее предпочтительно ис-
пользовать технологии интерактивного характера, поскольку именно они помо-
гают освоить сложные формы одновременного мышления на разных уровнях 
решаемой проблемы и способствуют тому, что участники образовательной де-
ятельности в состоянии адекватно оценивать все виды имеющейся информа-
ции в соответствии со своими ожиданиями. При использовании интерактивных 
технологий эффективно развиваются креативные возможности студентов, спо-
собность самоанализа, навыки проектирования инновационной деятельности. 
А через работу в группе идет формирование навыков принятия решений. Все 
сказанное способствует формированию информационно-проектной компетент-
ности, которая, в свою очередь, содержит мотивационную, когнитивную, деятель-
ностную и рефлексивную характеристики [8].

Опыт работы позволяет нам утверждать, что на начальном этапе освоения 
курса «Организация доступной среды» высокий уровень указанных характери-
стик отмечается не более чем у 5% студентов. Также в начале освоения курса 
проводится диагностика уровня сформированности самостоятельности студен-
тов – таких обучающихся не более 2%.

Сами обучающиеся часто говорят о том, что создание проектов – занятие 
скучное, неинтересное, поэтому качество составляемых проектов на начальном 
этапе невысокое, студенты не всегда умеют работать в группе, организовывать 
полемику, анализировать собственные ошибки.

При освоении курса студентам предлагается памятка с методическими ре-
комендациями по составлению проекта. Рекомендации могут быть полезны как 
студентам, так и преподавателям.
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Как правило, у студентов вызывает затруднение формулирование объекта 
и предмета проекта. Объект – определённая часть научных знаний, подвергаю-
щаяся исследованию или проектированию. Предмет – конкретный аспект про-
блемы, рассматриваемый автором (коллективом авторов). В результате познаёт-
ся целостный объект с выделенными характеристиками. С появлением объекта 
и предмета автор становится субъектом воздействия (источником активности на 
объект в своей проектной деятельности).

Для того чтобы понять любой материальный объект и предмет проекта, ис-
следования (изучения) или творческой работы, необходимо:

1) изучить предмет и дать его общее описание (разъяснение) – определе-
ние понятия. Определение понятия не должно быть широким (вмещать в себя 
другие предметы) или узким (ограничивать понятие одной составляющей). Поня-
тие не должно определяться через само себя, не должно быть двусмысленным 
(многозначным), сложным и непонятным. Не стоит использовать в определении 
отрицания;

2) разделить предмет на части, изучить каждую в отдельности;
3) соединить изученные части, узнать, как они взаимодействуют.
Прежде чем начать работу над проектом, нужно ответственно выбрать 

тему, которая формулируется из предмета проектной деятельности. Тему лучше 
искать исходя из потребностей, интересов и будущей профессии. Необходимо 
четко понимать, чем отличается исследовательская деятельность от проектной. 
Исследование и проект помогают получить возможности, умения, навыки, опыт 
для своего развития и последующего обучения.

При помощи исследовательской деятельности происходит формирование 
навыка работы с позиции исследователя (развитие научного мышления, трансля-
ция предметного содержания, формирование исследовательских компетенций). 
Эта деятельность как раз и помогает создать продукт проектной деятельности – 
идет формирование навыка работы с позиции проектировщика. В результате мы 
получаем продукт, способный изменить к лучшему окружающую действитель-
ность.

Таким образом, проект – результат проектной деятельности, решающий 
конкретную проблему. Сама проектная деятельность направлена на формирова-
ние критического и научного типа мышления обучающихся. Также обучающиеся 
овладевают научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёма-
ми. Занимаясь исследовательской и проектной деятельностью, можно научиться 
применять знания в повседневной жизни, решать творческие задачи, модели-
ровать, конструировать, эстетически оформлять любой продукт деятельности и 
сохранять его.

Итак, проект деятельность – это процесс с позиции «я не знаю, как решить 
проблему» до позиции «я научился решать проблему».

Начинается работа над проектом с формулировки темы, затем идет поста-
новка проблемы, погружение в нее. Формулируются цель и задачи проекта, затем 
автор выбирает способы решения проблемы (методы работы), составляет план 
работы. Далее идет поиск материала, анализ литературы, систематизация мате-
риала. Создается некий продукт. На всех этапах работы должна осуществляться 
рефлексия, корректировка продукта (при необходимости). Результаты работы 
оформляются в бумажном виде, составляется презентация. Следующий шаг – 
защита проекта, формулировка выводов, обозначение перспектив работы. Са-
мое главное в проектной деятельности – это не копировать чужой опыт (работу), 
а учиться чему-то новому, предлагать уникальный продукт, показывать полный и 
оригинальный исследовательский путь (если он есть) от начала до конца.

Ниже представлены результаты сравнительного анализа проектов, подго-
товленных студентами на начальном и финальном этапах освоения курса «Орга-
низация доступной среды» (57 проектов в начале изучения курса и 57 проектов 
тех же студентов в конце изучения курса).

1. Формулировка темы, цели, задач проекта. На начальном этапе тема 
сформулирована во всех проектах. В 51% работ (29) обозначены цели и задачи, 
однако грамотно сформулированы цели и задачи только в 12% работ (7). Студен-
ты не понимают, в чем отличие цели от задач. А на финальном этапе понимание 
того, как должны звучать цель и задачи проекта, присутствует уже в 91% работ 
(52).

2. Тип проекта. На начальном этапе большинство проектов (42 из 57, что 
составляет 74%) предполагали проведение разного уровня конференций или 
культурно-массовых мероприятий на уровне города. На финальном этапе были 
представлены более разнообразные типы проектов: 19% – проекты, связанные с 
разработкой программного обеспечения и внедрения информационных систем; 
33% – проекты, связанные с проведением разного уровня конференций или куль-
турно-массовых мероприятий; 30% – проекты, предполагающие организацию 
бесплатных образовательных программ для разных социальных слоев обще-
ства; 18% – проекты по реформированию системы социального обеспечения.

3. Характер координации проекта. На начальном этапе в 84% проектов 
предполагался жесткий характер координации. На финальном этапе количество 
проектов с жестким характером координации снизилось до 44%, в остальных слу-
чаях – гибкий характер координации.

4. Класс проекта. На начальном этапе в 91% случаев – монопроекты (52). 
На финальном этапе монопроектов было 65% (37), из них половина проектов 
предполагала создание единой проектной группы во главе с координатором. 26% 
работ (15) представляли собой мультипроекты – в основном это ряд монопроек-
тов с многопроектным управлением.

5. Масштаб и длительность проекта. И на начальном, и на финальном 
этапах все представленные проекты предполагали малый масштаб (от 10 тыс. 
руб. до 10 млн руб., до 35 тыс. человеко-часов), а также были краткосрочными 
(рассчитаны на срок от одного месяца до 1,5 лет).

6. Вид проекта. На начальном этапе инновационные и научно-исследо-
вательские проекты отсутствовали, 72% (41) проектов носили инвестиционный 
характер. На финальном этапе 10% проектов (6) – инновационные, предлагаю-
щие применение новых технологий для обеспечения развития организаций, 58% 
проектов (33) – инвестиционные.

Таким образом, использование в образовательном процессе метода проек-
тов способствует интеграции знаний и умений навыков студентов из различных 
предметных областей, развивая при этом творческие навыки и навыки рефлек-
сии.

В статье рассмотрена актуальная проблема формирования профессио-
нально значимой для студентов информационно-проектной компетентности. 
Актуальность обусловлена недостаточной разработанностью проблемы иссле-
дования в теории и практике педагогики в целом и педагогики высшей школы 
в частности; а также теми тенденциями, которые имеют место в современном 
высшем образовании: повышение требований к профессиональным навыкам 
специалиста требует повышения качества подготовки студентов.

Метод проектов позволяет создать условия для формирования у будущих 
специалистов умения гибкой адаптации в меняющихся жизненных ситуациях, 
студенты обучаются самостоятельно искать и находить необходимые знания и 
применять эти знания на практике. Кроме того, метод проектов учит критически 
мыслить, видеть проблемы и искать пути их наиболее рационального решения, 
формируя попутно умение грамотно работать с информацией. Работа в рамках 
проекта помогает развивать коммуникативные навыки, обучает работе в коман-
де, способствуя формированию умения предотвращать конфликтные ситуации, 
а также позволяет каждому участнику почувствовать, что вся система работы 
направлена на его личность, строится на его личном опыте и в его личных ин-
тересах.
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ 
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

В статье рассматривается важность мотивации студентов и её влияние на их успехи в обучении. Автор обозначает различные факторы, влияющие на 
формирование мотивации, такие как амбиции, личные интересы, ожидания семьи и общества, а также уровень мотивации преподавателей. В исследовании 
предлагаются различные подходы к мотивации студентов, включая стимулирование внутренней мотивации, развитие самоуважения, активное вовлечение 
студентов в учебный процесс и создание благоприятной образовательной среды. В работе рассмотрены практические рекомендации и методы, которые 
могут быть использованы преподавателями для повышения мотивации студентов. Кроме того, статья освещает роль воспитательной деятельности в вузе 
и её связь с мотивацией студентов. Автор подчеркивают важность создания поддерживающей и развивающей обстановки, где студенты будут получать не 
только знания, но и навыки межличностного общения, самореализации и развития критического мышления.

Ключевые слова: мотивация студентов, обучение, воспитательная деятельность, вуз, внутренняя мотивация, активное вовлечение, образова-
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Актуальность данного исследования обусловлена несколькими причинами: 
во-первых, мотивация является ключевым фактором, влияющим на успехи сту-
дентов в обучении. Понимание мотивации и ее факторов помогает преподавате-
лям и администрации вуза разрабатывать эффективные стратегии и методы, ко-
торые способствуют активному и качественному обучению студентов. Во-вторых, 
современные вузы сталкиваются с новыми вызовами, связанными с развитием 
цифровых технологий и изменением образовательного процесса. Изучение мо-
тивации студентов помогает понять, как эти изменения влияют на мотивацию и 
как можно адаптировать воспитательную деятельность для достижения лучших 
результатов. В-третьих, воспитательная работа в вузе не ограничивается толь-
ко передачей знаний – она направлена, в том числе, на развитие личностных 
качеств студентов. Понимание мотивации студентов помогает персонализиро-
вать и адаптировать воспитательные методы, чтобы помочь студентам развить 
навыки межличностного общения, самореализации и критического мышления. 
В-четвертых, мотивация студентов напрямую влияет на качество образования. 
Студенты, имеющие сильную мотивацию, проявляют более активную учебную 
активность, больший интерес к предмету и стремятся достичь лучших резуль-
татов. Это способствует не только личностному росту студентов, но и повышает 
общую академическую эффективность вуза.

Цель данного исследования заключается в изучении мотивации студентов 
к обучению в современном вузе.

Для достижения цели, поставленной автором данного исследования, требу-
ется успешно выполнить следующие задачи:

– определить факторы, которые могут влиять на формирование мотива-
ции студентов, такие как амбиции, личные интересы, ожидания семьи и обще-
ства, а также роль преподавателей и их мотивации;

– раскрыть, какие механизмы и процессы лежат в основе формирования 
мотивации студентов;

– предоставить практические рекомендации и методы для преподавате-
лей и администрации вузов по усилению мотивации студентов и созданию благо-
приятной образовательной среды.

Научная новизна работы состоит в том, что исследование осуществляет 
комплексный подход к изучению мотивации студентов, включая различные фак-
торы, влияющие на мотивацию, и его связь с воспитательной деятельностью в 
вузе. Это помогает получить более полное представление о мотивации студен-
тов и различных способах ее активизации и поддержки. Кроме того, в работе 
предлагаются конкретные рекомендации и методы для преподавателей и адми-
нистрации вузов по усилению мотивации студентов и развитию воспитательной 

деятельности. Эти рекомендации основаны на научных выводах и могут быть 
применены на практике для повышения качества образования и достижения 
лучших результатов. Исследование рассматривает актуальную тему мотивации 
студентов в контексте современного высшего образования. Быстро меняющаяся 
образовательная среда и цифровые технологии требуют новых подходов к мо-
тивации студентов, что делает данное исследование актуальным и значимым в 
современном контексте. Все вышеперечисленные аспекты вносят свой вклад в 
научную новизну данного исследования, делая его актуальным и основанным на 
современных методах и подходах.

Теоретическая значимость состоит в том, что исследование предоставля-
ет новые знания и понимание мотивации студентов в контексте современного 
вуза. Это помогает дополнить и расширить существующую теорию мотивации, 
предлагая новые подходы и факторы, влияющие на мотивацию студентов. Кроме 
того, в исследовании показана взаимосвязь между мотивацией студентов и их 
обучением, а также роль воспитательной деятельности в усилении мотивации. 
Это позволяет лучше понять, как мотивация влияет на результаты обучения и как 
создать подходящую образовательную среду, способствующую развитию моти-
вации студентов. В работе предложены конкретные рекомендации и методы для 
преподавателей и администрации вузов по усилению мотивации студентов. Эти 
рекомендации основаны на теоретической основе и могут быть применены на 
практике для повышения качества образования и достижения лучших результа-
тов. В исследовании дается понимание роли воспитательной деятельности в вузе 
и ее влияние на мотивацию студентов. Это позволяет разработать новые подхо-
ды к воспитательной деятельности с учетом мотивационных аспектов и повысить 
эффективность воспитательного процесса. Полученные результаты позволяют 
развить и усовершенствовать теорию мотивации, а также предоставляют практи-
ческие рекомендации, которые могут быть применены для повышения качества 
образования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что исследо-
вание предлагает конкретные рекомендации и методы для преподавателей и 
администрации вузов, которые могут быть использованы для эффективного сти-
мулирования и поддержки мотивации студентов. Это позволяет преподавателям 
создавать учебные программы, которые активизируют студенческую мотивацию 
и повышают их интерес к учебному процессу. Понимание мотивации студентов 
помогает администрации вузов анализировать и оптимизировать образователь-
ный процесс, внедряя новые методы и стратегии обучения, которые учитыва-
ют интересы, предпочтения и мотивацию студентов. Исследование помогает 
развивать личностные качества и навыки студентов, такие как межличностное 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ.  № 5 (102) 2023

12

общение, самореализация, критическое мышление и самомотивация. Это спо-
собствует личностному росту студентов и их подготовке к профессиональной и 
социальной жизни. Работа подчеркивает значимость создания благоприятной 
образовательной среды, которая стимулирует и поддерживает мотивацию сту-
дентов. Применение результатов исследования позволяет создавать образова-
тельные институты, где студенты чувствуют себя важными и мотивированными и 
где активно поддерживается их учебная мотивация.

Одной из основных проблем в современной педагогической науке является 
мотивация. Исследование проблемы мотивации связано с анализом различных 
источников, которые влияют на побуждения человека к определенной деятель-
ности, и поиском ответа на вопрос о том, что стимулирует людей к определенно-
му поведению, каковы их мотивы. В связи со сложностью и многоаспектностью 
проблемы мотивации существует множество подходов к пониманию ее сущности 
и структуры. Множество исследователей, таких как Л.И. Божович, Х. Хекхаузен, 
П.А. Рудик, Г.А. Ковалев, К.К. Платонов, А.А. Реан, В.А. Якунин, Н.И. Мешков и 
другие, занимались изучением данной проблемы.

Необходимо использовать существующий опыт исследований в области 
образования для повышения уровня мотивации студентов и, как результат, улуч-
шения успехов обучения. Мотивация играет важную роль в регулировании по-
ведения и активности личности, поэтому она представляет особый интерес для 
двух ключевых участников педагогического процесса – преподавателя и студен-
та [1]. Без учета особенностей мотивации студентов преподавателю практически 
невозможно установить эффективное педагогическое взаимодействие с ними. 
Учитывая тесную взаимосвязь преподавателя и студента в образовательном 
пространстве вуза, важным аспектом данного взаимодействия является пробле-
ма воспитательного процесса [2]. В связи с этим изучение проблемы мотивации 
студентов является интересным и актуальным.

Под мотивацией понимается «движение» (в переводе с латинского), од-
нако различные школы психологии и педагогики имеют разные точки зрения на 
определение понятия «мотив». Например, Л.И. Божович определяет мотив как 
намерения, Х. Хекхаузен – как побуждения и склонности, П.А. Рудик – как жела-
ния, Г.А. Ковалев – как морально-политические установки и помыслы, К.К. Пла-
тонов – как свойства личности. Л.Д. Столяренко и С.И. Самыгина утверждают, 
что мотив – это побуждение к совершению поведенческого акта, порожденное 
системой потребностей человека, и может быть осознанным или неосознанным 
для него [3, с. 43]. Таким образом, можно сказать, что «мотивация» означает со-
вокупность побуждений, которые вызывают и направляют активность человека. 
Она также представляет собой процесс формирования мотивов и стимулирова-
ния поведенческой активности на определенном уровне. Учебная мотивация, 
являющаяся одним из видов мотивации, вызывает особый интерес для нас.  
В учебной мотивации, согласно И.А. Зимней, выделяется ряд специфических 
факторов. Во-первых, мотивация определяется образовательной системой и 
учебным учреждением, где осуществляется учебная деятельность. Во-вторых, 
она связана с организацией образовательного процесса. В-третьих, мотивация 
зависит от особенностей обучающегося. В-четвертых, она связана с особенно-
стями педагога, включая его систему отношений к ученику и делу. В-пятых, мо-
тивация отличается зависимостью от специфики учебного предмета [4, с. 221].

Подход А.К. Марковой утверждает, что учебная мотивация является си-
стемной. Она формируется системой мотивов, которая включает познаватель-
ные потребности, цели, интересы, стремления и идеалы. Эта система является 
побудителем учебной деятельности и характеризуется стабильностью и динами-
кой. Внутренние мотивы определяют устойчивость учебной мотивации, в то вре-
мя как внешние, социальные мотивы определяют динамику побуждений [5, с. 14]. 
Однако простого разделения мотивов на внутренние и внешние недостаточно, 
они также могут быть классифицированы как положительные и отрицательные. 
В соответствии с замечаниями Н.В. Бордовской и А.А. Реан исследователи в те-
чение многих лет акцентировали внимание на ведущей роли интеллектуального 
уровня личности при обсуждении учебной деятельности и ее успеха [6].

Безусловно, значение интеллектуального уровня в контексте успеха в 
учебной деятельности нельзя недооценивать. Тем не менее результаты экспе-
риментальных исследований А.А. Реан указывают на другую тенденцию. Оказа-
лось, что не существует значимой связи между интеллектом и успеваемостью по 
специальным предметам или общеобразовательным дисциплинам. Однако выя-
вилась другая важная закономерность: «сильные» и «слабые» студенты разли-
чаются не по уровню интеллекта, а по силе, качеству и типу учебной мотивации. 
Сильные студенты отличаются внутренней мотивацией: они стремятся освоить 
профессию на высоком уровне, ориентируются на приобретение прочных про-
фессиональных знаний и практических навыков. Что касается слабых студентов, 
их мотивация в основном внешняя и ситуативная: для них наиболее важно избе-
жать осуждения и наказания за плохую успеваемость, сохранить стипендию и так 
далее [6, с. 186]. Таким образом, как желание достичь успеха, так и страх перед 
неудачей могут стать толчком к деятельности, включая обучение.

В педагогических и психологических исследованиях выделяются два важ-
ных типа мотивации – мотивация успеха и мотивация боязни неудачи. Первый 
тип относится к позитивной сфере и характеризуется стремлением к достиже-
нию целей и успеху. Второй тип, наоборот, связан с негативной сферой и страхом 

перед неудачей или провалом. Различные авторы неодинаково взглядывают на 
соотношение этих двух типов мотивации. Некоторые считают (например, Дж. Ат-
кинсон), что они взаимоисключающие. И если человек ориентирован на успех, то 
у него слабо выражен страх перед неудачей, и наоборот. Другие исследователи 
аргументируют тем, что сильное стремление к успешным результатам может со-
четаться с выраженным страхом неудачи, особенно если неудача может иметь 
серьезные последствия для субъекта. Поэтому можно предположить, что у ин-
дивида может преобладать стремление к успеху или страх неудачи при наличии 
обоих мотиваций, причем это преобладание возможно как на высоком, так и на 
низком уровне выраженности обоих стремлений.

Согласно исследованиям Б.Б. Айсмонтас, субъекты, чья мотивация направ-
лена на достижение успеха, предпочитают задачи средней или чуть выше сред-
ней сложности. Они верят в свою способность успешно выполнить поставленные 
задачи и проявляют свойства, такие как стремление найти информацию, чтобы 
сделать выводы о своих успехах, решительность в неопределенных ситуациях, 
готовность к разумному риску, ответственность, настойчивость в достижении 
целей и адекватные ожидания. Они также имеют тенденцию повышать свои 
амбиции после успеха и снижать их после неудачи. Субъекты, чья мотивация 
направлена на достижение успеха, избегают очень легких задач, которые не до-
ставляют им удовлетворения и настоящего успеха. Они также избегают слишком 
сложных задач, так как существует большая вероятность неудачи. Они предпо-
читают задачи средней трудности, где исход зависит от их собственных усилий. 
В ситуациях соревнования или проверки своих способностей они не теряются и 
готовы к испытаниям [7].

Н.В. Бордовская и А.А. Реан провели исследование, в результате которого 
было выяснено, что люди, склонные к избеганию неудачи, предпочитают искать 
информацию о возможности неудачи перед достижением конечного результата. 
Такие люди обычно являются малоинициативными. Они стараются избегать от-
ветственных задач, находят причины не выполнять их, а также плохо оценивают 
собственные способности. В других случаях, наоборот, они предпочитают выби-
рать легкие задания, которые не требуют особых усилий. Когда им приходится 
выполнять задачи, которые являются проблемными и требуют выполнения в 
условиях ограниченного времени, результативность их деятельности снижает-
ся. Как правило, субъекты, которые склонны к избеганию неудачи, проявляют 
меньшую настойчивость в достижении своих целей. Если они испытают неудачу 
при выполнении какой-либо задачи, то их интерес к этой задаче, как правило, 
уменьшится. Это относится как к заданиям, навязанным субъектам извне, так 
и к заданиям, выбранным ими самими. Хотя в случае выбора задания самими 
субъектами снижение интереса может быть менее выраженным по количеству, 
чем в случае навязанных заданий [6, с. 188].

Сводя все вместе, можно сказать, что высокий уровень позитивной мотива-
ции учащихся может компенсировать недостаток способностей и запаса знаний, 
умений и навыков. Успех и активность студентов в большей степени зависят от 
силы и структуры их мотивации. Мотивация достижения успеха и избегания не-
удач является важными и относительно независимыми аспектами человеческой 
мотивации, которые сильно влияют на направленность личности и поведение 
студента [8–11].

Таким образом, в связи с вышеизложенным можно заключить, что форми-
рование мотивации студентов может подвергаться влиянию различных факто-
ров. Некоторые из них включают:

1. Личные интересы и цели, связанные с образованием и профессиональ-
ной карьерой, могут сильно влиять на мотивацию студентов. Когда студенты ви-
дят связь между своими интересами и учебными задачами, они имеют большую 
мотивацию для достижения успеха.

2. Высокий уровень уверенности и самоэффективности может стимулиро-
вать мотивацию студентов. Когда студенты верят в свои способности, они склон-
ны быть более мотивированными и нацеленными на достижения успеха.

3. Ожидания, которые ставят перед студентами их семьи или общества, 
могут оказывать давление или являться стимулом для мотивации. Например, 
студенты могут чувствовать необходимость удовлетворить ожидания своих роди-
телей или доказать свою ценность в обществе.

4. Качество образовательной среды и подходы преподавания могут силь-
но влиять на мотивацию студентов. Поддержка со стороны преподавателей, ин-
терактивные методы обучения, интересные учебные материалы и возможность 
применить полученные знания на практике могут повысить мотивацию студен-
тов.

5. Способы оценки успехов студентов и обратная связь, которую они полу-
чают, могут оказывать влияние на их мотивацию. Четкая и справедливая система 
оценки, а также конструктивная обратная связь позволяют студентам понимать 
свои успехи и области для развития, что способствует их мотивации.

Важно отметить, что каждый студент уникален, и мотивационные факторы 
могут варьироваться. Поэтому важно принимать во внимание индивидуальные 
потребности и особенности каждого студента при работе с мотивацией.

Формирование мотивации студентов основано на различных механизмах и 
процессах, которые влияют на их внутреннюю мотивацию и направленность на 
достижение учебных целей. Вот некоторые из них:
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1. Мотивация студентов связана с их потребностями и целями. Ког-
да студенты осознают, что обучение поможет им удовлетворить их по-
требности и достичь целей, они будут более мотивированы учиться. На-
пример, студент, который хочет стать профессионалом в своей области, 
будет более мотивирован по сравнению со студентом, у которого нет ясных  
целей.

2. Студенты будут больше мотивированы, если они видят ценность и ре-
левантность обучения. Когда им ясно, как полученные навыки и знания применя-
ются на практике, как они могут влиять на их будущую карьеру или личностный 
рост, это способствует формированию мотивации.

3. Уверенность студентов в их способности успешно выполнять задачи 
и достигать результатов, а также их ожидания успеха играют важную роль в 
формировании мотивации. Чем выше уровень самоэффективности и чем боль-
ше ожидания успеха, тем больше мотивации они будут иметь для достижения 
целей.

4. Поддержка со стороны преподавателей, родителей, сверстников и 
других людей в образовательной среде играет важную роль в формировании 
мотивации студентов. Возможность взаимодействия и обмена идеями, под-
держка и поощрение способствуют повышению мотивации и ощущению значи-
мости.

5. Студенты, которым предоставляется определенная степень автономии 
и выбора в учебной деятельности, имеют больше мотивации. Они могут чувство-
вать себя более ответственными за свое обучение и более заинтересованными в 
достижении целей, которые они сами установили.

Все эти механизмы и процессы работают взаимосвязано и влияют на фор-
мирование мотивации студентов. Понимание этих механизмов позволяет препо-
давателям и администрации вузов создавать подходящие условия, методы обу-
чения и образовательную среду, которые способствуют активизации и поддержке 
мотивации студентов.

Разработка практических рекомендаций и методов для преподавателей и 
администрации вузов по усилению мотивации студентов и созданию благоприят-
ной образовательной среды включает следующие аспекты:

1. Студенты должны понять, насколько образование связано с их личными 
целями и реальной жизнью. Предоставляются практические примеры из учебно-
го материала, чтобы показать их практическую ценность.

2. Использование в работе разнообразных методов обучения, чтобы под-
держивать интерес студентов и их мотивацию. Это может включать дискуссии, 
групповые проекты, презентации, ролевые игры и использование цифровых тех-
нологий.

3. Предоставление студентам поддержки и поощрений в процессе обу-
чения. Это может включать индивидуальные консультации, обратную связь по 
результатам работы и признание достижений студентов.

4. Стимулирование сотрудничества и взаимодействия между студентами, 
чтобы создать коммуникационный и поддерживающий климат в классе. Это мо-
жет включать работу в группах, обмен опытом и знаниями, а также организацию 
мероприятий вне учебного процесса.

5. Оценивание и признание индивидуальных достижений студентов, что-
бы стимулировать их мотивацию.

6. Поощрение студентов к самооценке и самоконтролю.
7. Мониторинг изменений и новых тенденций в области образования, что-

бы быть в курсе современных методов и подходов, которые могут повысить мо-
тивацию студентов.

Эти рекомендации и методы могут быть адаптированы и применены пре-
подавателями и администрацией вузов для усиления мотивации студентов и 
создания благоприятной образовательной среды. Они помогут стимулировать 
учебный интерес, активное участие и развитие студентов во всех аспектах их 
образования.

Следовательно, поставленная автором цель в начале исследования до-
стигнута: мотивация студентов к обучению является важным аспектом воздей-
ствия на них вузовской воспитательной деятельности. Высокий уровень позитив-
ной мотивации позволяет студентам преодолевать трудности, компенсировать 
недостаток способностей и активно стремиться к достижению успеха. В то же 
время мотивация к избеганию неудач также играет значительную роль, опреде-
ляя выбор студентами активности и направленность их поведения. Понимание 
мотивационной сферы студентов позволяет вузам эффективнее организовывать 
воспитательную деятельность, направленную на стимулирование и поддержку 
положительной мотивации и минимизацию негативных аспектов мотивации к из-
беганию неудач. Важно создать благоприятное мотивационное окружение, раз-
работать мотивационные программы и стратегии, которые будут способствовать 
развитию активности, настойчивости и стремления к успеху у студентов. В целом 
задачи, поставленные автором в статье, также были решены в ходе данного ис-
следования. Интеграция мотивационных аспектов в вузовскую воспитательную 
деятельность поможет формированию мотивационно-ценностной сферы студен-
тов, которая будет стимулировать их активное участие в образовательном про-
цессе, расширение знаний и развитие практических навыков. Таким образом, по-
нимание и учет мотивационной составляющей у студентов играют важную роль в 
современной вузовской педагогике и приводят к более эффективному обучению 
и воспитанию студентов.
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В статье раскрыта проблема поиска эффективных форм активизации самообразовательной деятельности будущих учителей технологии, дан анализ 
научно-педагогической литературы по данному вопросу, обобщен практический опыт. Ключевыми формами активизации выбраны разрабатываемые и 
реализуемые в рамках профессионального саморазвития краткосрочные планы самообразования, ориентированные на достижение конкретных практи-
ко-ориентированных результатов. В качестве образовательной среды предложена цифровая образовательная платформа «Моя школа», осваивая которую 
студенты развивают свои специальные и методические умения. Приведены результаты экспериментальной работы, характеризующие положительную 
динамику готовности к саморазвитию будущих учителей, а также повышение качества подготовки как будущих учителей, так и обучающихся, участвующих 
в эксперименте. Предложенный и экспериментально проверенный материал позволяет сделать вывод, что использование цифровых образовательных 
платформ в сочетании с различными по времени и содержанию формами планирования самообразовательной деятельности положительно сказывается на 
формировании готовности к самообразованию, понимании ценности цифровых ресурсов в достижении целей профессионального саморазвития.
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Стремительные темпы развития техники и технологий обусловливают 
необходимость формирования у будущих учителей технологии готовности к са-
мообразовательной деятельности, стремления постоянно осваивать обновляю-
щиеся педагогические технологии. «Цифровая трансформация в образовании 
неизменно влечет за собой не только изменение содержания образования, его 
организацию, но и изменение роли преподавателя. Профессионалы нового уров-
ня должны уметь быстро учиться, синтезировать идеи из разных областей, иметь 
способность к адаптации» [1, с. 10].

В число базовых компетенций педагогов входит формирование готовности 
к переменам, к работе с более сложными проектами, заимствованию передовых, 
в том числе зарубежных, практик, расширению кругозора, отслеживая тенденции 
в других отраслях и профессиях.

Среди перспективных тенденций развития педагогического образования 
особое место занимают технологии подготовки учителей нового поколения, об-
ладающих высоким уровнем познавательной самостоятельности, готовых про-
водить самооценку (рефлексию) своих профессиональных компетенций, осу-
ществлять проектирование и реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов [2].

Компетенцию самообразования мы принимаем в трактовке О.Д. Сальни-
ковой как «совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, уме-
ний, навыков, опыта деятельности и качеств личности обучающегося, необхо-
димых для осуществления им целенаправленной, специально организованной, 
самостоятельной, систематической, личностно и социально значимой продуктив-
ной самообразовательной деятельности, обусловливающей процесс самореали-
зации» [3].

По мнению исследователей, самообразовательная компетентность буду-
щих учителей должна превышать существующую номенклатуру компетенций и 
работать на опережение ситуации.

Цель исследования: поиск и обоснование эффективных способов активиза-
ции самообразовательной деятельности будущих учителей технологии с исполь-
зованием цифровых образовательных ресурсов.

Задачи исследования:
– изучить теорию и практику руководства самообразовательной деятель-

ностью студентов бакалавриата;

– предложить способы активизации самообразовательной деятельности 
будущих учителей технологии, основанные на краткосрочном планировании, ис-
пользовании цифровых образовательных платформ и ориентации на достижение 
конкретных результатов;

– экспериментально проверить предложенные способы активизации са-
мообразовательной деятельности будущих учителей технологии.

Научная новизна заключается в том, что в процессе проведения исследо-
вания выявлены способы активизации самообразовательной деятельности буду-
щих учителей технологии, основанные на разработке и реализации краткосроч-
ных планов самообразования, ориентированные на использование цифровых 
образовательных платформ и достижение конкретных результатов.

Теоретическая значимость заключается в том, что выявленные в исследо-
вании способы активизации самообразовательной деятельности будущих учите-
лей технологии расширяют теоретические положения методологии и технологии 
профессионального образования.

Практическая значимость заключается в раскрытии возможностей исполь-
зования цифровых образовательных платформ, а также выявленных способов 
стимулирования самообразовательной деятельности в процессе подготовки бу-
дущих учителей технологии. Выявленные теоретические положения могут быть 
использованы в процессе подготовки педагогов.

В соответствии с гипотезой, целью и задачами были выбраны следующие 
методы исследования: анализ технической и научно-педагогической литературы, 
наблюдение, обобщение практического опыта, проектирование авторской мето-
дики, эксперимент.

Анализ научно-педагогической литературы последних лет позволяет утвер-
ждать, что в числе ключевых способов активизации самообразовательной дея-
тельности студентов многие исследователи склоняются к тому, что это:

– соучастие педагога в выборе студентом индивидуального образова-
тельных маршрутов;

– ориентация на активную жизненную позицию и индивидуальный путь 
саморазвития будущего учителя;

– цифровая образовательная среда.
К примеру, рассматривая концептуальные основы проектирования индиви-

дуального образовательного маршрута студента в цифровой образовательной 
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среде университета, К.Л. Полупан базируется на идее «соучастия как формы 
организации саморазвития». Суть «соучастия» обучающегося, по ее мнению, 
заключается в педагогической поддержке при формулировании целей индиви-
дуального образовательного маршрута; организации и осуществлении образова-
тельного процесса; доработке, изменении, корректировке и принятии решений в 
сфере будущей профессиональной деятельности [4].

Ю.В. Ефимова, говоря о стимулировании педагогического саморазвития 
студентов вуза, выделяет принцип активности и самостоятельности, «поскольку 
он наилучшим образом способствует интенсификации таких важнейших характе-
ристик личности, как осознанность и целенаправленность деятельности, иници-
ативность и мотивация к ее организации в информационном пространстве» [5].

Е.А. Белова подчеркивает роль электронно-образовательных ресурсов 
с элементами автодидактики в стимулировании саморазвития студентов [6]. 
Цифровые педагогические технологии способны обеспечить практически беско-
нечное множество направлений индивидуализации обучения, в том числе по со-
держанию, темпу освоения учебного материала, уровню сложности, способу по-
дачи учебного материала, по форме организации учебной деятельности, составу 
учебной группы, количеству повторений, степени внешней помощи, открытости и 
прозрачности для других участников образовательного процесса и т. д.

Э.М. Эрикенова, рассматривая особенности формировании готовности сту-
дентов-экономистов старших курсов к непрерывному самообразованию, отмеча-
ет перспективность использования технологических цифровых образовательных 
ресурсов, платформ электронного обучения как средств формирования готовно-
сти к непрерывному самообразованию [7].

Обобщив научную литературу и педагогическую практику подготовки учи-
телей технологии, мы предположили, что активность самообразовательной дея-
тельности будущих учителей технологии будет выше, если наряду с траектори-
ей профессионального саморазвития в своей работе они будут разрабатывать 
и реализовывать краткосрочные планы самообразования, ориентированные на 
достижение конкретных результатов; использовать образовательные ресурсы 
цифровых образовательных платформ в процессе самоподготовки к профес- 
сиональной деятельности.

В данном случае важно то, что они (цифровые образовательные платфор-
мы) интегрируют как учебные, так и методические материалы. Используя совре-
менные образовательные технологии, будущие учителя технологии участвуют в 
самопроверке и самооценивании своих профессиональных умений на основе 
использования ресурсов цифровых образовательных платформ.

Ориентируя будущих учителей на освоение сравнительно новых для рос-
сийского учителя ресурсов – цифровых платформ – мы считаем положительным, 
что они уже содержат в цифровом виде теоретический материал, интерактив-
ные задания для отработки навыков по предмету, автоматизированные системы 
оценивания образовательных результатов, включающие итоговые контрольные и 
текущие проверочные работы.

В числе эффективных форм организации самообразовательной деятель-
ности мы видим сочетание долгосрочного планирования траектории профессио-
нального развития с краткосрочным планированием деятельности по освоению 
темы или раздела, к примеру, на период педагогической практики.

Разработка и экспериментальная проверка эффективности постановки 
ближних целей, краткосрочного планирования самообразовательной работы и 
педагогической деятельности будущих учителей технологии (в процессе педаго-
гической практики) проводилась на базе факультета технологии, экономики и ди-
зайна ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» и 
МБОУ СОШ № 18 г. Армавира.

В ходе констатирующего эксперимента при помощи тестов были выяв-
лены уровень готовности к саморазвитию [8], состояние подготовки студентов 
контрольной и экспериментальной групп по теме «Механическая обработка ма-
териалов» (она приходится на период педагогической практики) и по методике 
преподавания данного материала. Полученные данные были занесены в табли-
цу, посчитан средний балл по каждому направлению и опросу в целом.

На формирующем этапе эксперимента студенты экспериментальной груп-
пы готовились к проведению уроков по предложенной методике с цифровой плат-
формой «Моя школа», а студенты контрольной группы занимались по обычной 
методике.

Студентам экспериментальной группы было рекомендовано изучить струк-
туру и содержание образовательной платформы «Моя школа», выявить ее ди-
дактические возможности и предложить методику проведения уроков с примене-
нием цифровой платформы. Данная платформа позволяет на этапе вхождения 
в тему мотивировать обучающихся на изучение нового материала специально 
подобранными иллюстрациями или видеосюжетами. Содержание информации 
представлено текстом, а также фото- и видеоматериалами, что обеспечивает 
получение необходимой информации. Многие из уроков содержат виртуальные 
лабораторные работы, кейсы и творческие задания. Во всех уроках имеют место 
диагностические материалы различных форм.

На период педагогической практики студентам выпал модуль «Технология 
обработки материалов», соответственно, на образовательной платформе из пе-
речня уроков студентам был рекомендован урок 128 – «Технологии механиче-
ской обработки конструкционных материалов». Для молодого педагога полезно 
то, что в зависимости от материальной базы, уровня подготовки учеников он мо-

жет идти по предложенному алгоритму или выбрать свою методику проведения 
урока, а материалы платформы использовать фрагментарно.

На платформе с целью актуализации пройденного материала предлагает-
ся использовать расположенные тестовые задания.

Первый этап – вхождение в тему урока – направлен на создание условий 
для осознанного восприятия материала. Здесь предполагается рассмотрение 
анимации по теме «Устройство и работа приборов и технических устройств», а 
также использовать возможность при помощи гиперссылок перейти к просмотру 
видеоматериалов об обработке древесины на токарном станке.

Второй этап – формирование новых знаний – содержит теоретический 
материал, представленный текстовой информацией. К числу основных техноло-
гий обработки конструкционных материалов в условиях производства отнесены 
разрезание, пиление, сверление, строгание, долбление, точение, фрезерование, 
шлифование. Отдельно в теме выделены производственные технологии пласти-
ческого формования. Пластическое формование – придание заготовке нужной 
формы в момент, пока материал находится в пластичном, податливом состоянии. 
К ним относятся лепка, прокатка, волочение, ковка, штамповка.

Практические работы ориентированы на выполнение кейсов или вирту-
альных лабораторных работ и предполагают осмысление (обсуждение), анализ и 
поиск решения конкретной ситуации, описание которой представлено в заданиях. 
Отдельным разделом выделена связь данного материала с современным произ-
водством и профессиональной деятельностью.

Практико-ориентирующую направленность информации по механической 
обработке материалов и развитие интереса к специалистам, участвующим в 
обработке материалов, призван обеспечить материал раздела «Профессии 
и производство». В нем представлена информация о станочниках различной 
специализации: токари, фрезеровщики, шлифовальщики и т. д., о том, где можно 
получить эти профессии.

Для итоговой диагностики усвоения учебного материала применяется те-
стовое задание. Тест предполагает внимательное изучение содержания урока.  
В случае отрицательного прохождения теста программа возвращает обучающе-
гося к учебному материалу.

Содержание самообразовательной деятельности студентов эксперимен-
тальной группы в процессе подготовки к проведению уроков с использованием 
цифровой платформы «Моя школа» заключалось в умении без посторонней по-
мощи сформулировать задачи самообразовательной деятельности и в процессе 
подготовки стремиться к их достижению.

Задачи, сформулированные разными студентами, немного отличались по 
форме и срокам реализации, но содержали примерно одни и те же положения:

1. Подробно ознакомиться со структурой и содержанием всех блоков 
платформы, предположить возможные трудности, возникшие у обучающихся в 
процессе работы на платформе, предложить и обосновать время на изучение и 
обсуждение материала;

2. Изучить теоретический материал и выполнить диагностические зада-
ния, предлагаемые обучающимся.

3. Выявить и обосновать возможные трудности, возникшие в процессе ос-
воения материала и диагностики.

4. Предложить и обосновать время на изучение и обсуждение материала;
5. Предложить содержание практических работ, основанных на получен-

ных знаниях и выполняемых на реальном оборудовании;
6. Предложить экскурсии на производство, обеспечивающие закрепление 

учебного материала профориентационного характера.
Студенты контрольной группы сами выбирали методику проведения урока 

по теме «Механическая обработка материалов», содержание практической рабо-
ты, способы диагностики. Далеко не все сочли нужным использовать образова-
тельную платформу, многие готовились по учебным пособиям, подбирали элек-
тронные ресурсы, готовили презентации. Но их действия по самообразованию 
были хаотичны, многие из них не смогли сформулировать стоящие перед ними 
задачи. Логика, структура урока и методы диагностики оказались недоработан-
ными.

На формирующем этапе студенты контрольной группы ознакомление обу-
чающихся с темой «Механическая обработка материалов» проводили классиче-
скими методами, материалы цифровой платформы использовали фрагментарно 
или не использовали совсем. Многие из них не всегда оптимально выбирали 
структуру урока, испытывали сложности в объяснении и закреплении нового 
материала, затруднялись в организации практической деятельности, контроле 
и оценке действий обучающихся. Все это свидетельствовало о недостаточной 
самостоятельной работе в процессе подготовки к уроку.

Студенты экспериментальной группы благодаря активной самообразо-
вательной деятельности и владению учебным материалом занятия проводили 
более уверенно и демонстрировали как полноту технических знаний, так и обо-
снованные методические действия по управлению познавательным процессом. 
Все этапы урока, заложенные на платформе, были реализованы в полном объ-
еме. Нельзя сказать, что у них все прошло гладко. Выполнение расположенного 
на платформе диагностического теста по теме урока показало, что далеко не 
все ученики достаточно глубоко вникали в учебный процесс. Многим пришлось 
возвращаться к учебному материалу и еще раз просматривать фото- и видео-
материалы, внимательно читать предложенную информацию. Но итоговые ре-
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зультаты позволяют говорить, что это способствовало закреплению материала, 
мотивировало обучающихся на ответственное отношение к учебному процессу. 
Всем ученикам работа с образовательной платформой понравилась.

Учитывая то, что уровень подготовки учеников позволяет судить об эффек-
тивности проведенных уроков, мы сочли целесообразным эффективность рабо-
ты по самообразованию будущих учителей продолжить во время педагогической 
практики на базе МБОУ СОШ № 18 г. Армавира.

В классах, с которыми работали студенты, участвующие в эксперименте, 
проводилось анкетирование уровня сформированности знаний, умений и навы-
ков по технологии. Уровень подготовки учащихся до эксперимента был примерно 
одинаков.

Сравнив результаты эксперимента, мы выявили, что в классе, где препо-
давали студенты экспериментальной группы, теоретические знания учащихся 
возросли на 0,8 балла, или 16% (с 3,5 до 4,3) относительно контрольного, также 
повысилась сформированность практических умений и навыков на 0,8 балла, 
или 16% (с 3,3 до 4,1). Все ученики, работавшие с платформой «Моя школа», 
сказали, что им нравится такая форма обучения, она напоминает игру, и они го-
товы с ней учиться даже дома.

Повышение уровня успеваемости в экспериментальной группе позволяет 
говорить об эффективности самостоятельной работы, проведенной будущими 
учителями.

Повторный тест на состояние готовности к саморазвитию показал, что 
данные студентов контрольной группы изменились незначительно, в то время 

как в экспериментальной группе практически все перешли на следующий уро-
вень.

Примечательно, что после педагогической практики уровень технических 
знаний студентов по данной теме тоже вырос – в контрольной группе на 12%, а в 
экспериментальной на 17%.

Результаты проведенного эксперимента показывают, что использование 
цифровой образовательной платформы «Моя школа» в единстве с краткосроч-
ным планированием самообразовательной работы и ориентацией ее на кон-
кретные результаты способствует более качественному освоению специальных 
и методических компетенций, стимулирует познавательную самостоятельность 
студентов.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что использование 
цифровых образовательных ресурсов в процессе подготовки будущих учителей 
и мотивация их к использованию образовательных платформ в процессе практи-
ческой деятельности позволяет им определить границы «знания» и «незнания», 
стимулирует постановку целей самообразовательной деятельности.

Наличие близких целей актуализирует необходимость самопроектирова-
ния не только долгосрочных индивидуальных образовательных маршрутов, но 
и краткосрочных планов саморазвития профессиональных умений с опорой на 
структурный и содержательный контент образовательных платформ.

Положительный опыт профессиональной деятельности будущих учителей 
стимулирует мотивацию к самообразовательной деятельности, способствует раз-
витию позитивного отношения к педагогическому труду.
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of students who come to the club every year; the number of students who leave the club every year; the number of students of each enrollment year who remain in the 
club. There is an analysis of the collected numbers. Usually the number of students who leave the club every year is the same, without a year of force majeure. The 
students of each enrollment year have the greatest sports activity in their 1st and 2nd years of study at the club. There are few students who stay in the club in their 4st 
and 5st years of study at the club. The results of the analysis of the article can help trainers-teachers of student sports shooting clubs with plan to create a university 
sports team that goes to competitions in the perspective of several years.

Key words: shooting sport, students, university, shooters-athletes, sport club, sport section, selection of candidates, retirement from sports

С.М. Воробьева, ст. преп., Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), г. Москва, 
E-mail: svechitos@gmail.com
В.В. Донских, ст. преп., Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), г. Москва, 
E-mail: vic@mai.ru



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ.  № 5 (102) 2023

17

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ, 
ПОКИДАЮЩИХ СЕКЦИЮ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ В ВУЗЕ 
И ОСТАЮЩИХСЯ В НЕЙ (В МНОГОЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ)

В статье затрагивается вопрос работы студенческой спортивной секции пулевой стрельбы. За период с сентября 2017 года по сентябрь 2022 года со-
бирается информация о количестве зачисленных в секцию студентов и покинувших ее, раздельно в двух отделениях секции: винтовочном и пистолетном. 
Приводится следующая статистика: количество ежегодно набранных в секцию студентов; количество ежегодно покинувших секцию студентов; количество 
оставшихся в секции студентов с каждого года набора. Проводится анализ полученных цифр. В среднем ежегодный процент покидающих секцию студен-
тов-спортсменов примерно одинаков, если не считать год форс-мажора. В каждом наборе студентов наибольший пик спортивной активности приходится на 
1 и 2 годы обучения в секции. К 4–5 году обучения в секции очень мал процент остающихся в секции студентов. Итоги приведенного анализа могут помочь 
тренерам – преподавателям спортивных студенческих секций пулевой стрельбы планировать процесс формирования сборной команды вуза для выступле-
ния на соревнованиях в перспективе нескольких лет.

Ключевые слова: пулевая стрельба, студенты, высшее учебное заведение, спортсмены-стрелки, спортивный клуб, спортивная секция, отбор 
кандидатов, уход из спорта

Физическая культура в учебном процессе высших образовательных уч-
реждений имеет ряд важных задач: профилактика гиподинамии и различных 
заболеваний, укрепление здоровья [1], формирование социальных отношений, 
развитие физических качеств, повышение возможностей адаптации организма 
[2], повышение уровня работоспособности, всестороннее развитие личности, 
оптимизация режима жизни [3]. При этом, как правило, имеются два больших на-
правления деятельности: обязательные занятия в рамках учебного расписания, 
направленные на поддержание здоровья и физической формы, и спортивная 
деятельность вне учебного расписания, направленная на развитие массового 
спорта, спортивные достижения, выступления на соревнованиях [4]. Во втором 
случае речь идет обо всех атрибутах спортивной работы в рамках занятий со 
студентами: формирование сборной студенческой команды и ее резерва; циклы 
подготовки к промежуточным и главным соревновательным стартам; достижение 
определенных результатов как в части спортивной самореализации, так и в физи-
ческом выражении – занятии призовых мест, получении наград и т. д. Фактически 
внутри вуза существует структура (спортивный клуб, спортивная секция и т. п.) со 
спортивными целями в рамках массового спортивного движения [5; 6]. В задачи 
такой структуры входит не только привлечение студентов к спорту [7], но и кон-
кретные спортивные достижения: победы на соревнованиях, выполнение разряд-
ных нормативов, присвоение спортивных разрядов [8]. В этом случае одной из 
задач тренера-преподавателя является грамотное построение тренировочного 
процесса и формирование плана соревнований, позволяющих студентам пока-
зывать определенные спортивные результаты не в ущерб основной деятельно-
сти – учебному образовательному процессу.

Одной из важных задач тренера-преподавателя является формирование 
основного и резервного составов сборной команды вуза по определенному виду 
спорта для выступления на соревнованиях. Важным является то, чтобы в коман-
де были мотивированные на данный вид спорта студенты, показывающие при 
этом высокие спортивные результаты. Однако часто сложность формирования 
студенческих команд и отбора перспективных кандидатов состоит в том, что 
спортсмены-студенты уделяют спортивным занятиям мало времени в связи с 
проблемами в учебе, расстановкой приоритетов, нехваткой времени на большое 
количество тренировок и т. д. Часто студенческие команды формируются тре-
нером-преподавателем из числа студентов, не имеющих опыта в виде спорта. 
Тогда, например, в случае бакалавриата тренеру-преподавателю за 4 года необ-
ходимо воспитать из новичка такого спортсмена, который будет показывать вы-
сокие результаты на соревнованиях определенного уровня. Планируемый цикл 
подготовки резерва команды в этом случае в перспективе может рассчитываться 
на несколько лет вперед. В связи с этим представляется важным провести ис-
следование, связанное с оценкой заинтересованности студентов в виде спорта в 
многолетней перспективе.

Актуальность данного исследования заключается в расширении знаний в 
части изучения того, как долго студенты смогут посещать тренировки и выступать 
за команду вуза на соревнованиях, что обусловлено необходимостью форми-
рования спортивного резерва тренерами-преподавателями в многолетней пер-
спективе. Цель исследования – собрать и изучить конкретные количественные 
данные по студентам, которые покидают спортивную вузовскую секцию и кото-
рые в ней остаются. Для этого исследование предполагает решение следующих 
задач: сбор данных по количеству принятых в секцию студентов на протяжении 
пятилетнего периода; сбор данных по количеству покинувших секцию студентов 
на протяжении пятилетнего периода; анализ собранных данных; формирование 
выводов по итогу проведенного анализа. Научная новизна исследования заклю-
чается в сборе и анализе конкретных количественных данных, на базе которых 
можно лучшим образом понять возможности спортивного резерва в многолетней 
перспективе. Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности внести изменения в будущее формирование спортивного резерва и 
улучшения долговременного планирования.

Исследование проводилось на базе Московского авиационного института, 
вид спорта – пулевая стрельба. На протяжении 5 лет (2017–2022 гг.) велся под-
счет студентов в каждом из двух отделений секции (винтовочное и пистолетное): 
количество набранных студентов в каждом году и количество студентов, поки-

нувших секцию в течение года. Набор новых студентов проводился каждый год 
в сентябре – тренировочный план занятий привязан к учебному году студентов 
(сентябрь – июнь), соответственно, контрольные периоды подсчета также соот-
ветствовали учебному году. В секцию принимаются студенты, желающие зани-
маться пулевой стрельбой и не имеющие опыта в этом виде спорта. Студенты, 
принимаемые в секцию и имеющие разряд по пулевой стрельбе, как правило, 
составляют около 4–5% [9]. Также в сентябре каждого следующего года подсчи-
тывалось количество студентов, покинувших секцию за прошедший учебный год 
и остающихся в секции с каждого года набора.

Количество ежегодно набираемых студентов в исследуемом периоде пред-
ставлено в табл. 1, а количество покинувших – в табл. 2. Наборы новых студентов 
проводились в сентябре. В связи с пандемией вируса SARS-CoV-2 в 2020-м году 
в секцию принимались только студенты, имеющие спортивный разряд по пуле-
вой стрельбе, полученный ими до поступления в вуз.

Таблица 1

Количество набираемых ежегодно студентов в секцию пулевой стрельбы 
МАИ в 2017–2022 гг.

Год Винтовочное отделение, чел. Пистолетное отделение, чел.
2017 61 40
2018 22 25
2019 35 26
2020 5 5
2021 54 25

Таблица 2

Количество студентов, ежегодно покидающих секцию пулевой стрельбы 
МАИ в 2017–2022 гг.

Контрольный 
период, учебный 

год

Количество на начало 
годового периода, чел.

Покинуло в течение 
годового периода, чел.

Винтовка Пистолет Винтовка Пистолет
2017–2018 61 40 23 (37,7%) 16 (40%)
2018–2019 60 49 18 (30%) 21 (42,8%)
2019–2020 77 54 33 (42,8%) 16 (29,6%)
2020–2021 49 43 31 (63,2%) 27 (62,7%)
2021–2022 72 41 22 (30,5%) 15 (36,5%)

Набор сентября 2022 года на период 2022–2023 учебного года не учитыва-
ется, т. к. он не участвует в исследуемом периоде.

Наибольшее количество студентов покинуло секцию пулевой стрельбы 
в 2020–2021 учебном году. По всей видимости, это было связано с пандемией 
SARS-CoV-2. Во-первых, режим работы в университете был частично дистанци-
онным, что не располагало студентов к посещению тренировок. Во-вторых, осе-
нью 2020 года не было проведено полноценного набора новых студентов, вместе 
с тем, как видно из следующей табл. 3, с каждым последующим годом всё больше 
студентов этого набора покидают секцию.

В среднем в типовой учебный год секцию покидает от 29,6% до 42,8% сту-
дентов из каждого отделения секции (с учетом 2020–2021 учебного года – до 
63,2%). По всей видимости, это не связано непосредственно с качеством про-
ведения занятий или конкретным тренером: в пистолетном и винтовочном от-
делениях секции работают разные тренеры, имеющие разный стиль ведения 
тренировок, однако процент уходящих студентов одинаков. Полноценного иссле-
дования для выявления причин ухода студентов из секции не проводилось, од-
нако опрос некоторых уходящих студентов и субъективные наблюдения выявили 
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следующие причины: переход студентов на 4-й курс обучения, где физическая 
культура (пулевая стрельба – элективная дисциплина) не является обязательной 
к посещению для получения зачета; отчисление из университета или уход в ака-
демический отпуск; переход в другую спортивную секцию; выявление проблем 
со здоровьем, требующих специализированных занятий физической культурой 
или же запрет на таковые; окончание университета; недостаток времени; смена 
приоритетов. Кроме того, отмечено, что чем старше курс вуза, тем больше вре-
мени студент тратит на другие приоритетные направления, связанные с поиском 
работы и непосредственно работой одновременно с учебой.

Получается, что для формирования резервного состава команды универси-
тета тренерам необходимо учитывать определенный выше процент уходящих из 
секции студентов. Пополнение уходящих студентов компенсируется новым набо-
ром в сентябре каждого следующего учебного года.

Вероятно, что процент уходящих студентов также может быть связан непо-
средственно с видом спорта как таковым. Пулевая стрельба требует определен-
ных психических качеств. Часть студентов посещают секцию пулевой стрельбы 
из-за удобного расписания, малой физической нагрузки или только для получе-
ния зачета по физической культуре и уходят из секции сразу же после перехода 
на 4-й курс университета – из таких студентов сложно формировать резервный 
состав сборной команды, даже если они имеют определенную результативность. 
Было бы интересно сравнить количество уходящих из спортивных вузовских сек-
ций студентов в других видах спорта, однако, к сожалению, статей по данному во-
просу найти не удалось, а ведь такая информация помогла бы сделать выводы о 
влиянии на процент уходящих студентов непосредственно вида спорта. При этом 
важно то, что речь идет именно о вузовской спортивной секции, а не профессио- 
нальном спорте, т. к. вузовская секция имеет собственную специфику занятий.

Как видно из табл. 3, в пятилетней перспективе очень мал процент студен-
тов, остающихся в пулевой стрельбе. После третьего года обучения в секции 
остаются от 5,71% до 18,18% студентов, после четвертого – от 2,5% до 9,09%. 
После пятого года обучения в секции осталось лишь 1,63% – 2,5% студентов. 
После первого года обучения в секции остаются от 60% до 76% студентов, если 
не учитывать показатели сентября 2021 года, т. к. уже обращалось внимание на 
специфику этого периода, когда в секцию было набрано лишь по 5 человек в 
каждое отделение. Большой разброс показателей приходится на период после 
второго года обучения (начало третьего года обучения) – от 20% до 64% (до 80% 
с учетом набора 2020 года). Всё это создает определенные трудности в фор-
мировании сборной команды, призванной показывать высокие спортивные ре-
зультаты. Фактически за первые год–два тренеру необходимо «с нуля» воспитать 
спортсменов, показывающих высокие результаты, при этом без гарантии того, 
что подготовленные студенты вскоре не уйдут из секции. Очень мало студентов, 
которые продолжают заниматься пулевой стрельбой на протяжении всех 5–6 лет 
обучения в вузе, их можно, что называется, «пересчитать по пальцам»: из винто-
вочного набора 2017 года (61 человек) к сентябрю 2022 года в секции продолжал 

заниматься 1 человек (1,63%), из пистолетного набора 2017 года (40 человек) 
также остался 1 человек (2,5%). Получается, что основной «пик» занятий студен-
тов этим видом спорта приходится на 1 и 2 годы обучения в секции. Третий год 
обучения является «переломным», после него велик процент уходящих студен-
тов. С точки зрения спортивной результативности на соревнованиях обосновано 
привлечение в вуз студентов, уже имеющих спортивный разряд или опыт занятий 
видом спорта, поскольку они имеют необходимую начальную подготовку. Однако 
наличие спортивного разряда или звания не является гарантией того, что свои 
приоритеты студент не сместит в сторону учебы и работы.

В перспективе для обучения студентов без опыта для тренеров становится 
важным первичный отбор таких кандидатов в секцию, которые смогут в ближай-
шей перспективе начать показывать требуемые результаты. Однако в этом слу-
чае важным вопросом остается их мотивация к виду спорта – не все способные 
студенты имеют при этом мотивацию к соревнованиям и большому количеству 
тренировок. Видимо, с этим связан процент остающихся в секции студентов на 
протяжении 4–5 лет – у них должны совпасть мотивация, желание развиваться в 
этом виде спорта и ожидаемые спортивные результаты.

Тут встает важный вопрос о целях непосредственно спортивной секции. 
Чем более сложные цели в части спортивных результатов секция ставит перед 
собой, чем более высокий уровень соревнований посещают студенты секции, 
тем более сложен, с точки зрения тренера, поиск кандидатов и их последующее 
воспитание.

Таким образом, в проведенном исследовании были выполнены поставлен-
ные задачи и достигнута цель. По результатам исследования можно сделать сле-
дующие общие выводы:

1. Крайне мал процент студентов, продолжающих занятия в секции на 
протяжении всех 5–6 лет обучения в вузе. Предположительно, это связано с при-
оритетами студентов в сторону учебы, работы и т. д., а спорт рассматривается с 
позиции хобби, что представляется логичным.

2. Количество уходящих за год из секции студентов компенсируется еже-
годным набором, что важно для поддержания спортивного резерва.

3. В среднем каждое отделение секции в течение года покидает около 
30–40% студентов.

4. Для поддержания выступления сборной команды вуза на заданном 
уровне важным является первичный отбор в секцию кандидатов, в которых со-
четались бы способности к быстрому освоению стрелково-спортивных навыков и 
высокая мотивация к указанному виду спорта.

Сделанные выводы могут применяться в работе тренеров-преподавателей 
вузовских секций пулевой стрельбы. Перспектива дальнейших исследований 
в данном направлении состоит в подобном анализе количественных данных в 
других видах спорта в рамках вузовских секций, что позволит тренерам-препо-
давателям наилучшим образом подходить к вопросу подготовки кандидатов в 
сборную команду вуза и формирования спортивного резерва.

Таблица 3

Процент остающихся студентов каждого ежегодного набора секции пулевой стрельбы МАИ  
в пятилетней перспективе

Сентябрь 2018 г. Сентябрь 2019 г. Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2021 г. Сентябрь 2022 г.

Набор 2017 года
Винтовка 62,29% 44,26% 14,75% 3,27% 1,63%
Пистолет 60,00% 22,50% 7,50% 2,50% 2,50%

Набор 2018 года
Винтовка – 68,18% 59,09% 18,18% 9,09%
Пистолет – 76,00% 64,00% 12,00% 8,00%

Набор 2019 года
Винтовка – – 62,85% 20,00% 5,71%
Пистолет – – 73,07% 26,92% 11,53%

Набор 2020 года
Винтовка – – – 100,00% 80%
Пистолет – – – 100,00% 60%

Набор 2021 года
Винтовка – – – – 74,07%
Пистолет – – – – 68%
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ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ: 
ДЕФИНИЦИИ И СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В статье даётся обзор ряда работ отечественных и зарубежных ученых, затрагивающих вопросы определения понятий «лингвоэкология», «экология 
языка», «лингвоэкологическая культура». Рассматриваются различные подходы к пониманию дефиниции лингвоэкологической культуры будущих педагогов, 
дается собственное определение данного феномена и выделяются его структурные компоненты. Определяется роль педагога-наставника в формировании 
мировоззрения и ценностных ориентиров подрастающего поколения. Рассматриваются меры, принятые на государственном уровне, позволяющие форми-
ровать безопасное языковое образовательное пространство в образовательных организациях различного уровня. Обосновывается актуальность и необхо-
димость формирования лингвоэкологической культуры будущих педагогов как важного компонента в системе профессиональной подготовки педагогических 
кадров. Выводы, полученные автором, позволяют конкретизировать направление дальнейших исследований.

Ключевые слова: лингвоэкология, экология языка, лингвоэкологическая культура, педагогическое образование

XXI век – век научно-технического прогресса, социально-культурных и 
экономических преобразований – стал одновременно временем глобальных по-
литических, социально-экономических потрясений и экологических катастроф. 
Подобные масштабные изменения служат предпосылками возникновения 
идейных течений, деятельность которых направлена на активизацию защит-
ных функций человечества, способных противостоять агрессивному влиянию 
прогресса на жизнь и окружающую среду в целом. Именно под воздействием 
глобальных мировых процессов зародившаяся в XX веке такая наука, как эко-
логия, эволюционировала в научную область лингвоэкологического знания: те-
перь идеи, высказанные некогда биологами и экологами, начинают применять-
ся к рассмотрению языка и культуры. Обращение к вопросам формирования 
лингвоэкологической культуры языковой личности отражает поиск ответов на 
важные вызовы современности, среди которых нарушение экологии общения, 
возникновение языковых аномалий и катастроф, снижение ценности языковой 
культуры, проблемы лингвистической безопасности и этнолингвистической на-
пряженности.

Важность и значимость проблем, связанных с лингвоэкологическими аспек-
тами коммуникации, процессами оптимизации языкового поведения субъектов 
общения, вопросами формирования лингвоэкологической культуры, подтвержда-
ется широким спектром научных исследований.

Цель данной статьи – научно-теоретическое обоснование понятия «лингво-
экологическая культура» в контексте профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов и определение его структурных компонентов.

Задача исследования – определить сущность лингвоэкологической 
культуры, ее структурные компоненты и роль в подготовке будущих педаго-

гов на основе анализа научной и методической литературы по исследуемой 
проблеме.

Научная новизна статьи заключается в определении понятия лингвоэколо-
гической культуры, ее структурных компонентов и выявлении значимости в систе-
ме профессиональной подготовки педагогов.

Теоретическая значимость статьи обозначена в обосновании феномена 
лингвоэкологической культуры, расширении педагогического знания о значимо-
сти формирования лингвоэкологической культуры будущих педагогов в системе 
современного профессионального педагогического образования.

Практическая значимость заключается в определении возможности вне-
дрения в образовательный процесс вуза механизмов формирования лингвоэко-
логической культуры будущих педагогов.

Методы исследования: анализ научной литературы, обобщение, синтез, 
моделирование, систематизация и классификация.

Со второй половины XX века экологический подход и экологические прин-
ципы активно проникают во все сферы жизнедеятельности людей (экологизация 
производства, экологизация технологий, экологизация законодательства, эколо-
гизация экономики и т. д.), находят свое отражение в новых научных направле-
ниях: эколингвистика /лингвоэкология, лингвокриминология, юрислингвистика и 
т. д. Научное сообщество признает, что антропогенная деятельность зачастую 
напрямую угрожает существованию человечества, нарушая привычный образ и 
условия жизни людей.

Термин «экология языка» впервые прозвучал в 1970 году в докладе Айнара 
Хаугена «Ecology of Language» «Экология языка» [1, с. 78]. Начиная со второй 
половины XX века, круг ученых-лингвистов, занимающихся проблемами эколо-
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гии языка, постепенно расширяется. В трудах таких зарубежных и отечествен-
ных ученых-лингвистов, как В.А. Виноградов, Д. Гармон, А.И. Коваль, У. Маккей,  
П. Мюлхауслер, В.Я. Порхомовский, А. Филл, М. Халлидей и др., рассматрива-
лись вопросы, связанные с экологией языка, языковой личностью, исследова-
лись проблемы влияния языкового поведения на окружающую среду, изучались 
последствия языковой/речевой дигрессии и т. д.

Большой вклад в исследования в области лингвоэкологии внесли такие 
ученые, как Г.О. Винокур, Д.Н. Ушаков, Л.В. Щерба, их последователи В.В. Ви-
ноградов, С.И. Ожегов, О.С. Охманова, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, В.В. Ко-
лесов, Ю.Н. Караулов, В.К. Журавлева, занимающиеся вопросами культуры ре-
чевого общения.

В настоящее время вопросами лингвоэкологии, экологии языка, экологии 
культуры, эколингвистики в разных областях научного знания занимаются такие 
ученые, как З.З. Джемилева, Е.А. Казанцева, Л.В. Моисеенко, Л.В. Савельева, 
О.Б. Сиротинина, Л.И. Скворцов, А.П. Сковородников, Л.Г. Татарникова, Ф.Г. Фат-
куллина, Н.М. Шамне, В.И. Шаховский, В.И. Шестопалова, С.В. Шошин.

Проблемам языковой и речевой деградации посвящены работы А.П. Ско-
вородникова «Лингвистическая экология: проблемы становления» и Н.А. Сре-
брянской «Современное состояние русского языка с позиции лингвоэкологии», в 
которых авторы четко определяют предмет лингвоэкологии, описывают факторы, 
негативно влияющие на развитие языка, поднимают вопросы языковой и рече-
вой реабилитации, разграничивают понятия «экология речи» и «культура речи» 
[2, с. 6]. Н.А. Сребрянская отмечает, что понятие «экология речи», в отличие от 
культуры речи, более широкое, включающее в себя не только качество речи, но 
и влияние различных (как негативных, так и позитивных) ситуаций на здоровье 
человека и эффективность коммуникации [3, с. 13].

В настоящее время в отечественном языкознании существуют два терми-
на – эколингвистика и лингвоэкология, которые нередко встречаются как взаимо-
заменяемые. Ряд ученых-филологов рассматривают данные термины как равно-
значные [4, с. 104], отмечая, что первый термин соотносит область исследований 
именно с лингвистикой, а второй подчеркивает, что за данным наименованием 
стоит лингвистическая традиция. Другая группа ученых (М. Деринг, П. Мюльхой-
слер, М. Халлидай У.Маккей, А.П. Сковородников, А. Филл, Э. Хайген) считает, 
что это два принципиально разных направления.

В своем исследовании мы принимаем позицию А.П. Сковородникова и 
определяем лингвоэкологию как междисциплинарную гуманитарную науку, пред-
метом изучения которой является состояние языка с экологических позиций, 
обусловленное социальными, историческими, политическими и другими экстра-
лингвистическими факторами, влияющими негативно или позитивно на язык и 
языковое сознание его носителей; пути и способы защиты языка от негативных 
влияний среды его обитания, с одной стороны, и его обогащения и совершен-
ствования, с другой [5, с. 13]. Мы понимаем, что эколингвистика решает эколо-
гические задачи в предметной языковой области, а лингвоэкология – лингвисти-
ческие задачи в предметной области экологии. Таким образом, лингвоэкология 
будет синонимом, смысловым аналогом экологии языка. При таком подходе 
целеустановочной доминантой лингвоэкологии будет экологический компонент, 
«здоровье» языка.

Лингвоэкология (экология языка), по мнению философов, культурологов, 
социологов и других ученых, является одной из ветвей экологии культуры. Возник-
новение экологии языка на комплексной «экологической» и «культурно-экологи-
ческой» основе конца XX в. вполне закономерно. Е.Н. Устюгова, В.П. Коровушкин 
и ряд других исследователей отмечают, что «экология культуры», зародившаяся, 
как и экология языка, во второй половине XX века, послужила фундаментом ее 
возникновения и существования. По мнению немецких мыслителей XVIII в., язык 
является главной составляющей духовной деятельности человека.

Термин «экология культуры» был введен Д.С. Лихачевым для обозначе-
ния культурной среды, в которой находится человек. Экология культуры – «это 
сложнейшая и ответственнейшая дисциплина, призванная играть первен-
ствующую роль в культурной политике государства и в понимании взаимосвя-
занности всех частей культуры и возможных срывов в этой области» [6, с. 94].  
Д.С. Лихачев отмечал важность влияния на духовную и нравственную жизнь чело-
века той культурной среды, которая создана его предками, подчеркивая, что «не-
соблюдение законов экологии культурной может убить человека нравственно»  
[6, с. 22]. При таком подходе вопрос формирования лингвоэкологической куль-
туры как инструмента формирования культуры человека в целом особенно 
актуален в настоящее время. Экология языка и экология культуры становятся 
актуальными задачами современности. Возникает потребность в формирова-
нии лингвоэкологической культуры человека. Появляются термины «лингвоэ-
кологическая компетентность», «лингвоэкомышление», «лингвоэкологическая 
безопасность», «лингвоэкоэтносознание», «лингвоэкологическое поведение», 
«лингводигрессия», «лингвоэкологический мониторинг», «лингвоэкологическая 
экспертиза» и т. д.

А.А. Качаева, Д.В. Шульга в статье «Экология языка» определяют и рассма-
тривают формирование лингвоэкологической культуры (лингвоэкокультура) как 
целенаправленную работу над совершенствованием механизмов речевого об-
щения и взаимодействия в постоянно меняющихся условиях современности [7].

М.В. Григорьева, раскрывая феномен лингвоэкологической культуры, выде-
ляет ключевые понятия «воспитание» и «уважение» по отношению к языковым 
традициям собственного народа и его историческому прошлому, «осознание соб-
ственной причастности к процессам, которые протекают в русском языке и речи 
его носителей, наличие потребности улучшить их состояние» [8, с. 26].

На сегодняшний день проблема формирования лингвоэкологической куль-
туры вышла далеко за пределы научного знания. Вопросы организации безо-
пасной образовательной среды, исследования в области лингвистической безо-
пасности в образовательных организациях различного уровня рассматриваются 
на государственном уровне. Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 3684-р (ред. от 21.04.2022) «Об утверждении Программы фундаментальных 
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–
2030 годы)» утвержден перечень приоритетных направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований на 2021–2030 годы, в который вошли «Психо-
лого-педагогическое сопровождение развивающей и безопасной образователь-
ной среды», «Создание безопасной образовательной среды в образовательных 
организациях разных типов» (направление науки: 5.7. Науки и образование,  
п. 5.7.3., пп. 5.7.3.7.), а также «Научная оценка речевых инноваций с точки зрения 
их нормативности и кодификация орфографических, орфоэпических, лексиче-
ских и грамматических норм» (направление науки: 6.2. Филологические науки, 
п. 6.2.3., пп. 6.2.3.6.).

К числу основных объектов лингвистической безопасности России в кон-
тексте мер по укреплению национальной безопасности относится обеспечение 
устойчивого развития единого государственного русского языка во взаимодей-
ствии с другими языками. В конце 90-х гг. XX века вопросы борьбы с нарушите-
лями «экологии» языка стали особенно актуальными (Горбаневский М.В., Дули-
ченко А.Д., Караулов Ю.Н. и т. д.). В мае 2005 года Государственной Думой был 
принят Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 
(от 01.06.2005 № 53-ФЗ). И, как отмечают многие ученые, языковая политика 
изменилась, формирование «литературно-жаргонизирующего типа» речевой 
культуры прекратилось. Но уже сегодня, по мнению автора, ситуация вновь 
обострилась. Языковое пространство современной России нуждается в защите, 
экологизации. Отметим тот факт, что Федеральный закон от 28 февраля 2023 
года № 52-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
языке Российской Федерации»» в СМИ получил второе название – «Закон о за-
щите русского языка» [9].

Одним из направлений решения обозначенной проблемы является транс-
формация современных подходов к формированию профессиональной культуры 
будущих педагогов, так как именно им принадлежит ведущая роль в формиро-
вании культуры подрастающего поколения. Знаменательно, что именно сейчас 
Президент РФ объявляет 2023 год Годом педагога и наставника (Указ Президента 
Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской 
Федерации Года педагога и наставника»). Д.И. Писарев писал: «В воспитании 
все дело в том, кто воспитатель» [10, с. 138], так как именно педагог во многом 
определяет и имеет возможность влиять на формирование моральных норм, ми-
ровоззрение и культуру своих воспитанников.

Автор статьи отмечает, что именно на этапе формирования профессио-
нальной культуры будущих педагогов лингвоэкологическая культура студентов 
остаётся в зоне риска. Содержание педагогического образования должно обе-
спечивать достижение будущими педагогами высокого уровня владения речевой 
культурой, умения распознавать и устранять опасные конфликтогенные языко-
вые единицы и формировать систему ценностей, связанных с лучшими нацио-
нальными традициями [11, с. 23].

Таким образом, анализ научных трудов, нормативно-правовых и страте-
гических документов в сфере педагогического образования позволил автору 
определить лингвоэкологическую культуру будущего педагога как неотъемле-
мый структурный компонент его профессиональной культуры, включающий 
культуру мышления и языкового (речевого) поведения будущего педагога, вы-
сокий уровень владения нормами устного и письменного языка, умение осу-
ществлять профессиональную речевую деятельность с учетом нравственных 
норм, правил и представлений, осознание влияния своей речевой деятельно-
сти на формирование мировоззрения своих воспитанников и понимание ее 
значимости для безопасности и здоровья субъектов образовательного про-
странства.

В 2022 г. Правительством Российской Федерации разработана и утвержде-
на Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на пе-
риод до 2030 года, которая подчеркивает важность роли учителя, педагога в фор-
мировании ценностных ориентиров подрастающего поколения [12] и в качестве 
ключевых задач профессиональной подготовки педагогических кадров выделяет 
обеспечение единых подходов к процессу воспитания и результатам формиро-
вания социальной ответственности личности, гуманитарных, духовно-нравствен-
ных и гражданско-патриотических ценностей педагогического образования [12], а 
также повышение статуса русского языка и литературы в программах подготовки 
педагогических кадров [12].

Весь комплекс мер, принятых Правительством РФ за последние годы, обе-
спечивает благоприятные условия для трансформации содержания педагогиче-
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ского образования с целью усиления лингвоэкокультурологической направленно-
сти подготовки будущих педагогов.

Анализ требований федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) с 1994 г. по настоя-
щее время позволяет сделать вывод, что современные федеральные госу-
дарственные стандарты высшего образования (2018 г.) по направлениям 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) дают бóльшую академическую 
свободу педагогическим вузам в части определения содержания педагогиче-
ского образования.

В соответствии с требованиями ГОС ВПО 1994 1996 гг. содержание ряда 
учебных дисциплин было направлено на формирование коммуникативной, куль-
турологической, экологической компетенций. Профессиональная этика, эстетика 
речевого общения, психология общения, межкультурная коммуникация, экологи-
ческая напряженность, нравственная и экологическая культуры, лингвистическая 
безопасность, языковая норма и т. д. в качестве самостоятельных разделов были 
включены в целый ряд дисциплин: «Этика», «Логика», «Воспитательные теории и 
системы», «Педагогические технологии», «Психология человека», «Социальная 
экология», «Социальная психология» и т. д.

В настоящее время с учетом междисциплинарного характера лингво- 
экологии вопросы формирования безопасного образовательного пространства, 
экологизации коммуникации, культуры речевого общения, изучение факторов, 
негативно/позитивно влияющих на формирование и развитие лингвоэкологиче-
ской культуры педагога, могут быть включены в структуру философии, речевых 
практик, этики, эстетики, социологии образования, культурологии, политологии 
и т. д. Однако анализ основных профессиональных образовательных программ 
(далее – ОПОП) направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ведущих 
педагогических вузов России, а также содержания ядра высшего педагогического 
образования показал, что в ряде ОПОП отсутствуют указанные дисциплины или, 
например, при ознакомлении с рабочими программами по указанным дисципли-
нам, отсутствуют разделы, содержание которых направлено на формирование 
лингвоэкологической культуры будущих педагогов. Похожую точку зрения выска-
зывали А.П. Сковородников и С.В. Шошин [13, с. 247].

Опираясь на вышеприведенные работы, а также учитывая требования нор-
мативных документов в сфере профессиональной подготовки педагогических ка-
дров, автор считает необходимым выделить следующие компоненты, входящие 
в структуру лингвоэкологической культуры педагога: когнитивный, мотивацион-
но-ценностный, коммуникативный и рефлексивный.

Когнитивный компонент отражает знания, необходимые будущему педа-
гогу для достижения высокого уровня сформированности лингвоэкологической 
культуры с целью осуществления безопасного речевого общения в профессио-
нальной педагогической деятельности с учетом нравственных норм, правил и 
представлений, регулирующих поведение и отношения субъектов образователь-
ного пространства, а также осознание влияния и последствий своей речевой де-
ятельности на их безопасность и здоровье.

Мотивационно-ценностный компонент отражает понимание будущим пе-
дагогом значимости формирования лингвоэкологической культуры педагога для 
общества, интерес и убежденность в целесообразности достижения высокого 
уровня лингвоэкологической культуры в процессе подготовки к будущей профес-
сиональной педагогической деятельности.

Коммуникативный компонент предполагает способность будущих педаго-
гов определять и понимать цель и условия коммуникации, выбирать необходи-
мые языковые средства для осуществления успешного и безопасного взаимо-
действия между субъектами образовательного пространства.

Рефлексивный компонент отражает способность будущих педагогов оце-
нивать свой уровень лингвоэкологической культуры и проектировать условия его 
повышения в процессе подготовки к будущей профессиональной педагогической 
деятельности.

Опираясь на данные тезисы, можно сделать выводы о том, что формиро-
вание лингвоэкологической культуры будущих педагогов является одной из важ-
нейших задач процесса подготовки студентов педагогического вуза. Включение 
лингвоэкологического компонента в систему профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов через формирование профессиональных компетенций позво-
ляет формировать безопасную образовательную среду, повышает устойчивость 
языковой личности к деструктивному воздействию конфликтогенных языковых 
единиц, формирует интерес будущих педагогов к проблемам экологизации языка 
и речи, речевой эстетике.
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FORMATION OF THE SEMANTIC MOTIVATION OF TEACHING STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN THE DIGITAL EDUCATIONAL SPACE. 
The article deals with a problem of forming the meaning-forming motivation of teaching students of a pedagogical university in a rapidly developing digital educational 
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ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕЙ МОТИВАЦИИ 
УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассматривается проблема формирования смыслообразующей мотивации учения у студентов педагогического вуза в условиях стремительно 
развивающегося цифрового образовательного пространства. Для современной образовательной парадигмы характерен процесс интеграции цифровых 
технологий и ресурсов в учебный процесс, что способствует возникновению трудностей, касающихся процесса формирования и поддержания высокого 
уровня мотивации учения. В учебной деятельности студентов разные мотивы действуют одновременно, преобладание одной группы мотивов над другой 
и их прямая взаимосвязь определяют особенности мотивации учения и ее динамику. В работе акцент делается на различные аспекты развития смыслоо-
бразующей мотивации учения в контексте цифрового образовательного пространства, определяются преобладающие мотивы учения, движущие учебной 
деятельностью студентов, отношение студентов – будущих педагогов к цифровым ресурсам, а также выделены практические направления для стимулиро-
вания активности и саморазвития студентов.
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В настоящее время в обществе наблюдается потребность в высококвали-
фицированных специалистах, имеющих общенаучную и профессиональную под-
готовку, способных не просто свободно ориентироваться в быстро меняющихся 
условиях, использовать новые методики и разработки, но и уметь внедрять ре-
зультаты собственных трудов в общественные процессы. Особый интерес вызы-
вает проблема личностного, в частности профессионального, самоопределения 
и мотивированности будущих специалистов. Как показывают исследования, у 
большинства абитуриентов при поступлении в вуз процесс личностного самоо-
пределения еще не завершился. Также было определено, что только около 30% 
абитуриентов, поступая на то или иное направление подготовки, четко понимают 
и осмысливают стоящие перед ними задачи и воспринимают данную ситуацию 
как цель реализации своих планов [1].

Сложившаяся проблема требует от профессорско-преподавательского 
состава вне зависимости от преподаваемых дисциплин педагогического сопро-
вождения студентов в плане их окончательного самоопределения. Несмотря на 
большое количество исследований, посвященных данному вопросу, он по-преж-
нему остается актуальным, так как предлагаемые решения не всегда являются 
эффективными. Особый интерес вызывают вопросы формирования профессио-
нальной мотивации студентов. Н.А. Бакшаева и А.А. Вербицкий в своих исследо-
ваниях подчеркивают, что нерешенными остаются проблемы поиска эффектив-
ных путей определения механизмов взаимодействия ведущих мотивов, которые 
меняются и преобразуются при переходе от учебной деятельности студента к 
практической профессиональной деятельности после окончания вуза [2]. Причем 
данная проблема стала более очевидной при росте требований, связанных с не-
обходимостью формирования цифровой компетентности, подготовкой будущих 
специалистов, в нашем случае – педагогов. Развитие мотивации учения студен-
тов в цифровом образовательном пространстве сопровождается необходимо-
стью поиска новых форм, методов и средств формирования смыслообразующей 
мотивации к успешной профессиональной деятельности и самоопределению. 
Изучение мотивации как движущей силы, которая побуждает, направляет и под-
держивает активность индивида в процессе его деятельности, является приори-
тетным направлением для исследования, а малочисленность изучения данного 
вопроса в контексте ее развития в цифровом образовательном пространстве 
подчеркивает его актуальность.

Целью настоящего исследования является определение преобладающих 
мотивов учения студентов педагогического вуза, а также роли цифрового обра-
зовательного пространства как одного из условий формирования смыслообразу-
ющей мотивации.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
проведение теоретического обзора научных работ отечественных и зарубежных 
авторов, акцентированных на изучение концепций и подходов к исследованию 
мотивации; выявление стимулов и интересов, определяющих мотивацию сту-
дентов к учебной деятельности; определение отношения студентов к цифровом 

ресурсам, технологиям и направлениям, способствующих формированию моти-
вации учения в цифровом образовательном пространстве.

Научная новизна заключается в анализе взаимосвязи и влияния цифрового 
образовательного пространства на формирование смыслообразующей мотива-
ции у студентов педагогического вуза.

Практическая значимость настоящей статьи обусловлена тем, что получен-
ные данные могут быть использованы в практической работе по формированию 
и коррекции мотивации учения студентов в условиях цифрового образователь-
ного пространства.

Исследуя психолого-педагогическую литературу, можно отметить, что чет-
ко установленного понимания мотивации учения не существует. Есть множество 
синонимичных определений, которые объединяют в себе понимания «образо-
вательной мотивации», «мотивационной сферы обучающегося», «мотивов уче-
ния», «мотивации учения», предполагающие в общем смысле некоторую систему 
побудителей, обусловливающих направленную, устойчивую динамичную учеб-
ную деятельность. Вопросы формирования смыслообразующей мотивации отно-
сятся к числу важнейших проблем в методологических, теоретических и практи-
ческих аспектах. Данную проблему обсуждали как отечественные (Л.И. Божович,  
А.К. Маркова, А.Н. Леонтьев, Р.С. Назаров, А.А. Деркач), так и зарубежные  
(Д. МакКлелланд, К. Левин) ученые.

Р.С. Назаров в исследованиях подчеркивает, что мотивация – это психо-
логический феномен, предполагающий внешние раздражители и воздействия 
на внутренние потребности, опосредованные особенностями каждой личности 
и приводящие к некоторым результатам. Главной составляющей любой моти-
вации является образ ожидаемого результата, к которому стремится субъект 
[3]. Стремление достичь предполагаемого образа; деятельность, связанная с 
его достижением; определение причин, препятствующих достижению постав-
ленных целей; успех – все это формирует профессионализм будущего специ-
алиста.

С понятием «мотивация учения» тесно связано понятие «мотив», которое 
Д.А. Леонтьев, А.К. Маркова определяли как фактор организации и планирова-
ния, как направленность по отношению к деятельности. Мотивы, стимулирую-
щие к осуществлению какой-либо деятельности, делятся на познавательные и 
социальные. Причем первые также делились на учебно-познавательные; мотивы 
самообразования, самоопределения; направленность на усвоение компетенций. 
Социальные мотивы больше ориентированы на коммуникацию и взаимодей-
ствие с окружающими людьми: позиционные мотивы; мотивы сотрудничества и 
взаимодействия; мотивы одобрения и признания [4]. Также выделяют смыслоо-
бразующие мотивы, которые, по мнению Д.А. Леонтьева, являются определяю-
щими в принятии решений. Такую группу мотивов определяют как побуждения, 
имеющие значимость для индивида, которые носят личностный смысл [5]. Дей-
ствие, совершенное по определенному намерению, предполагает устремление 
человека в будущее, его предположение, понимание смысла поставленной зада-


