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ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
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Аннотация. Возрастающая конфликтогенность информационного общества выводит задачу формирования гражданско-
го самосознания молодежи в приоритетные направления «Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции до 2025 года». В статье рассматривается феномен коммерческой рекламы как института социализации молоде-
жи, обеспечивающего не только реализацию потребительских установок, но и способствующего интериоризации 
молодыми россиянами форм гражданской идентичности, опосредованных репрезентацией общественно одобряе-
мых ценностных установок. Концептуальная модель эвокативного анализа рекламного дискурса детерминирова-
на интегративным подходом, включающим известные методы психолого-педагогического, социологического и ак-
сиологического анализа, а также методы политической медиаметрии, адаптированные под задачи исследования. 
Проведенное исследование персуазивности коммерческой рекламы выявило возникновение в молодежной аудито-
рии эффекта эвокации аксиологических установок, комплиментарных гражданскому самоопределению личности.

Ключевые слова: гражданская идентичность, ценностные ориентации, коммерческая реклама, персуазивность рекламы, 
эвокация. 
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Abstract. The increasing confl ictogenicity of the information society places the task of forming the civic consciousness of 
young people in the priority areas of the Strategy for the Development of Education in the Russian Federation until 2025. 
The article examines the phenomenon of commercial advertising as an institution of socialization of youth, providing not 
only the formation of consumer attitudes, but also contributing to the interiorization of civic identity by young Russians, 
mediated by the representation of socially acceptable value attitudes. The conceptual model of the evocative analysis 
of advertising discourse is determined by an integrative approach that includes well-known methods of psychological, 
pedagogical, sociological and axiological analysis, as well as methods of political mediametry adapted to the research 
objectives. The conducted research of the advertising discourse revealed the emergence in the youth audience of the evocation 
effect of axiological attitudes that contribute to the formation of civic consciousness. The conducted study of the persistence 
of commercial advertising revealed the emergence in the youth audience of the evocation effect of axiological attitudes 
complimentary to the civil self-determination of the individual.
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Проблема исследования. Государственная за-
дача развития гражданского самосознания россий-
ских школьников и молодежи традиционно считается 
епархией системы образования. Анализируя суще-
ствующие современные практики образовательных 
учреждений, многие специалисты обнаруживают 
недостаточность ресурсов отечественной образова-
тельной системы для реализации задач по формиро-
ванию российской гражданской идентичности, вы-
званную рядом причин. В частности, такие науки, 
как культурология и аксиология, связывают это с об-
щей девальвацией ценности идентичности как та-
ковой: успешность формы социализации не связана 
с укорененностью личности в той или иной культуре 
своего народа и является, скорее, личным выбором 
человека, ориентированного на российскую иден-
тичность как таковую. Психолого-педагогическое 
сообщество отмечает отсутствие в системе патрио-
тического воспитания и образовательных дисципли-
нах идеалов и образцов для подражания, имеющихся 
в российской культуре прошлого, настоящего и буду-
щего, что способствует размытости и неопределен-
ности устремлений молодежи в области ценност-
ного и гражданского самоопределения. Социологи 
и политологи указывают на демократические прин-
ципы организации российского государства, в кото-
ром мировоззрение и ценностные ориентации граж-
данина определяются каждой отдельной личностью 
на основе свободы выбора. Как следствие и ученые-
теоретики, и специалисты-практики проявляют за-
интересованность в поиске дополнительных ресур-
сов для решения задачи формирования российской 
гражданской идентичности молодежи. В «Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» изложены ключевые зада-
чи, актуальные для современной российской дей-
ствительности, в число которых входит задача созда-
ния условий для консолидации усилий социальных 
институтов по воспитанию подрастающего поко-
ления. Традиционно в качестве социальных инсти-
тутов, участвующих в реализации воспитательной 
деятельности, рассматривают институты власти, об-
разования, семьи, брака, религии, собственности, 
СМИ, рекламы и других. Феноменология рекла-
мы как социального института, эффективно реали-
зующего функции социализации в массовом мас-
штабе, является предметом междисциплинарных 
исследований [Коряковцева 2019]. Этой теме посвя-
щены работы П. Винтерхоффа-Шпурка, П. Лазас-
фельда, А.Н. Лебедева, С.Н. Липатовой, Р. Мерто-
на, Ю.В. Пидшморг, В.Ю. Савицкой, А.Р. Сагитова, 
Е.Н. Ханиной, Е.С. Титовой, А.В. Тогошиевой и дру-
гих. Однако в исследованиях не затрагивалась про-
блематика влияния именно коммерческой рекламы 
на становление личности, способной уверенно иден-

тифицировать себя как Гражданина, хотя она облада-
ет значительным воспитательным потенциалом.

Научная разработанность проблемы. Концеп-
туальное решение задачи формирования граждан-
ского самосознания молодежи детерминировано 
феноменологией российской гражданской иден-
тичности [Коряковцева, Доссэ 2016]. Являясь од-
ной из социально-психологических категорий, граж-
данская идентичность имеет множество толкований 
в интерпретациях Т.В. Бугайчук, Т.В. Водолажской, 
А.М. Кондакова, И.В. Конода, О.А. Коряковцевой, 
М.А. Юшина. Рассматривая проблемы формирования 
гражданской идентичности, Т.В. Бугайчук указыва-
ет, что воспитательным концептом является принцип 
интериоризации личностью соответствующих обще-
ственно одобряемых ценностных установок [Бугай-
чук 2021]. Форму включения общественных ценно-
стей в механизм деятельности и поведения личности, 
опосредованную свободным выбором, В.Г. Алексее-
ва позиционирует как «ценностные ориентации лич-
ности» [Алексеева 1994].

Аналитики отмечают, что свойство эвокативно-
сти, присущее современной рекламе, породило две 
тенденции в формировании поведенческих навы-
ков. Первая состоит в способности коммерческой ре-
кламы влиять на культуру потребления. Установле-
но, что основной функцией телевизионной рекламы 
является подготовка детей к их главной жизненной 
«профессии» – «быть квалифицированными потре-
бителями» [O'Shaughnessy 2013]. Стратегия воспи-
тания дисциплинированного потребителя реализует-
ся в дихотомии важнейших установок: «потребление 
как смысл жизни» и «приобретение престижных то-
варов как способ повышения социального статуса». 
Вторая тенденция заключается в эффективном функ-
ционировании социальной рекламы как инструмента 
воспитания. Однако мы считаем необходимым отме-
тить, что существует и третья тенденция, проявля-
ющаяся в том, что коммерческая реклама, являясь 
неотъемлемым элементом жизни общества, выпол-
няет не только маркетинговые, но и социокультурные 
функции, заключающиеся в передаче культурного 
опыта, социально ценностных ориентиров и пове-
денческих моделей, содержание и направленность 
которых определяется актуальными общественны-
ми потребностями. Социально-культурный феномен 
воздействия рекламы на человека наиболее точно вы-
разил А. Турен: «Для большего эффекта воздействия 
на аудиторию реклама «переводит» товарный дис-
курс рекламы в дискурс социальный, прежде всего 
в систему норм, ценностей, мотивов, мнений, стерео-
типов и ожиданий потребителей» [Touraine 1971]. Со-
временная потребительская реклама является высо-
коэффективным транслятором культурно-ценностной 
парадигмы социума, успешно демонстрируя образ-
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цы поведения и ценностей, одобряемых обществом: 
дружбы, любви, семейственности и т. д., которые ис-
пользуются в качестве мотиваторов, активизирующих 
потребительскую аудиторию. Учитывая способность 
коммерческой рекламы к массовому масштабирова-
нию воздействия, целесообразно исследовать взаи-
мосвязь персуазивности коммерческой рекламы и ре-
презентации молодежной аудиторией транслируемых 
ценностных установок.

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание посвящено изучению персуазивности потре-
бительской рекламы как инструмента формирова-
ния ценностных ориентаций молодежи. Основная 
гипотеза состоит в том, что потребительская реклама, 
обладая свойством демонстрации не только товар-
но-потребительских установок аудитории, но также 
идеалов и образцов поведения, имеющих социально-
общественное признание, способствует формирова-
нию ценностных ориентаций молодежи. При выборе 
метода исследования мы руководствовались принци-
пом исключения эффекта Лапьера, проявляющегося 
в несоответствии установок и реального поведения 
человека [La Piere 1967]. Избежать указанного эффек-
та позволяет использование метода семантического 
дифференциала в интерпретации М. Рокича [Rokeach, 
Grube 1984]. В планировании исследования мы ис-
пользовали интегративный подход Т. Бугайчук, де-
терминированный методологией изучения формиро-
вания ценностных ориентаций молодого поколения 
россиян как воспитательного концепта и индикато-
ра социальной стабильности [Бугайчук 2021], а также 
известными в психологии, социологии, политологии 
методами, адаптированными к решению исследова-
тельской проблемы. Для обработки результатов ис-
следования нами были применены методы фактор-
ного анализа. Объектом нашего исследования стала 
наиболее массовая по охвату телевизионная коммер-
ческая реклама. В качестве предмета исследования 
мы рассматривали результаты эвокации молодеж-
ной аудиторией ценностных установок, транслиру-
емых рекламными видеороликами. Целью нашего 
исследования стала репрезентация молодежной ау-
диторией ценностей, транслируемых потребитель-
ской телерекламой.

Опираясь на типовой алгоритм проведения фак-
торного анализа, анализ репрезентации молодеж-
ной аудиторией ценностных установок, демонстри-
руемых потребительской рекламой, мы проводили 
в следующем порядке: отбор однородного по жанру 
и функциональности рекламного материала; иден-
тификация ценностных ориентаций, свойственных 
реципиентам («личные ценности»); репрезентация 
респондентами ценностных установок, демонстри-
руемых стимульным материалом («рекламные цен-
ности»); решение проблемы числа значимых фак-

торов; факторизация матрицы ценностей; вращение 
факторов и их предварительная интерпретация; срав-
нение личностных ценностных ориентаций и ценно-
стей, выявленных в стимульном материале. Получен-
ные результаты были верифицированы с помощью 
программного обеспечения «Statistica 5.0» и «Excel». 
Статистическая обработка данных включала в себя 
проведение факторного анализа и составление свод-
ных таблиц по выявлению дубликатов.

В исследовании участвовали 100 жителей Ярос-
лавля и Ярославской области, юноши и девуш-
ки (в равных долях) в возрасте от 18 до 22 лет, уча-
щиеся сузов и вузов, эквивалентные по социальному 
и образовательному статусу. Отбор стимульного ма-
териала производился на телеканалах «ТНТ», «СТС», 
«Пятница», целевой аудиторией которых является 
молодежь и характеризующихся как развлекатель-
но-досуговые. Чаще всего на этих телеканалах ре-
кламируются такие товары, как напитки, продукты 
питания, различные шоу, техника и автомобили. От-
бор стимульного материала осуществлялся специа-
листами-экспертами: педагогами, родителями, жур-
налистами и специалистами по рекламе. Всего было 
отобрано семь рекламных видеороликов, ориенти-
рованных на молодежную аудиторию и однородных 
по объекту рекламирования, а именно: по продуктам 
питания. В анализе участвовали рекламные видео-
ролики чипсов «Lays», какао «Несквик», шоколада 
«Kinder Сюрприз», чая «Tess», газированного напит-
ка «Coca-Cola», газированного напитка «Pepsi» и шо-
колада «Kinder Chocolate».

Длительность процедуры по выявлению индиви-
дуальных ценностных ориентаций составляла 10 ми-
нут. Респонденты должны были ответить на вопрос: 
«Насколько нижеперечисленные ценности важны 
для Вас?» и выбрать один из предложенных ответов 
в соответствии с пятибалльной шкалой, определя-
ющей степень согласия респондента от «абсолютно 
не согласен» до «абсолютно согласен». Полученные 
данные по систематизации и измерению воздействия 
факторов на результаты представлены в таблице 1. 

Средняя продолжительность эксперимен-
та по идентификации респондентами ценностных 
установок, транслируемых телерекламой, соста-
вила 30 минут. После просмотра видеоролика ре-
спонденты должны были определить присутствие 
в видеоролике какой-либо ценности из перечня, при-
веденного в анкете, и оценить важность этой ценно-
сти для себя по пятибалльной шкале от «абсолютно 
не согласен» до «абсолютно согласен». Полученные 
анкеты были обработаны и структурированы в та-
блицы программы «Excel». Факторный анализ по-
зволил систематизировать и измерить воздействия 
факторов на величину результативных показателей, 
а также определить взаимосвязи между переменны-

Персуазивность рекламного дискурса как инструмент формирования гражданской идентичности молодежи
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Таблица 1
Матрица распределения факторных нагрузок при оценке личных ценностей респондентов

Среднее Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

Активная жизненная позиция 4,53 0,6383 0,2998 –0,3551 0,3965

Жизненная мудрость 4,23 0,2904 0,7269 0,1284 –0,0698

Здоровье 4,30 0,2828 0,0741 0,1910 0,0073

Интересная работа 4,53 –0,2231 0,2885 –0,0304 –0,0979

Красота природы и искусства 4,27 –0,0345 0,8197 0,0453 0,1574

Любовь 4,47 –0,0663 –0,0430 0,4566 0,4743

Материально обеспеченная жизнь 4,23 0,8871 –0,1302 –0,0889 –0,0076

Наличие хороших и верных друзей 4,60 0,1659 –0,3746 –0,1026 0,4807

Общественное признание 4,07 0,3429 0,1585 –0,0175 0,8303

Познание 4,30 –0,0040 0,8092 –0,1421 0,1419

Продуктивная жизнь 4,20 0,6052 0,0378 0,4545 0,1651

Развитие 4,37 0,3594 –0,1843 0,2048 0,3373

Свобода 4,47 0,6581 0,3770 0,4812 0,0797

Счастливая семейная жизнь 4,37 0,2000 0,2190 0,0080 0,0822

Счастье других 3,83 –0,0790 0,0949 0,1338 0,8877

Творчество 4,40 –0,2504 0,4121 0,4031 0,3709

Уверенность в себе 4,57 –0,0995 0,0756 0,8686 –0,1102

Удовольствие 4,17 0,1273 –0,0998 0,8357 0,2240

Таблица 2
Матрица распределения значимых факторных нагрузок при оценке телерекламы чипсов «Lays»

Cреднее Factor 1 Factor 2 Factor 3

Активная жизненная позиция 4,70 0,0759 –0,1976 0,0534

Жизненная мудрость 3,23 0,0732 0,2542 0,7033

Здоровье 3,50 0,9228 0,1963 0,0562

Интересная работа 3,43 0,7601 0,4508 –0,1841

Красота природы и искусства 3,50 0,5482 0,5597 0,2029

Любовь 3,50 0,6868 0,4119 0,1896

Материально обеспеченная жизнь 3,83 0,7856 0,1725 0,1884

Наличие хороших и верных друзей 4,30 0,2632 0,7988 0,0193

Общественное признание 4,03 –0,0143 0,3569 0,7432

Познание 3,27 –0,0186 0,8127 0,1263

Продуктивная жизнь 3,80 0,8783 –0,0158 0,0512

Развитие 3,83 0,6617 0,2603 –0,0554

Свобода 4,10 0,9293 –0,1500 0,0764

Счастливая семейная жизнь 3,17 0,3244 0,2917 0,4282

Счастье других 4,00 0,8060 0,0979 0,4078

Творчество 4,07 0,4857 0,2637 0,2178

Уверенность в себе 4,27 0,5973 –0,2018 0,5173

Удовольствие 4,57 0,1577 –0,1955 0,4440
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ми и классифицировать их. Полученные в результа-
те обработки ответов данные представлены в табли-
цах 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Все переменные объединились в шесть факторов, 
которые объясняют 81 % совокупной дисперсии. Зна-
чимыми факторами признаны факторы, объясняющие 
дисперсию свыше 10 %. В первый фактор, объясняю-
щий 30,2 % процента дисперсии, вошли критерии «ма-
териально обеспеченная жизнь», «свобода», «активная 
жизненная позиция», «продуктивная жизнь». В целом 
фактор ориентирован на «свободу и благополучие».

Второй фактор, объясняющий 13,7 % дисперсии, 
объединяет критерии «красота природы и искусства», 
«познание», «жизненная мудрость». На основании 
ведущих характеристик данный фактор следует обо-
значить как «Познание». Отметим, что все критерии, 
входящие в данный фактор, обладают высокой зна-
чимостью.

Третий фактор объясняет 13,2 % дисперсии и ин-
тегрирует критерии «уверенность в себе», «удоволь-
ствие». Оба критерия, относящиеся к данному фактору, 
обладают высокой значимостью. Фактор идентифици-
рован как «Удовольствие от уверенности». 

В четвертый фактор, объясняющий 10,2 % дис-
персии, вошли критерии «счастье других», «обще-
ственное признание», причем наиболее значимым 
признан фактор «Общественное признание».

Для маркировки ценностных установок, трансли-
руемых рекламными сообщениями, были составлены 
матрицы распределения факторных нагрузок отдель-
но для каждого видеоролика. Результаты проведе-

ния факторного анализа видеоролика чипсов «Lays» 
представлены в таблице 2.

В результате проведения факторного анализа 
было зафиксировано, что видеоролик чипсов «Lays» 
транслирует три значимых фактора, определяющих 
содержание ценностных установок и объясняющий 
72,4 % дисперсии: первый фактор, объясняющий 
40,6 % дисперсии и обозначенный нами как «Мате-
риальное и физическое благополучие» детермини-
рован критериями «свобода», «здоровье», «продук-
тивная жизнь», «материально обеспеченная жизнь», 
«интересная работа», «любовь», «развитие». Отме-
тим, что не все критерии, входящие в данный фак-
тор, обладают высокой значимостью. 

Второй фактор «Активное общение» объясняет 
13,7 % дисперсии и объединяет критерии «познание», 
«наличие хороших и верных друзей».

Третий фактор детерминирован критериями «об-
щественное признание» и «жизненная мудрость». 
Данный фактор объясняет 10,9 % дисперсии и назы-
вается «Необходимость быть принятым своей соци-
альной группой».

В таблице 3 представлены результаты ответов ре-
спондентов при оценке телерекламы какао бренда 
«Несквик». После обработки оценки видеоролика ме-
тодом факторного анализа переменные объединились 
в пять факторов, которые объясняют 77,8 % диспер-
сии. Значимыми являются только три фактора. 

В первый фактор, объясняющий 35,1 % диспер-
сии, вошли критерии «материально обеспеченная 
жизнь», «любовь», «красота природы и искусства», 

Таблица 3
Матрица распределения факторных нагрузок при оценке телерекламы какао «Несквик»

Среднее Factor 1 Factor 2 Factor 3

Активная жизненная позиция 4,57 0,0578 0,9213 0,0568

Жизненная мудрость 3,93 0,3270 –0,0950 0,8473

Здоровье 4,30 –0,0436 0,9134 –0,0056

Интересная работа 3,10 0,5817 –0,0176 0,4536

Красота природы и искусства 4,13 0,7069 –0,0366 0,1531

Любовь 4,00 0,7290 0,2928 0,1303

Материально обеспеченная жизнь 3,73 0,7979 0,0612 0,0261

Наличие хороших и верных друзей 3,97 0,1183 0,0734 0,3271

Общественное признание 3,73 0,6779 –0,0265 0,5943

Познание 3,63 0,0546 0,1290 0,7004

Продуктивная жизнь 4,00 0,3476 0,1297 0,3314

Развитие 4,03 –0,0371 0,0085 0,8871

Свобода 3,73 0,1990 0,3328 0,7063

Счастливая семейная жизнь 4,47 0,1450 0,8042 0,0578

Счастье других 4,30 0,3590 –0,1298 –0,0269

Творчество 4,13 0,3125 0,1213 0,3994

Уверенность в себе 4,50 –0,0615 0,0047 0,2368

Удовольствие 4,43 0,1033 0,3552 –0,0801

Персуазивность рекламного дискурса как инструмент формирования гражданской идентичности молодежи
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«общественное признание». Этот фактор был обозна-
чен как «Материальная обеспеченность».

Второй фактор «Счастливая семья, где все здоро-
вы» объединил критерии «активная жизненная по-
зиция», «здоровье», «счастливая семейная жизнь», 
объясняя 16,6 % дисперсии. Все критерии, входящие 
в данный фактор, обладают высокой значимостью. 

В третий фактор «Опыт и инициатива» интегри-
рованы критерии «развитие», «жизненная мудрость», 
«свобода», «познание», объясняющие 10,1 % про-
цента дисперсии. Однако только критерий «разви-
тие», входящий в данный фактор, обладает высокой 
значимостью.

В таблице 4 представлены результаты ответов 
респондентов при оценке телерекламы шоколада 
«Kinder Сюрприз».

После обработки методом факторного анализа 
оценки видеоролика шоколада «Kinder Сюрприз» 
переменные объединились в пять факторов, которые 
объясняют 76,8 % дисперсии. Однако значимыми мо-
гут быть признаны только три.

Первый фактор «Жизненная мудрость» объясня-
ет 35,2 % дисперсии. Этот фактор представлен кри-
териями «красота природы и искусства», «жизнен-
ная мудрость», «активная жизненная позиция». Все 
критерии, входящие в данный фактор, обладают вы-
сокой значимостью. 

Второй фактор, объясняющий 15,4 % дисперсии, 
включает критерии «любовь», «творчество», «об-
щественное признание». Этот фактор обозначен 
как «Любовь».

В третий фактор объясняет 12,3 % дисперсии, 
объединяет критерии «удовольствие», «здоровье». 
Все критерии, входящие в данный фактор, обладают 
высокой значимостью. Третий фактор назван «Здо-
ровье».

После анализа результатов оценки рекламы чая 
«Tess» переменные объединились в 5 факторов, кото-
рые объясняют 73,9 % дисперсии. Однако значимыми 
могут быть признаны только два первых. 

В первый фактор «Успешная жизнь» вошли кри-
терии «общественное признание», «материально обе-
спеченная жизнь», «познание», «интересная рабо-
та». Данный фактор объясняет 35,1 % дисперсии. Все 
критерии, входящие в данный фактор, обладают сред-
ней значимостью. 

Второй фактор, обозначенный «Наличие хоро-
ших и верных друзей», объясняет 16,6 % дисперсии. 
В него вошли критерии «продуктивная жизнь», «на-
личие хороших и верных друзей», «развитие». 

В таблице 6 представлены результаты обработ-
ки данных, полученных при оценке рекламы «Coca-
Cola».

В результате обработки методом факторного 
анализа результатов оценки ролика напитка бренда 
«Coca-Cola» переменные объединились в 5 факторов, 
которые объясняют 80,8 % дисперсии.

В первый фактор вошли критерии «счастливая се-
мейная жизнь», «познание», «здоровье», «любовь», 
«развитие», «творчество», «жизненная мудрость», 
«интересная работа», «продуктивная жизнь». Дан-
ный фактор объясняет 41,6 % процента дисперсии. 

Таблица 4
Матрица распределения факторных нагрузок при оценке телерекламы шоколада «Kinder Сюрприз»

Среднее Factor 1 Factor 2 Factor 3

Активная жизненная позиция 4,53 0,7062 0,3223 0,2512

Жизненная мудрость 4,13 0,7105 0,0648 0,2104

Здоровье 4,10 0,1969 –0,0757 0,7230

Интересная работа 3,03 0,2243 0,2911 0,1480

Красота природы и искусства 4,20 0,9210 –0,0846 0,1071

Любовь 4,23 0,2109 0,8766 –0,0515

Материально обеспеченная жизнь 3,50 –0,1268 0,3365 0,3093

Наличие хороших и верных друзей 4,13 –0,3313 0,6377 0,4516

Общественное признание 3,33 0,1374 0,7363 –0,1012

Познание 3,70 0,5177 0,5625 0,1861

Продуктивная жизнь 4,17 0,3915 0,0619 –0,0265

Развитие 4,00 0,4154 0,3726 0,4199

Свобода 4,30 0,2760 0,1835 0,5698

Счастливая семейная жизнь 4,53 –0,0709 0,0625 0,2469

Счастье других 4,37 –0,1058 0,6275 0,1347

Творчество 3,87 –0,0449 0,8007 –0,0793

Уверенность в себе 4,50 0,3972 0,1050 0,6372

Удовольствие 4,40 0,1148 –0,0692 0,9195
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Таблица 5
Матрица распределения факторных нагрузок при оценке телерекламы чая «Tess»

Среднее Factor 1 Factor 2

Активная жизненная позиция 4,77 –0,0450 0,1239

Жизненная мудрость 3,90 0,4717 –0,1766

Здоровье 4,03 0,4022 0,0565

Интересная работа 3,80 0,6839 0,2493

Красота природы и искусства 3,87 0,4041 –0,1840

Любовь 4,27 0,2252 0,2478

Материально обеспеченная жизнь 3,93 0,7998 0,3602

Наличие хороших и верных друзей 4,70 0,0562 0,7418

Общественное признание 3,83 0,8530 –0,1389

Познание 3,77 0,7384 –0,1811

Продуктивная жизнь 4,30 –0,0752 0,8441

Развитие 3,90 0,0439 0,6993

Свобода 4,37 0,4266 –0,0027

Счастливая семейная жизнь 3,60 0,2648 0,0844

Счастье других 3,93 0,3262 0,5491

Творчество 3,90 0,0783 –0,0397

Уверенность в себе 4,43 0,4559 0,3632

Удовольствие 4,50 –0,0685 0,0094

Таблица 6
Матрица распределения факторных нагрузок при оценке телерекламы 

газированного напитка «Coca-Cola»
Среднее Factor 1 Factor 2 Factor 3

Активная жизненная позиция 4,73 –0,3279 0,6561 0,1056

Жизненная мудрость 3,07 –0,7130 –0,5773 0,2134

Здоровье 3,20 –0,7680 –0,1417 0,0850

Интересная работа 3,83 –0,7102 0,0729 –0,0607

Красота природы и искусства 3,33 –0,6389 –0,4873 –0,1366

Любовь 3,00 –0,7483 –0,4759 0,2546

Материально обеспеченная жизнь 3,87 –0,5403 0,4761 –0,3732

Наличие хороших и верных друзей 4,20 –0,5102 0,2965 –0,3566

Общественное признание 4,33 –0,6361 –0,0797 –0,6996

Познание 3,07 –0,7826 –0,2708 0,3907

Продуктивная жизнь 3,93 –0,6773 0,2527 –0,3398

Развитие 4,07 –0,7392 –0,2118 –0,0276

Свобода 4,27 –0,5417 0,5040 0,1945

Счастливая семейная жизнь 2,80 –0,7843 –0,0031 0,3975

Счастье других 3,90 –0,5719 0,2980 0,3764

Творчество 4,23 –0,7244 –0,1707 –0,5580

Уверенность в себе 4,47 –0,5465 0,3005 0,2336

Удовольствие 4,30 –0,4233 0,6589 0,2489

Персуазивность рекламного дискурса как инструмент формирования гражданской идентичности молодежи
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Таблица 7
Матрица распределения факторных нагрузок при оценке телерекламы 

газированного напитка «Pepsi»
Среднее Factor 1 Factor 2

Активная жизненная позиция 4,67 0,6381 –0,4518

Жизненная мудрость 3,47 0,1394 0,2174

Здоровье 4,00 0,2906 0,8517

Интересная работа 3,70 0,7805 0,2442

Красота природы и искусства 3,20 0,4299 0,1011

Любовь 2,83 0,5275 0,1884

Материально обеспеченная жизнь 3,67 0,0778 0,3323

Наличие хороших и верных друзей 4,03 0,0222 0,7912

Общественное признание 3,40 0,3412 0,1490

Познание 3,10 0,6260 0,2200

Продуктивная жизнь 4,13 0,0092 –0,2141

Развитие 4,13 0,2023 –0,0068

Свобода 4,13 0,1250 0,0503

Счастливая семейная жизнь 2,73 0,6387 0,2698

Счастье других 3,53 0,0186 0,4474

Творчество 3,67 0,3853 0,2432

Уверенность в себе 4,33 0,1708 0,2684

Удовольствие 4,33 0,0182 –0,0074

Таблица 8
Матрица распределения факторных нагрузок при оценке телерекламы шоколада «Kinder Chocolate»

Среднее Factor 1 Factor 2 Factor 3

Активная жизненная позиция 4,53 0,0499 0,0031 0,7928

Жизненная мудрость 4,30 0,4424 –0,0886 –0,0632

Здоровье 4,23 0,3289 0,3005 0,5025

Интересная работа 3,37 –0,0170 0,5515 –0,0548

Красота природы и искусства 3,90 –0,1917 0,5028 0,3233

Любовь 4,50 0,2657 0,2581 0,8193

Материально обеспеченная жизнь 4,00 –0,1906 0,8646 0,1381

Наличие хороших и верных друзей 4,43 0,0856 0,7332 0,4476

Общественное признание 3,70 0,2293 0,6250 0,1421

Познание 3,60 0,7056 0,0829 –0,0146

Продуктивная жизнь 3,97 0,8488 –0,0398 0,0582

Развитие 3,63 0,7581 –0,0620 0,1886

Свобода 4,10 0,1024 0,7693 –0,1456

Счастливая семейная жизнь 4,53 0,6585 –0,0001 0,3031

Счастье других 4,60 0,1840 –0,1310 0,1819

Творчество 4,30 0,4727 0,0452 0,1274

Уверенность в себе 4,40 0,7784 0,1181 0,0439

Удовольствие 4,53 0,7103 –0,1031 0,4263
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Однако не все критерии, входящие в данный фактор, 
обладают высокой значимостью, но все имеют отри-
цательный показатель. Первый фактор получил на-
звание «Несчастная жизнь».

Во второй фактор вошли критерии «удовольствие», 
«активная жизненная позиция». Данный фактор объяс-
няет 14,7 % процента дисперсии. Все критерии, входя-
щие в данный фактор, обладают средней значимостью. 
Второй фактор может иметь название «Активность».

В третий фактор вошел критерий «общественное 
признание». Данный фактор объясняет 10,7 % про-
цента дисперсии. Критерий «общественное призна-
ние», входящий в данный фактор, обладает высокой 
значимостью, но имеет отрицательный показатель. 
Возможно, это связано с тем, что герои ролика не же-
лают сливаться с толпой. Третий фактор получил на-
звание «Индивидуализм».

После обработки методом факторного анализа 
оценки рекламы ролика «Pepsi» переменные объе-
динились в 5 факторов, которые объясняют 78,7 % 
дисперсии. Значимыми могут быть признаны только 
первые три фактора.

Первый фактор «Интересная работа» объясняет 
46,8 % дисперсии. Этот фактор представлен критери-
ем «интересная работа». Критерий, входящий в дан-
ный фактор, обладают средней значимостью. 

Второй фактор, объясняющий 10,2 % дисперсии, 
представлен критериями «продуктивная жизнь», «на-
личие хороших и верных друзей». Все критерии, вхо-
дящие в данный фактор, обладают высокой значи-
мостью. Этот фактор называется «Наличие хороших 
и верных друзей».

В результате обработки данных, получен-
ных при оценке видеорекламы шоколада «Kinder 
Chocolate», переменные объединились в 5 факторов, 
которые объясняют 76,6 % дисперсии. При этом зна-
чимыми могут быть признаны только три из них.

В первый фактор «Удовольствие от общения с ро-
дителями» вошли критерии «продуктивная жизнь», 
«уверенность в себе», «развитие», «удовольствие», 
«познание», «счастливая семейная жизнь». Данный 
фактор объясняет 32,5 % дисперсии. 

Во второй фактор, объясняющий 18,6 % диспер-
сии, вошли критерии «материально обеспеченная 
жизнь», «свобода», «наличие хороших и верных дру-
зей». Все критерии, входящие в данный фактор, об-
ладают высокой значимостью. Данный фактор может 
иметь название «Дружеские отношения».

Третий фактор «Активная жизненная позиция», 
объясняющий 11 % дисперсии, представлен крите-
риями «любовь» и «активная жизненная позиция». 
Оба критерия, входящие в данный фактор, обладают 
высокой значимостью.

Сопоставительный анализ показал, что ценности, 
транслируемые в большей части роликов, сопоста-

вимы с ценностными ориентациями, свойственны-
ми реципиентам. Максимальные совпадения выявле-
ны у рекламы чипсов «Lays», какао «Nesquik» и чая 
«Tess». С личностными ценностями реципиентов 
совпадают такие факторы рекламы чипсов «Lays», 
как: «Активное общение», «Материальное и физи-
ческое благополучие», «Необходимость быть при-
нятым своей социальной группой». У видеоролика 
какао «Nesquik» совпадают факторы «Свобода и бла-
гополучие» и «Материальная обеспеченность», «Удо-
вольствие от уверенности в себе», «Активная дея-
тельность» и «Опыт и инициатива». Для рекламного 
ролика чая «Tess» выявлено совпадение с личност-
ными ценностями реципиентов факторов «Свобода 
и благополучие» и «Успешная жизнь». 

В рекламном ролике напитка «Pepsi» выявлено 
только одно совпадение с личными ценностями – 
«Удовольствие от уверенности в себе». 

Эксперимент показал, что ценностные установ-
ки, транслируемые рекламой шоколада «Киндер 
сюрприз», напитка «Coca-Cola», шоколада «Kinder 
Chocolate», не комплиментарны ценностным ориен-
тациям респондентов.

Исследование позволило наблюдать возникнове-
ние в молодежной аудитории эффекта эвокации ак-
сиологических установок, комплиментарных граж-
данскому самоопределению личности. Результаты, 
полученные в ходе эксперимента, позволяют обозна-
чить свойство персуазивности коммерческой рекла-
мы как инструмента трансляции ценностей и норм 
поведения, которые однозначно воспринимаются мо-
лодежью. Значение коммерческой рекламы как акси-
ологического инструментария формирования граж-
данской идентичности молодежи определяется тем, 
что она устанавливает семантическое поле, в котором 
происходит интериоризация и усвоение этических 
норм и поведенческих установок, формируя ценност-
ные ориентации молодежи. Надеемся, что данный 
факт актуализирует внимание государства и граж-
данского общества к феномену коммерческой рекла-
мы как значимому ресурсу формирования граждан-
ского самосознания молодых россиян. 
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Обоснование актуальности. Вопрос внедрения 
инноваций в образовательный процесс является ак-
туальным и дискуссионным. Это связано не только 
с традиционной, как правило не готовой к измене-
ниям образовательной системой, а также и с самим 
феноменом инноваций. Ценность инноваций не вы-
зывает сомнений в современном публичном дискур-
се. Однако укоренение инновации в практике – до-
статочно сложный процесс и не всегда принимается 
адресатом. Также для системы образования актуа-
лен вопрос механизма запуска инноваций, а имен-
но, кто выступает инициатором (это инициатива сни-
зу в лице педагога-новатора или инициатива сверху 
в лице администрации образовательной организации 
или региональной структуры) и есть ли взаимосвязь 
эффективности укоренения инновации с инициато-
ром процесса.

Обзор научной литературы показал, что термин 
«инновация», как отмечает С.Е. Крючкова, появился 
в XIX веке в культурологии и использовался при ис-
следованиях проникновения европейских обычаев 
в африканские и азиатские страны [Крючкова: 55]. 
Речь шла в основном о культурно-языковых заим-
ствованиях. Однако в начале XX века австрийский 
экономист Й. Шумпетер стал говорить о «новых ком-
бинациях», на которых, по его мнению, основан эко-
номический рост [Конопкин: 409]. 

Сегодня мы можем констатировать, что понятие 
«инновация» стало междисциплинарным, что дает 
многообразие трактовок. На инновационном сам-
мите 2010 года в Лиссабоне участники высказывали 
весьма разные определения инновации. Так, М. Шур-
манс (European institute of innovation and technology) 
говорил об инновациях как производстве чего-то но-
вого, будь то услуги, продукты, новые рынки; Э. Ву-
коф (OECD) понимает под инновациями новые про-
цессы и новые продукты в деловой, государственной 
или социальной сферах. Р. Либенберг (Engineering 
director, Google) говорил о создании ценности 
для пользователей, включая новые способы делать 
привычные вещи более эффективно. М. Квинн (EU 
commissioner) подчеркивает связь между инноваци-
ями и наукой, говоря о том, что инновация означает 
получение из научных исследований продуктов, про-
даваемых на рынке. Поэтому сегодня термин «инно-
вация» нашел широкий отклик не только среди эко-
номистов, но и в более общем контексте [Конопкин: 
410], в том числе в социальной сфере и сфере обра-
зования.

Одной из инновационных технологий в россий-
ской системе образования выступает школьное ини-
циативное бюджетирование (далее ШкИБ). Впервые 
на территории Российской Федерации данная техно-
логия была реализована в 2017 году в Сахалинской 
области. К 2023 году по итогам мониторинга данная 

технология реализуется в 19 субъектах РФ [Доклад: 
50]. Согласно разработанной НИФИ Минфина Рос-
сии (2021 год) Концепции, школьное инициативное 
бюджетирование направленно на вовлечение обучаю-
щихся в решение вопросов расходования школьного 
бюджета для улучшения окружающей их предметной 
среды [Школьное инициативное бюджетирование: 
15]. Учащиеся определяют направления расходования 
бюджетных средств на реализацию наиболее значи-
мых инициатив учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций. Цикл ШкиБ состоит из 7 взаимосвязан-
ных этапов: 

– информирование участников (информирование 
потенциальных участников о начале цикла школьно-
го инициативного бюджетирования);

– выдвижение идей (выдвижение школьниками 
инициатив – проектных идей);

– формирование команд (создание на основе про-
ектных идей школьных проектных команд и разра-
ботка ими инициативных проектов);

– экспертиза проектов (экспертиза и доработка 
инициативных проектов);

– продвижение проектов (презентация, продвиже-
ние, обсуждение инициативных проектов); 

– выбор проектов (выбор проектов для реализа-
ции, чаще всего при помощи голосования);

– реализация проектов (реализация инициативных 
проектов и презентация продуктов) [Куприянов: 132].

Ключевой особенностью разработанной коллек-
тивом НИФИ Минфина России модели является ее 
педагогизация и встраиваемость в образовательный 
процесс. Любая инновация как теоретический кон-
структ становится реальной деятельностью, если 
проходит проверку на практике. Одним их регионов, 
где происходит имплементация школьного инициа-
тивного бюджетирования в систему образования, яв-
ляется Самарская область.

На основании всего вышеизложенного сформули-
руем исследовательский вопрос: какие условия вли-
яют на эффективность внедрения инновации в ре-
гионе и на каких принципах выстраивается данный 
процесс?

Методами исследования выступали: опытно-
поисковая работа по реализации практик школь-
ного инициативного бюджетирования в Самарской 
области, включенное наблюдение за педагогами 
и обучающимися школ-участников проекта, фокус-
группа (учащиеся, прошедшие цикл школьного ини-
циативного бюджетрования, – 15 человек).

Процесс внедрения школьного инициативного 
бюджетирования в Самарской области имел регио-
нальные предпосылки. С 2017 года в регионе реализу-
ется губернаторский проект «СОдействие» – государ-
ственная программа Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований 
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в Самарской области» на 2017–2025 годы [Губерна-
торский проект], в рамках которого допускается уча-
стие граждан в инициативных проектах в возрасте 
от 16 лет. Более ранним примером участия школь-
ников в инициативном бюджетировании можно счи-
тать реализованный при участии обучающихся про-
ект историко-культурного сквера «Аллея памяти 
В.В. Пенькова», открытый на территории образова-
тельной организации г. Нефтегорска (Самарская об-
ласть). Однако данный пример демонстрирует эпи-
зодичность вовлечения школьников и молодежи 
в инициативное бюджетирование. Возрастное огра-
ничение (16 лет) не позволяло вовлекать обучающих-
ся более младшего возраста. 

Обращение к технологии ШкИБ в г. о. Самаре 
и Самарской области изменило ситуацию. Драйве-
ром развития изменений выступила инициатива уча-
щейся МБОУ СОШ № 124 г. о. Самара. Инициати-
ва учащейся о внедрении ШкИБ в школьную жизнь 
была поддержана администрацией. Руководство об-
разовательной организации увидело в данной техно-
логии потенциал для системного улучшения жизни 
школы с участием инициатив самих обучающихся. 
Осенью 2022 года было подготовлено нормативно-
правовое обеспечение запуска ШкИБ, а также опре-
делен и согласован бюджет – 50 000 рублей. С января 
по март 2023 года состоялся первый запуск в г. о. Са-
мара школьного инициативного бюджетирования 
с участием более 500 обучающихся старшего и сред-
него школьного звена МБОУ СОШ № 124.

Успешный опыт самарской школы вызвал интерес 
муниципальных и региональных органов власти. Де-
партамент образования администрации г. о. Самара 
с марта по май 2023 года запустил цикл ШкИБ в 10 пи-
лотных образовательных организациях. Бюджет был 
определен в размере 100 тысяч рублей для каждого «пи-
лота». С апреля по май 2023 года при поддержке Мини-
стерства образования и науки Самарской области еще 
в 26 образовательных организациях была апробирова-
на технология ШкИБ с аналогичным объемом финан-
сирования для каждого «пилота» в Самарской области.

Практика разворачивания школьного инициатив-
ного бюджетирования в регионе стала возможна бла-
годаря ряду факторов: ориентации на инновацион-
ный характер в деятельности органов власти всех 
уровней, открытости и вовлеченности управленче-
ского корпуса образовательных организаций, мето-
дической и консультационной обеспеченности тех-
нологии ШкИБ, уровню ее готовности к внедрению 
в практику, наличию распространенных практик ИБ 
в муниципалитетах для взрослого сообщества.

В основе имплементации практики школьного 
инициативного бюджетирования в Самарском реги-
оне были заложены следующие принципы: инициа-
тивность, открытость, системность.

И – Инициативность 
Инициатива (лат. initium – «начало») – это почин, 

побуждение к какому-либо делу, начинанию и одно-
временно предприимчивость, способность к само-
стоятельным активным действиям [Словарь: 578]. 
В личностной перспективе инициатива, согласно 
К.А. Абульхановой-Славской, выражает побужде-
ния и желания, мотивы субъекта, которые выступают 
как опережающая внешние требования или встреч-
ная по отношению к ним свободная активность субъ-
екта. И.Э. Плотниек в своей работе называет иници-
ативность «интегрированным свойством личности» 
и обозначает средства формирования инициативно-
сти, главным из которых автор считает коллектив. 
Р.М. Капралова уделяет особое внимание рассмотре-
нию феномена коллективной инициативы, в процессе 
которой «осуществляется отбор самим коллективом 
полезных мыслей, предложений, начинаний и по-
ступков» [Шаповалова: 182].

Инициатива в школьном инициативном бюджети-
ровании является одной из ключевых движущих сил. 
Согласно технологии, особое место занимает этап 
выдвижения инициативы, когда по итогам этапа ин-
формирования обучающиеся способны посмотреть 
на свою привычную образовательную среду в новой 
перспективе. Самарские школьники впервые оказа-
лись в ситуации, когда у каждого появилась равная 
с другими возможность обозначить проблему и пред-
ложить способ ее решения с целью улучшения состо-
яния школьной инфраструктуры и образовательной 
среды и повышения благополучия участников обра-
зовательного процесса, что было отмечено участни-
ками в рамках фокус-группы.

Практика ШкИБ может быть охарактеризована 
как пространство постоянного взаимодействия меж-
ду индивидуальной и групповой инициативой. Так, 
если второй этап (выдвижение инициатив) созда-
ет условия для проявления индивидуальная иници-
ативы, то в дальнейшем, на третьем (формирование 
команд и разработка проекта), создаются условия 
для групповых инициатив: выдвижения идей и го-
товности действовать. Если рассмотреть хроноло-
гию рождения инициатив, то в полном цикле ШкИБ 
обучающиеся видят, как инициатива проходит путь 
от индивидуальной идеи через доработку и модер-
низацию ее в группе (коллективный проект) к реа-
лизованному продукту: объекту, событию, меропри-
ятию. Последний этап, реализация проекта, в свою 
очередь становится одним из источников мотивации 
обучающихся к рождению новых идей, выдвижению 
инициатив. Так, замкнутый цикл технологии ШкИБ, 
выполненный с соблюдением всех принципов и ре-
комендаций, превращается в восходящую спираль, 
разворачивая инициативность как ценность школь-
ного сообщества, как индивидуальную способность, 
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как фундамент совместной конструктивной деятель-
ности детско-взрослой общности. 

О – Открытость 
Принцип открытости является одним из ведущих 

принципов демократизации российской школы. Имен-
но открытость образовательной системы к новым пе-
дагогическим, экономическим течениям и взглядам, 
к взаимодействию с общественностью, различными 
общественными институтами и родительским сообще-
ством соответствует всем основным направлениям раз-
вития системы образования. Имплементация школь-
ного инициативного бюджетирования подкрепляет 
и развивает открытость образовательных организа-
ций. Применительно к технологии ШкИБ под откры-
тостью мы пониманием доступность и возможность 
входа в реализацию инициативы по преобразованию 
школьной среды каждого участника образовательно-
го процесса (обучающегося, родителя, педагога). Все 
мероприятия по запуску технологии в «пилотах» ак-
центировали внимание на этой характеристике тех-
нологии. Принцип открытости важен при реализации 
ШкИБ, так как в основе данной технологии лежит 
коллективная деятельность, групповая работа, кото-
рая всегда находится в антитезе замкнутости и от-
крытости. Данный тезис нашел свое подтверждение 
в рамках фокус-групп с участниками проекта. Стар-
шеклассники отмечали, что те, кто первыми освоили 
технологию и составили штабы ШкИБ в образователь-
ных организациях, изначально посчитали, что в зам-
кнутом состоянии можно будет эффективнее органи-
зовать работу по реализации ШкИБ в образовательной 
организации. Анализ ответов участников фокус-групп 
показал, что каждая образовательная организация по-
разному выходила из данной ситуации. В ряде орга-
низаций в процессе реализации участники самосто-
ятельно пришли к пониманию важности открытости 
доступа на собрание штаба ШкИБ всех заинтересован-
ных лиц. В ряде организаций благодаря педагогиче-
скому мастерству и дальновидности открытость шта-
ба ШкИБ изначально была прописана в Положении. 
В-третьих организациях открытость осуществлялась 
через информирование школьного сообщества о при-
нятых штабом ШкИБ решениях через медиаресурсы 
или иные формы, доступные для широких масс. 

С – Система 
Системный подход был реализован на всех этапах 

запуска и внедрения технологии. Запуск технологии 
был организован идентично и в городском округе Са-
мара, и в Самарской области. Он состоял из комплек-
са мероприятий, затрагивающих все уровни управ-
ления: информирование о технологии руководства 
Департамента образования и Министерства образова-
ния и науки Самарской области; информирование ди-
ректоров всех образовательных организаций о содер-
жании технологии и планируемом запуске; обучение 

с применением игрового симулятора для директоров 
«пилотов» и их заместителей. Для обучающихся и пе-
дагогов «пилотов» был организован образователь-
ный интенсив – двухдневные сборы по ознакомлению 
с технологией ШкИБ. Для родительского сообщества 
с целью информирования применялись как тради-
ционные формы, так и игровой симулятор. Систем-
ный подход прослеживается и в процессе внедрения 
технологии ШкИБ в образовательных организациях. 
Для всех «пилотов» был разработан единый график 
реализации каждого из этапов запуска технологии. 
Ключевыми в графике были даты старта и оконча-
ния каждого из этапов и набор ключевых показате-
лей, маркирующих успешность прохождения этапа. 
Данные показатели в первую очередь служили осно-
ванием для оценки текущих процессов для руковод-
ства образовательных организаций, а также навигато-
рами в деятельности штабов ШкИБ. Единый график 
реализации этапов ШкИБ был составлен с учетом 
возможности каждой образовательной организации 
находить баланс между реализацией уже ранее запла-
нированной образовательной деятельности и этапами 
инновационной технологии. Таким образом, импле-
ментация ШкИБ не нарушала сложившуюся систему 
деятельности, а плавно встраивалась в жизнедеятель-
ность каждой образовательной организации.

Важным инструментом поддержки устойчивости 
системы реализации ШкИБ стало сопровождение 
всех образовательных организаций-участниц проек-
та. Ключевой формой сопровождения было консуль-
тирование. Имплементация ШкИБ в других регионах, 
например в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югра [Куприянов: 179] или в Республике Саха-
Якутия – сформировала соответствующие запросам 
территорий модели консультационной поддержки. 
Как правило, консультационное сопровождение было 
направлено на сообщество педагогов, сопровождаю-
щих реализацию технологии в образовательных ор-
ганизациях.

Самарская область и г. о. Самара стали пер-
вой площадкой, где консультации были проведены 
не только представителям педагогического сообще-
ства, но и обучающимся, вошедшим в состав штабов 
ШкИБ. Консультирование было как групповым (не-
сколько экспертов и все «пилоты»), так и индивиду-
альным, для каждой образовательной организации, 
участвующей в проекте. Дополнительным направ-
лением консультирования стало также создание пе-
дагогического сообщества и организация взаимопод-
держки и взаимопомощи участников, реализующих 
технологию в Самарской области.

Системный подход к реализации технологии 
ШкИБ проявился и в подведении итогов. В августе 
2023 года состоялся Фестиваль реализованных про-
ектов ШкИБ, в рамках которого участники предста-
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вили итоги своей работы. За первый цикл школьного 
инициативного бюджетирования в Самарской обла-
сти были реализованы следующие проекты: созданы 
зоны отдыха, обновлены школьные гардеробы, спор-
тивные площадки, книжные уголки; оборудованы 
«кулинарные уголки» в кабинетах технологии и мно-
гое другое. Фестиваль стал уникальной площадкой 
для знакомства, обмена опытом, выстраивания пер-
спектив на будущее участниками проекта школьно-
го инициативного бюджетирования.

Заключение. Подводя итоги запуска практики 
ШкИБ в образовательных организациях г. о. Сама-
ры и Самарской области, можно отметить следую-
щее. Во-первых, технология ШкИБ является край-
не актуальной социальной технологией, отвечающей 
на современные запросы системы школьного обра-
зования. Во-вторых, запуск технологии в пилотных 
образовательных организациях г. о. Самара и Са-
марской области был осуществлен с учетом прин-
ципов системности, открытости и инициативности. 
Эти принципы были поддержаны муниципальны-
ми и региональными органами власти, обеспечив-
шими правовую, организационную и финансовую 
составляющую запуска технологии в образователь-
ных организациях. В-третьих, были выявлены сле-
дующие условия эффективности запуска инновации 
в регионе: взаимодействие организаций сферы об-
разования на всех уровнях при запуске инновации; 
открытость к инновациям образовательных органи-
заций; выстроенная система сопровождения и вовле-
чения всех участников образовательного процесса 
в запуск инноваций. В-четвертых, успешность апро-
бации технологии ШкИБ в г. о. Самара и Самарской 
области подтверждается обозначенным в планиро-
вании на 2023/24 учебный год намерением образо-
вательных организаций реализовать освоенную тех-
нологию в новых циклах за счет финансирования 
из собственных средств в 10 образовательных орга-
низациях г. о. Самара (то есть 100 % участников ре-
шили продолжить реализацию технологии ШкИБ) 
и в 20 образовательных организациях Самарской об-
ласти из 26 участников пилотного запуска (то есть 
75 %).
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Аннотация. В статье проводится теоретический анализ психологических конструктов «понятийные способности» 
и «Я-концепция», рассматривается теоретическое обоснование взаимосвязи понятийных способностей, как прояв-
ления понятийного мышления, с формированием личности и её Я-концепции в подростковом возрасте. Приводятся 
теоретические аргументы в пользу этой взаимосвязи: в процессе формирования понятийного мышления и понятий-
ных способностей происходит интеллектуализация всех функций и развивающихся качеств подростка; развивают-
ся такие новообразования, как объективация и децентрация; возрастают способности к абстрагированию, которые 
определяют возрастание дифференциации личностных качеств, представлений о себе и развитие нового уровня их 
интеграции; происходит коренная перестройка личности, формирование морального сознания, включая отноше-
ния с другими людьми, повышаются адаптационные свойства личности, влияя на её социальное поведение. В ста-
тье указываются перспективы исследования с целью проверки предполагаемой взаимосвязи и установлении её ха-
рактера математическими методами (корреляционный, регрессионный, факторный анализ).
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Abstract. This article provides a theoretical analysis of the psychological constructs of «conceptual abilities» and «self-concept» 
and examines the theoretical justifi cation for the connection between conceptual abilities, as manifestations of conceptual 
thinking, and the formation of personality and its self-concept in adolescence. Theoretical arguments are presented in favor 
of this connection: during the formation of conceptual thinking and conceptual abilities, the intellectualization of all functions 
and developing qualities of adolescents occurs; new formations such as objectifi cation and decentering are developed; 
the ability to abstract increases, which determines the differentiation of personal qualities and self-representations and their 
integration at a higher level, a radical restructuring of personality takes place, the formation of moral consciousness, including 
relationships with others, and the adaptive properties of personality increase, infl uencing its social behavior. The article shows 
the prospects of research due to verify the alleged relationship and clarify its nature by mathematical methods (correlation, 
regression, factor analysis).
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Глобализация и развитие современных техноло-
гий привели к тому, что такие явления, как необхо-
димость воспринимать большой объем информации, 
многозадачность, ускорение темпа и ритма жизни 
способствуют формированию клипового мышления 
у подрастающего поколения. Это приводит к воспри-
ятию окружающего мира, как круговорота разрознен-
ных данных, когда человек воспринимает внешнюю 
и внутреннюю действительность не как целостную 
картину, а как последовательность не связанных 
между собой явлений. Возникающее в этих усло-
виях снижение логического компонента мышления 
у молодого поколения приводит к поверхностному 
и фрагментарному восприятию происходящих со-
бытий и наблюдаемых явлений [Евстифеева, Цуркан: 
130]. Последствиями клипового мышления являются 
невозможность длительной концентрации внимания, 
неспособность к глубокому логическому анализу, ос-
лабление способности к сопереживанию, снижение 
уровня успешности и коэффициента усвоения зна-
ний, повышение восприимчивости к манипуляциям 
и влиянию извне. Искажаются представления о себе 
и окружающем мире, искажается восприятие обрат-
ной связи от окружающих, страдает логика и кри-
тичность мышления. Такие последствия закономерно 
отражаются на формировании личности, её целост-
ности, способности к самоанализу [Потапова, Ру-
дакова, Калиновская: 91; Евстифеева, Цуркан: 132].

Подростковый возраст – это время развития мыш-
ления и интеллектуальных способностей, преобра-
зования представлений о себе, поиска себя и свое-
го места в жизни. Он является сензитивным к таким 
новообразованиям, как понятийное мышление и са-
мосознание. 

Возрастающие интеллектуальные возможности, 
формирующееся понятийное мышление подрост-
ка приводят к расширению пределов его сознания, 
а развитие способностей к абстрагированию, диффе-
ренциации и формирование способности к интегра-
ции помогает подростку реконструировать личност-
ные качества, определяющие внешние проявления 
поведения [Бернс: 214]. Как результат, у старших 
подростков наблюдается качественное изменение 
Я-концепции [Бернс: 215]. Существует большое коли-
чество исследований в области изучения Я-концепции 
личности и когнитивной психологии. Несмотря на это, 
можно отметить недостаточную научную теоретиче-
скую и практическую разработанность проблемы вза-
имосвязи понятийных способностей и Я-концепции 
личности в подростковом возрасте. Данное противо-
речие обусловило выбор темы и цели исследования.

For citation: Chernova A.I. Interrelation of conceptual abilities and Self-concept in adolescence. Vestnik of Kostroma State 
University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, No. 4, pp. 22–27. https://doi.org/10.34216/2073-
1426-2023-29-4-22-27

Цель: теоретически обосновать взаимосвязь по-
нятийных способностей и Я-концепции личности 
в подростковом возрасте для дальнейшего практиче-
ского изучения характера этой взаимосвязи. 

В зарубежной и отечественной литературе су-
ществует достаточно широкий круг теоретических 
и практических исследований в области «понятий-
ного мышления», однако конструкт «понятийные 
способности», как самостоятельная психологиче-
ская категория, изучается учёными-психологами 
не так давно [Трифонова: 47]. Исследователи различ-
ных направлений по-разному подходят к описанию 
понятийных способностей, рассматривая их, «как 
«символический интеллект» (Дж. Гилфорд), «реф-
лексивный интеллект» (Ж. Пиаже), «понятийное 
мышление» (Л.С. Выготский, Л.М. Веккер), «спо-
собность к абстрактному мышлению» (Дж. Сатт-
лер), «понятийный интеллект» (Р. Ли), «порождаю-
щее мышление» (Т. Уорд, С. Сайфонс)» [Холодная, 
Сиповская: 32]. 

 Индивидуальные характеристики понятийного 
мышления проявляются в способности выделять и от-
ражать в когнитивном процессе ключевые причин-
но-следственные связи и взаимосвязи между различ-
ными явлениями при помощи понятий, что является 
основой для одного из видов общих способностей – 
понятийных [Емелин: 23].

В нашем исследовании мы будем опираться на те-
орию психологии интеллекта М.А. Холодной. «По-
нятийные способности (функциональный аспект 
концептуализации) – это психические свойства, обу-
словливающие формирование и обогащение семанти-
ческих сетей, использование категорий разной степе-
ни обобщенности и оперирование разноуровневыми 
категориальными признаками, порождение интер-
претаций, обоснований, доказательств, гипотетиче-
ских допущений» [Холодная, Хазова: 6]. «Можно 
говорить о трех видах понятийных (conceptual) спо-
собностей, таких как: 1) семантические (semantic) – 
формирование семантических сетей и оперирование 
содержанием словесных знаков; 2) категориаль-
ные (categorial) – использование категорий различ-
ной степени обобщенности и выделение релевантных 
категориальных признаков объекта мысли; 3) концеп-
туальные (generative) – порождение новых менталь-
ных содержаний» [Холодная, Трифонова, Волкова, 
Сиповская: 106]. Мы согласны с мнением М.А. Хо-
лодной, С.А. Хазовой о том, что степень дифферен-
цированности и интегрированности концептуаль-
ных структур определяет уровень сформированности 
понятийных способностей, и планируем опираться 

Взаимосвязь понятийных способностей и Я-концепции личности в подростковом возрасте
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на этот тезис в нашем дальнейшем исследовании [Хо-
лодная, Хазова: 6].

Психологический конструкт «Я-концепция» 
представляет большой интерес для исследовате-
лей. При анализе изучения Я-концепции зарубеж-
ными учёными можно выделить следующие на-
правления: интеракционистский подход (У. Джемс, 
Ч. Кули, Д. Мид, Д.М. Болдуин, В. Вундт, М. Ро-
зенберг) определяет Я-концепцию, как резуль-
тат самосознания [Дутчина: 8-9]; психодинамиче-
ский подход (А. Адлер, Э. Берн, З. Фрейд, А. Фрейд, 
Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон) изучает пробле-
матику Я-концепции с точки зрения Я-психологии 
и формирования Эго-идентичности – важнейшей 
задачи развития, максимально актуализирующей-
ся в подростковом возрасте и в перспективе помога-
ющей ставить и решать взрослые задачи [Дутчина: 
8-9]; когнитивный подход (Д. Бем, А. Валлон, Л. Кол-
берг, Ж. Пиаже, Т. Уилсон, Л. Фестингер) рассматри-
вает Я-концепцию в русле теории самовосприятия, 
теории когнитивного диссонанса и теории самоэф-
фективности, когда человек, анализируя своё пове-
дение в конкретной ситуации, делает выводы о своих 
чувствах и внутреннем состоянии [Дутчина: 9-10]; 
гуманистическая психология (А. Маслоу, Г. Олпорт, 
К. Роджерс, В. Франкл, Р. Бернс) рассматривает 
Я-концепцию, как детерминанту поведения лично-
сти [Дутчина: 9,12]. 

Отечественные психологи считают, что  Я-кон-
цепция помогает в условиях разнообразных воз-
действий окружающей среды не только осознанно 
воспринимать их, дифференцируя положительные 
и отрицательные воздействия, но и осознавать полу-
ченный опыт с учётом анализа вероятных способов 
реагирования личности в конкретной ситуации [Дут-
чина: 8]. В отечественной психологии исследовате-
ли феномена Я-концепции, рассматривают её в кон-
тексте проблемы самосознания (Д.И. Фельдштейн, 
И.И. Чеснокова, Л.Д. Олейник, В.В. Столин, С.Л. Ру-
бинштейн, К.К. Платонов, В.С. Мерлин, А.Г. Спир-
кин, И.С. Кон) [Дутчина: 13-15]. 

Разбираясь в соотношении понятий «Я-кон цеп-
ция» и «самосознание», можно наблюдать различ-
ные тенденции, обозначающие синонимичность 
этих понятий или рассматривающие Я-концепцию, 
как результат процессов самосознания [Дутчи-
на: 16], представленного в целостном восприятии 
трёх компонентов: собственно самосознание, аф-
фективное отношение к себе, возможности управ-
ления собственным поведением в условиях влияния 
различных факторов (саморегулирование поведе-
ния личности) [Дутчина: 13]. Как итог самосознания, 
Я-концепция ориентирует поведение через формиро-
вание внутреннего стержня – основы целостности 
личности [Дутчина: 16]. 

В нашем исследовании мы планируем исполь-
зовать определение Р. Бернса, рассматривающего 
«Я-концепцию, как динамическую совокупность свой-
ственных каждой личности установок, направленных 
на саму личность» [Бернс: 37], выделяя три компонен-
та Я-концепции: когнитивный компонент (Образ Я), 
отражающий самопредставления индивида; эмоцио-
нально-оценочный компонент (самооценка) – оценка 
самопредставления, имеющая эмоциональную окра-
ску; поведенческий компонент – варианты перспек-
тивного поведения личности в зависимости от сфор-
мированного Образа Я и самооценки [Психология 
самосознания: 335-342].

Уровень сформированности когнитивного компо-
нента Я-концепции в подростковом возрасте опре-
деляется следующими параметрами: адекватность 
и согласованность представлений о себе [Кирейче-
ва: 111], степень дифференцированности и интегри-
рованности представлений о себе [Бернс: 215]. Уро-
вень сформированности эмоционально-оценочного 
компонента определяется мерой адекватности и со-
гласованности самооценки, степенью эмоционально-
го принятия подростком самопредставлений [Кирей-
чева: 111], а поведенческого компонента – степенью 
конструктивизма поведенческих реакций в процессе 
социального взаимодействия, в том числе и уровнем 
сформированности навыков самоконтроля, осознан-
ной произвольной саморегуляции [Кирейчева: 111].

Рассмотрим аргументы в пользу взаимосвязи по-
нятийных способностей и Я-концепции личности 
в подростковом возрасте. Идея о важной роли по-
нятийного мышления в развитии личности от его 
участия в формировании социального поведения 
до влияния на уровень моральных качеств челове-
ка, присутствует в работах многих авторов (Харви, 
Хант, Шродер, 1961, Пиаже, 1966; Выготский, 1982; 
Холодная, 2012; Хазова, 2014; Холодная, Хазова, 2017 
и др.) [Холодная: 75; Холодная, Хазова: 9-11].

В культурно-исторической теории Л.С. Выготско-
го прослеживается мысль о том, что переход от кон-
кретного мышления к абстрактному, формирующееся 
понятийное мышление влечёт значительные транс-
формации в сознании подростка. Вместе с функ цией 
образования понятий и усиления связей между ними 
содержание мышления подростка приобретает новые 
формы, а именно, содержание понятий начинает пере-
ходить во внутренний состав мышления [Выготский: 
69]. При этом содержание понятий в процессе раз-
мышлений, умозаключений и др. тесно переплетается 
с личностью, становясь собственными убеждениями 
этой личности и способствуя её развитию [Выготский: 
71–72]. Также в период подросткового возраста актив-
но развиваются самовосприятие, самонаблюдение, ак-
тивизируются процессы познания внутреннего мира. 
Это способствуют развитию самопознания личности 
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и пониманию себя в текущих ситуациях реальной дей-
ствительности, во взаимодействии с другими людьми 
и в процессах самовосприятия [Выготский: 65].

В генетической теории Ж. Пиаже осуществляю-
щийся в подростковом возрасте переход от конкрет-
ных операций к формальным (формирование фор-
мально-операциональных схем) влечёт за собой 
появление у подростка новых когнитивных возмож-
ностей, которые, по сути, являются проявлениями 
понятийных способностей (способность к гипоте-
тико-дедуктивным рассуждениям на основе форма-
лизованных суждений; способность к абстрактному 
размышлению над операциями; способность к ком-
бинаторному анализу; способность к обобщению; 
способность к формулированию, логическому обо-
снованию и доказательству гипотез; направленность 
мышления на предстоящий период и др.) [Холод-
ная: 32]. Детский эгоцентризм на стадии формальных 
операций уступает место познавательной децентра-
ции, как одному из проявлений понятийного мыш-
ления [Пиаже: 82; Холодная: 33]. В процессе срав-
нения различных позиций, точек зрения у подростка 
постепенно формируется способность к регуляции 
оценок [Пиаже: 151]. Способность к децентрации за-
кономерно связана с эффективностью регуляции со-
циального поведения за счёт просмотра подростком 
гипотетических вариантов развития событий с учё-
том обратной связи от окружающих. То есть проис-
ходит не только коренное преобразование личности, 
но и перестраиваются отношения с другими людьми, 
формируется самосознание и моральное обществен-
ное сознание подростка [Холодная: 34-35].

В теории понятийных систем термин «концепт», 
предложенный О. Харви, Д. Хантом и Х. Шроде-
ром, можно трактовать, как субъективные характе-
ристики организации понятийной системы личности, 
важным свойством которой является «конкретность-
абстрактность» [Харви, Хант, Шродер: 3-4]. Конкрет-
ной понятийной системе присущи недостаточная 
дифференцированность и интегрированность поня-
тий, а абстрактной, наоборот, высокая [Харви, Хант, 
Шродер: 21; Холодная: 35-36]. Возрастание абстракт-
ности понятийной системы в подростковом возрасте 
и дальнейшем развитии личности приводит к тому, 
что возрастает способность воспринимать одни и те 
же явления, объекты с разных сторон. Растущая спо-
собность различать и преобразовывать внутреннюю 
действительность при помощи понятий ведёт к по-
степенному переходу от стереотипов к объективной 
оценке воспринимаемых событий, явлений и объек-
тов [Холодная: 36]. Среда и концепт тесно взаимосвя-
заны, взаимодействуя между собой, регулируя и упо-
рядочивая друг друга [Харви, Хант, Шродер: 21].

Более высокий уровень абстрактности позволя-
ет личности настраиваться на предстоящий пери-

од и ориентироваться на перспективу, оценивая раз-
личные варианты развития событий, в том числе 
без участия собственного осознанного опыта в той 
конкретной ситуации, которая рассматривается в пер-
спективе [Холодная: 37]. То есть возрастающий уро-
вень дифференциации и интеграции понятийного 
опыта подростка можно считать фундаментом для  
дальнейшего развития и психологического роста лич-
ности [Холодная: 36]. 

Уровень «концептуальной сложности» понятий-
ной системы связан со степенью её дифференциа-
ции (количеством понятий) и интеграции (усилением 
связей между ними), а так же с широтой внутрен-
него ментального пространства, формирующего-
ся за счёт увеличения правил комбинации, сравне-
ния и интерпретации признаков объекта (Шродер, 
Драйвер, Штройферт, 1970). Эти авторы анализиру-
ют личностные особенности человека в зависимости 
от уровня концептуальной сложности сформирован-
ной понятийной системы и выделяют качества лич-
ности, присущие различным типам понятийных си-
стем [Холодная: 37-40].

Харви отмечает, что концепты и Я теснейшим об-
разом связаны в процессе своего развития и функцио-
нирования [Харви, Хант, Шродер: 6]. Если концепту-
альные связи в процессе взаимодействия по какой-то 
причине разрываются, возникают предпосылки к раз-
рушению пространственной и временной опоры Я, 
что может приводить к его деструкции [Холодная: 
40-41]. Это подтверждает роль понятийной системы 
и уровня её организации для развития такого качества 
личности, как адаптивность, способствующего опти-
мальному согласованию своих действий и поведения 
с достижением планируемых результатов в процессе 
целеполагания (Harvey, 1966) [Холодная: 40]. 

М.А. Холодная в концепции ментального опыта 
говорит о ведущей роли концептуальных структур 
в причинно-следственных связях влияния понятий-
ного мышления на свойства личности и особенности 
её социального поведения [Холодная: 75]. Развитие 
таких мыслительных операций, как абстрагирова-
ние, категоризация, обобщение, происходит за счёт 
расширения ментального пространства и развиваю-
щейся способности к концептуализации – основы 
психической деятельности субъекта [Холодная: 76]. 

С появлением таких новообразований подрост-
кового возраста, как объективация и децентрация, 
у подростка формируются концептуальные струк-
туры. Они участвуют в формировании субъектив-
ных представлений о мире и самопредставлений, 
объективной оценке внутреннего и внешнего мира, 
и саморегуляции поведения индивида в конкрет-
ных условиях. То есть можно говорить о значимости 
концептуальных структур в процессе формирования 
свойств и качеств личности, а также индивидуальных 

Взаимосвязь понятийных способностей и Я-концепции личности в подростковом возрасте
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характеристик поведения личности в социуме [Хо-
лодная: 76]. 

Представитель гуманистической психологии 
Р. Бернс также отмечает ведущую роль когнитивно-
го и интеллектуального развития в формировании 
личности и её Я-концепции. Стремительно развива-
ющиеся интеллектуальные ресурсы подростка спо-
собствуют расширению границ сознания личности. 
Возможности познания и самопознания возрастают 
по сравнению с периодом детства [Бернс: 214]. Воз-
можности самоописания индивида качественно меня-
ются, приобретая в подростковом возрасте всё более 
абстрактный характер [Бернс: 81]. В ходе возрастных 
преобразований процесса самоконцептуализации, 
основанной на способности размышлять и выдви-
гать предположения о своих внутренних качествах, 
представления о себе становятся всё более диффе-
ренцированными и интегрированными. Способность 
к интеграции личностных свойств и качеств впервые 
проявляется в подростковом возрасте. Одновремен-
но происходит осознание внутренних детерминант 
поведения, которые до этого момента были неосоз-
наваемы (Ливсли, Броумли, 1973). Развивающиеся 
способности к абстрагированию являются опреде-
ляющими по отношению к уровню развития способ-
ностей к дифференциации и интеграции (Инельдер, 
Пиаже, 1958, Бернштейн, 1980). То есть, формиро-
вание способностей к абстрагированию, дифферен-
циации Образа Я и личностной интеграции на более 
высоком уровне, определяют развитие интегрально-
го Я подростка [Бернс: 214]. Это ведёт к качествен-
ному изменению его Я-концепции в подростковом 
возрасте и её кристаллизации в период поздней юно-
сти [Бернс: 215].

Таким образом, мы провели теоретическое иссле-
дование, новизна которого состоит в том, что ранее 
в науке исследователи не рассматривали связь поня-
тийных способностей и Я-концепции в подростковом 
возрасте именно в таком контексте: рост понятий-
ных способностей, которые обеспечивают разви-
тие процессов дифференциации и интеграции, свя-
зан с изменением Я-концепции подростка, а именно, 
увеличением степени дифференцированности и ин-
тегрированности представлений подростка о себе, 
согласованности и адекватности его самооценки, 
контроля поведения и саморегуляции. По нашему 
мнению, такая недостаточность данных является 
предпосылкой для проведения практического иссле-
дования.

Заключение 
Мы рассмотрели один из важнейших вопросов пси-

хологии о роли понятийного мышления, в частности, 
понятийных способностей, в структуре и формирова-
нии Я-концепции личности подростка. Один из путей 
его решения – изучение связи уровня сформированно-

сти понятийных способностей с уровнем сформиро-
ванности компонентов Я-концепции личности.

Теоретический анализ литературы показал право-
мерность предположения о взаимосвязи понятийных 
способностей, как проявления понятийного мышле-
ния, с формированием личности и её Я-концепции 
в подростковом возрасте, что подтверждается следу-
ющими аргументами (тезисами):

1. В процессе формирования понятийного мыш-
ления и понятийных способностей происходит ин-
теллектуализация всех функций и развивающихся 
качеств подростка. 

2. Развиваются такие новообразования, как объ-
ективация и децентрация. 

3. Как следствие, возрастают способности к аб-
страгированию, которые определяют возрастание 
дифференциации личностных качеств, представле-
ний о себе и их интеграции на более высоком уровне. 

4. Это влечёт коренную перестройку личности, 
формирование морального сознания, включая отно-
шения с другими людьми, повышает адаптационные 
и саморегуляционные свойства личности и влияет 
на социальное поведение личности. 

В нашем дальнейшем исследовании планируется 
подтверждение отдельных тезисов при помощи ма-
тематических методов (корреляционный, регресси-
онный, факторный анализ) для выявления характера 
взаимосвязи понятийных способностей и компонен-
тов Я-концепции в подростковом возрасте.
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Введение: трансформация объекта воздей-
ствия. В последние десятилетия появилось боль-
шое количество новых методов и средств ведения 
войны, возросла интенсивность и вариативность спо-
собов воздействия на материальные и нематериаль-
ные объекты, в том числе информационные. Такое 
разнообразие привело к размыванию понятий типов 
возможных военных действий. 

В настоящее время использование максимально 
доступного и разнообразного набора современных 
методов, средств и технологий для достижения по-
ставленных целей можно рассматривать как спосо-
бы ведения новых войн. Но это не меняет конечной 
цели любого противодействия: принудить некое со-
общество сделать то, что нужно второй стороне кон-
фликта, либо заставить её подчиниться новым усло-
виям или правилам, либо уничтожить её.

Традиционными объектами воздействия являют-
ся инфраструктура и живая сила противника. Разви-
тость технологий определяет и доступный масштаб 
воздействия: сначала – делая его массовым, потом, 
по мере развития, происходит локализация и переход 
к высокоточному воздействию на заданные элемен-
ты. Так было с живой силой противника и объекта-
ми инфраструктуры. При этом, как правило, снача-
ла появлялась возможность осуществлять массовое 
поражение объектов (пик – оружие массового пора-
жения всех видов), потом происходит переход к вы-
сокоточному воздействию на элементы инфраструк-
туры, без её массового уничтожения.

Подобный сценарий реализуется для любого типа 
объектов воздействия: как для инфраструктуры, так 
и для других элементов человеческой среды обита-
ния – культуры и коммуникаций. Учитывая специ-
фику двух последних, можно говорить об усилении 
информационного противодействия, направленного 
на их изменение. Развитие информационных техно-
логий в XX веке перевело средства массовой инфор-
мации в разряд оружия массового поражения, уве-
личив масштаб воздействия. Дальнейшее развитие 
технологий, в том числе искусственного интеллекта, 
позволило перейти к локализации элементов воздей-
ствия через сегментацию и кластеризацию аудитории. 

where social trust is shown as the object of management, and informational and cultural aspects of the formation of trust 
are selected as regulating elements. The article also identifi es groups of goals, objects and groups of indicators of negative 
information impact on trust factors, and proposes approaches to identifying the presence of such impact. The example 
shows that modern information technologies are an effective tool for infl uencing the level of trust between people, due to 
the intensive impact on the cognitive sphere of a person.
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Соответственно, содержимое и методы преподнесе-
ния информации стали адаптироваться под сообще-
ства и группы.

Изначально информационное противодействие 
носило отложенный характер фиксации событий 
и фактов под «нужным углом», когда в информацион-
ных источниках описывались «правильные» мотивы 
и представление о событиях, то есть формировался 
требуемый исторический фон. Развитие информаци-
онных и коммуникационных технологий увеличило 
скорость передачи информации, а противоборство 
перешло в формат пропаганды в режиме реального 
времени. Развитие киберпространства, особенно со-
циальных медиа, технологий больших данных и ис-
кусственного интеллекта, обеспечило возможность 
адаптировать и подбирать информацию не только 
для сообществ, но и под конкретного индивидуума, 
кардинально меняя глубину и продуктивность ин-
формационного воздействия. Массовая автоматиза-
ция, информатизация, а потом и цифровизация обе-
спечили возможность влияния уже и на физический 
мир и человека, тем самым сформировав новый театр 
военных действий (ТВД) – кибернетический.

До настоящего момента было принято рассматри-
вать пять сфер, где ведётся противостояние, – воз-
душную, наземную, морскую, космическую и кибер-
нетическую. По сути это – среды обитания человека. 
По мере освоения человеком новых сред обитания 
возрастало число сфер, где возможно противосто-
яние, поэтому все они становились ТВД, проти-
воборства на которых направлено на разрушение 
или трансформацию инфраструктуры и среды оби-
тания с целью воздействия на социум, а в конечном 
итоге – на отдельные личности в целях побуждения 
выполнения ими определённых действий.

Важным изменением в сути противоборства была 
трансформация парадигмы завоевания от разрушения 
и физического уничтожения к принуждению. В этом 
случае сначала использовались традиционные ин-
струменты принуждения – страх и угрозы без физиче-
ского уничтожения живой силы или инфраструктуры. 
Такой подход оказался экономически более целесоо-
бразен, а с появлением оружия массового уничтоже-
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ния он стал ещё и единственно доступным. Техноло-
гии, позволяющие воздействовать на инфраструктуру, 
получили развитие и распространение. Как следствие, 
появились экономические, информационные аспекты 
ведения войны не только как средства её обеспече-
ния, но и как инструменты воздействия и поражения. 
Иными словами, война приобрела гибридный формат.

При таком развитии интерес стала представлять 
сила и интенсивность оказываемого влияния с целью 
навязывать противнику желаемое поведение. Одна-
ко барьером такого механизма является то, что дости-
жение требуемого состояния противника будет иметь 
ограниченный временной характер, если не пода-
влено желание сопротивляться или враг полностью 
не уничтожен. Гораздо проще подавить волю к побе-
де, а ещё эффективнее сделать так, чтобы желание 
сопротивляться не возникало. Это возможно при на-
личии у противника убеждённости в том, что он дей-
ствует по собственной воле. То есть объектом воздей-
ствия становиться психика человека и её когнитивная 
составляющая (рис. 1).

Управление доверием как форма манипуляции. 
Методы и средства указанного воздействия базиру-
ются на методах и средствах информационной вой-
ны. В реальном времени мы наблюдаем применение 
элементов когнитивного воздействия, построенного 
на совершенствовании технологий и методик про-
паганды, методов информационного психологиче-
ского влияния, манипуляций сознанием масс и т. д., 
которые реализованы на базе новейших информаци-
онных технологий, усиливающих когнитивные ис-
кажения, кластеризацию и персонализацию инфор-
мационных потоков, снижение уровня критического 
и системного мышления и т. д. Очевидно, что наи-
более опасными будут изменения, связанные со зна-
чительным усилением этих возможностей при раз-
работке и использовании «нейрооружия». Всё это 
не оставляет сомнения в том, что одним из ключевых 
объектов воздействия в ближайшем будущем станет 
человеческий разум. Вероятность такого развития 
событий увеличивает процесс перехода в приклад-

ные технологии научных достижений в области на-
нотехнологий, биотехнологий, информационных тех-
нологий и когнитивных наук (достаточно известный 
блок НБИК, NBIC). Можно констатировать фактиче-
скую неизбежность развертывания противодействия 
в ещё одной сфере – когнитивной. Важно понимать, 
что когнитивная область, как и кибернетическая, бу-
дут пронизывать все традиционные театры военных 
действий (ТВД), что существенно меняет тактику 
и стратегию военных операций. Рассматривая кон-
фликты в координатах: «Объект воздействия», «Вид 
воздействия» и «Сфера ведения боевых действий», – 
мы получим сложную многофакторную систему про-
тивоборства, которую можно рассматривать как мно-
гокоординатное пространство ведения новых войн.

Рассмотрим точку зрения вероятного противни-
ка. Как отмечено в отчёте по проекту Warfi ghting 
2040, характер боевых действий изменился. Уже до-
статочно длительное время большинство текущих 
конфликтов остаются вне фазы кинетического кон-
такта. Это, в частности, обусловлено появлением но-
вых форм ведения войны, таких как когнитивная вой-
на (CognitiveWarfare, CW) [Claverie, Du Cluzel: 2-3].

Наличие заинтересованности и выделение 
средств на исследования в области когнитивных 
войн военного командования НАТО (Allied Command 
Transformation, ACT) говорит о понимании роли и ме-
ста такого противостояния в будущем.

Согласно отчёту 2020 года, когнитивная война 
имеет универсальный охват: от отдельных лиц до го-
сударств и международных организаций. Указано, 
что такой вид противостояния предлагает противни-
кам НАТО средство обхода традиционного поля боя 
со значительными стратегическими результатами, 
которые могут быть использованы для радикально-
го преобразования западных обществ [Du Cluzel: 8].

Когнитивная война – это наиболее продвинутая 
на сегодняшний день форма манипуляции, позволя-
ющая влиять на поведение отдельного лица или груп-
пы лиц с целью получения тактического или стра-
тегического преимущества [Cognition Workshop: 3]. 

Рис. 1. Иерархия объектов воздействия (пунктиром обозначены функциональные связи, 
позволяющие оказывать опосредованное воздействие)
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В долгосрочной перспективе когнитивная война на-
целена на снижение человеческого потенциала на-
ции. Но в нашем случае мы будем опираться на более 
частное определение когнитивной войны как иде-
ологии, направленной на подрыв доверия за счёт 
заданного целевого изменения поведения челове-
ка [Du Cluzel: 7]. Заданным поведением в таком по-
нимании будет снижение доверия, а воздействие бу-
дет направлено на механизмы формирования доверия. 
Таким образом, подрыв доверия может становиться 
механизмом разрушения практически любого соци-
ального объединения за счёт разрушения действую-
щего общественного договора. При этом достигается 
устойчивый долгосрочный эффект сохранения состо-
яния недоверия, что избавляет от скрытых форм со-
противления и необходимости последующего физи-
ческого контроля территорий, инфраструктуры и т. п. 
То есть через управление доверием можно реали-
зовать методы слома государства через обществен-
ный контур, навязывая внешнюю управляющую силу. 
Экономический эффект данного подхода наиболее ра-
ционален и поэтому наиболее вероятен.

В современном мире достижение такого состоя-
ния определяется доступностью и применением це-
лого ряда технологий, находящихся на разных уров-
нях развития: от известных (например, пропаганда) 
до достаточно новых – того, что сейчас называют 
«фейковой» реальностью. Она неотличима от факта, 
имевшего место быть, она подтверждается базовыми 
органами восприятия: реалистичным видеоконтен-
том; наличием в информационном поле подтвержда-
ющих артефактов и свидетелей; присутствие «ин-
формационной волны», блокирующей критическое 
восприятие и т. д. То есть речь идёт о применении до-
статочно развитого арсенала информационного ору-
жия, в том числе реализующего методы социальной 
инженерии. До настоящего времени именно методы 
социальной инженерии являлись первичными, а ин-
формационное оружие только давало возможность их 
эффективной реализации: с наименьшими затратами 
и с наилучшим результатом.

В настоящее время ситуация коренным образом 
меняется. В первую очередь это связано с развитием 
систем искусственного интеллекта (пример ChatGPT), 
появлением действующих механизмов использова-
ния «нейрооружия» (возможности управления со-
знанием на основе изменения гормонального фона, 
нарушения адекватности восприятия и т. д.), а также 
практической реализацией технологий конструирова-
ния эмоций. Таким образом, наибольшую опасность 
в будущем будет представлять комбинация исполь-
зования информационного оружия и «нейрооружия», 
что резко усиливает эффект и продолжительность 
воздействия. В этом случае когнитивная война перей-
дёт на иной уровень. 

Определение социальной инженерии можно 
свести к простому варианту – это искусство и нау-
ка заставлять людей подчиняться вашим желани-
ям [People Hacking: 1-5]. Данного определения впол-
не достаточно, чтобы понимать важность внешней 
и внутренней среды объекта воздействия.

Сложно не согласиться с И. Шнуренко в том, что  
«информация о человеческих секретах и тайнах со-
биралась всегда, и человеческие эмоции с незапамят-
ных времён использовались для манипуляции. Но все 
же в прежние времена это было скорее искусством, 
а не наукой... Сейчас же речь идёт о приложении всей 
компьютерной мощи, накопленной человечеством, 
всей собранной базы данных и знаний к постоянному 
измерению на микроуровне и анализу чувств, характе-
ра, мотиваций каждого человека в режиме реального 
времени. Эти измерения и анализ тут же применяют-
ся для заданного изменения поведения человека» (вы-
делено нами. – В. Е., В. Г.) [Шнуренко: 75–76].

Точки воздействия и возможности социально-
го управления. Попробуем выявить потенциальные 
точки воздействия и по возможности систематизиро-
вать арсенал применяемых методов. Такое понима-
ние поможет не только определить суть проблемы, 
но и устанавливать степень готовности к противодей-
ствию или ведению подобного рода войн.

Говоря о социальном воздействии на личность 
или группу, будем опираться на понимание, что это 
инструмент, основанный на обмене знаниями, опы-
том и необходимой информацией с целью изменения 
их мотивации, норм, идеологии, ценностных уста-
новок и в конечном итоге – мировоззрения. То есть 
речь идёт исключительно об информационном обме-
не, который, однако, не ограничивается активным об-
меном информацией. В таком случае ключевым фак-
тором, определяющим глубину и силу воздействия, 
при прочих равных условиях (качество информации, 
развитость критического мышления и т. п.) является 
доверие к источнику информации как практически 
единственному средству защиты в мире постправ-
ды (или постистины). В современным мире объек-
тивные факты оказывают меньшее влияние на фор-
мирование общественного мнения, чем обращение 
к эмоциям и личной вере [Фуллер].

В качестве подхода для анализа целесообразно 
использовать сетецентрический метод, который ак-
тивно применяется при планировании гибридных 
операций. Предположим, что в государстве суще-
ствует система управления доверием (уровнем до-
верия) к социальным структурам. При этом мы ис-
ходим из тезиса о том, что доверие рассматривается 
как один из ключевых элементов экономического 
благосостояния. Для удобства восприятия и анализа 
представим её в привычном для теории управления 
формате структурной схемы (рис. 2).

Доверие как ключевой объект управления при ведении когнитивных войн
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В качестве объекта управления будем рассматри-
вать уровень социального доверия. Доверие лично-
сти зависит от сформированной культуры доверия, 
а также целого ряда личностных характеристик (ор-
гана доверия), которые, однако, отнесем к элементам 
слабого возмущающего воздействия. Значимое воз-
мущающее воздействие оказывают краткосрочные 
факторы доверия [Антоненко].

Важно также учитывать, что данные факторы мо-
гут не только снижать, но и повышать доверие.

В качестве регулятора, то есть того, что способ-
но влиять на доверие и формировать его, рассмо-
трим факторы из генеалогии доверия П. Штомп-
ка [Штомпка: 336]. Для упрощения представления 
будем оперировать не отдельными факторами, а уров-
нями. Учитывая динамику изменения факторов вли-
яния каждого уровня, такой регулятор аналогичен 
пропорционально-интегрально-дифференцирующе-
му регулятору (ПИД-регулятору). Из теории автома-
тического управления известно, что тип регулятора 
определяется отличием вида реакции на входное воз-
действие. Так историческая традиция является ана-
логом дифференциальной составляющей, способной 
реагировать на скорость изменения входного воз-
действия, то есть предсказывать отклонение в буду-
щем и тем самым стабилизировать систему. Струк-
турный контекст – это интегральная составляющая, 
обеспечивающая инерциальную устойчивость, ну-
левую статическую ошибку, но худшую динамику. 
Субъективные моменты – это пропорциональная со-
ставляющая, обеспечивающая достаточно быструю 
реакцию, пропорциональную изменению на входе, 
но способную «раскачать» систему в случае избы-
точного регулирования. Обратная связь показывает 
наличие системы мониторинга уровня доверия. Если 
уровень доверия соответствует заданному, то систе-
ма сохраняет свои настройки. Настройки регулятора 

определяются содержанием информационного фона, 
формируемого пропагандой. Интенсивность инфор-
мационного фона зависит от разницы в желаемом 
уровне и тем, что показывают измерения.

Очевидно, что при возникновении ситуации про-
тиводействия управляющему воздействию будут под-
вергаться все элементы системы. Наиболее рацио-
нальным будет влияние на элементы регулирования, 
так как в этом случае достигается прогнозируемый 
мультипликационный эффект, что в полной мере со-
ответствует концепции «операций, базирующих-
ся на достижении эффектов» (ОБДЭ, Effects-based 
operations). Учитывая структуру указанных элемен-
тов, единственным доступным видом воздействия бу-
дет информационное воздействие, а, следовательно, 
сферой противоборства – киберпространство.

Так как за основу взята генеалогия культуры до-
верия, необходимо систематизировать представлен-
ные уровни по группам факторов и проанализировать 
возможность воздействия на них, а также возможные 
объекты воздействия (табл. 1, 2).

В дальнейшем, если составить перечень психо-
лингвистических маркеров для каждого механизма, 
то возможно создание системы мониторинга воздей-
ствия на ту или иную группу факторов доверия. По-
нимая, что целевые аудитории используют различные 
социальные сети и медиапространства для получения 
информации, можно сегментировать систему мони-
торинга по целевой аудитории. Так, если для моло-
дёжи актуальным каналом получения информации 
и повседневного общения является социальная сеть 
«ВКонтакте», для практического реализации может 
быть использовано любое программное обеспечение 
мониторинга социальных сетей, например «СеусЛаб».

Если рассматривать вероятный алгоритм воздей-
ствия, то, на наш взгляд, будет использован алго-
ритм, построенный на базовой схеме воздействия 

Рис. 2. Система управления доверием
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Таблица 1
Факторы доверия и механизмы влияния на них

№ п/п Наименование 
группы факторов Объект воздействия Цель воздействия, задачи Механизм

1 2 3 4 5

1 Исторический фон

Информация 
об исторических 
событиях и их ин-
терпретация

Формирование картины 
прошлого на основе недо-
верия, пессимизма, подо-
зрительности

Искажение исторических фактов, «однобо-
кая» интерпретация, замалчивание и оспари-
вание прошлых побед и т. п.

2 Нормативная це-
лостность

Система социаль-
ных правил

Формирование норматив-
ной аномии в государ-
ственных и общественных 
институтах

Разрушение представления о системе (го-
сударственной, общественной) как о цель-
ном, прозрачном и легитимном явлении, га-
рантирующем справедливость, социальную 
безопасность, защиту граждан, права чело-
века и т. п.
Искажение восприятия правил, определяе-
мых законодательством, моралью, обычая-
ми, как не гарантирующих справедливость, 
социальную безопасность, защиту граждан, 
права человека и т. п.

3
Стабильность об-
щественного по-
рядка

Социальная орга-
низация, структура 
институтов, циви-
лизационная и тех-
ническая среда по-
вседневной жизни

Интерпретация управля-
ющих воздействий как не-
обоснованного резкого 
изменения, без чёткого на-
правления и понятного 
смысла

Горизонтальные и вертикальные информаци-
онные барьеры.
Размытие целевой картины действий.
Формирование устойчивого представления 
о дрейфе целей, их перенос в разные систе-
мы координат.
Усиление поляризации общества.

4
Прозрачность об-
щественных орга-
низаций

Общественные ор-
ганизации, эконо-
мические струк-
туры

Формирование образа об-
щественных институтов 
как закрытых и неконтро-
лируемых

Блокирование и/или искажение информации 
о процессах развития, смыслах существо-
вания, основах действий. Недоступность и/
или сложность информации о компетенциях 
и достигаемых результатах.
Ограничение контроля.
Интерпретация действий и намерений суще-
ствующих институтов с акцентом на их не-
эффективность и непрозрачность.

5 «Освоение» в об-
щественной среде

Независимые ин-
ституты, к кото-
рым можно апел-
лировать в деле 
защиты прав

Формирование состояния 
бессилия, бесправности 
граждан и насилие со сто-
роны власти

Демонстрация отсутствия ограничения 
компетенции, процедурных рамок, надзо-
ра и контроля над чиновниками, ограничен-
ность инстанций защиты и возможности 
апелляции

6 Ответственность 
лиц и институтов

Государственная 
система

Формирование восприятия 
государственной системы 
как системы, построенной 
на произволе и недоста-
точной ответственности

Создание образа власти как волюнтарист-
ской, допускающей произвол, неконтролиру-
емой, непредсказуемой.
Фокусировка на действиях, показывающих 
необъективность, коррумпированность, под-
купность

Таблица 2
Субъективные факторы

№ п/п Наименование 
группы факторов

Объект 
воздействия Цель воздействия, задачи Описательные (качественные) деструктивные 

индикаторы информационного воздействия

1 2 3 4 5

1 Общественные 
настроения

Социальная ориен-
тация на развитие 
заданных личных 
качеств индивида

Подавить амбиции, ак-
тивность, оптимизм, ори-
ентацию на будущее, 
успешность действий

Заниженные духовные потребности и претензии, 
пассивность, пессимизм, привязанность к про-
шлому, стремление оставить всё как есть

2
Резервы 
социального 
капитала

Социальный капи-
тал индивида

Сформировать систе-
му обесценивая личного 
культурного и социаль-
ного капитала

Безграмотность, низкий уровень образования, 
снижение доходов, снижение интенсивности 
коммуникаций, контактов и знакомств («связи»), 
разрушение семейной поддержки, плохое состо-
яние здоровья, низкая духовность

Доверие как ключевой объект управления при ведении когнитивных войн
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в социальной инженерии – схеме Шейнова [Кузне-
цов: 13] (рис. 3).

Для каждой из группы факторов доверия возмож-
ные цели воздействия нами обозначены в таблицах 1, 
2 в соответствующем столбце. Сбор информации 
о сообществах и отдельных личностях ведётся по-
стоянно в сети Internet. Именно там оптимизация до-
стигается посредством наличия цифровых моделей 
и (или) цифровых двойников социальных групп. Их 
наличие позволяет с высокой степенью вероятности 
прогнозировать реакцию сообществ посредством ис-
пользования искусственного интеллекта (ИИ) [Argyle, 
Busby, Fulda, Gubler, Rytting, Wingate].

Далее на основании полученной информации 
формируется соответствующее информационное 
поле, которое за счёт адаптированного содержания 
создаёт внешние краткосрочные факторы доверия, 
тем самым усиливая эффект последующей инфор-
мационной атаки. На последнем этапе происходит 
трансляция информации, которая обеспечивает по-
следующее изменение восприятия соответствующе-
го фактора доверия (табл. 3).

Для более полного понимания проведём пример 
возможного социального воздействия. Так, в качестве 
фактора возьмём исторический фон как базовый эле-
мент культуры доверия. Объектом воздействия в этом 

Рис. 3. Типовая схема воздействия

Таблица 3
Содержание этапов социального воздействия в разрезе новых подходов

№ п/п Наименование 
этапа Конечная цель Механизмы реализации Возможные технологии 

и сервисы

1 2 3 4 5

1
Сбор информации 
об объекте воздей-
ствия

Сформировать цифровую 
модель поведения, создать 
цифрового двойника

Сбор информации о поведении инди-
видуумов в социальных сетях, пове-
денческих паттернах, потребительских 
предпочтениях и т. п. с последующей 
кластеризацией и обобщением

Большие данные, систе-
мы искусственного ин-
теллекта, социальные 
медиа, торговые пло-
щадки

2
Обнаружение наибо-
лее удобных мише-
ней воздействия

Выявление целевых ауди-
торий, доверенных инфор-
мационных источников 
и сообществ

Моделирование поведения социаль-
ных групп

Системы искусственно-
го интеллекта, социаль-
ные сети

3 Аттракция

Сформировать максималь-
но благоприятные условия 
для воздействия, повыше-
ние уровня доверия

Увеличение доверия, снижение дис-
танции, эмоциональное манипулиро-
вание

Дип-фейки, чат-боты

4 Понуждение к нуж-
ному действию

Обеспечить максимально 
точное исполнение необ-
ходимых действий

Методы традиционного социального 
воздействия

Психологическое влия-
ние, дип-фейки, хейтинг

случае будет информация об исторических событи-
ях и/или их интерпретация. В таблице 1 в столбце 4 
«Цель воздействия, задачи» обобщённо сформули-
рована цель – «Формирование картины прошлого 
на основе недоверия, пессимизма, подозрительно-
сти». Уточним её, учитывая ранее обговорённый 
принцип достижения максимального эффекта. 
Для этого в качестве «центра тяжести» зафиксируем 
восприятие событий Великой Отечественной войны. 

Предположим, что в контексте общей цели по сни-
жению социального доверия требуется решить задачу 
по формированию представления о данном периоде 
истории нашей страны как времени тотальных ре-
прессий, необдуманных решений и массовой гибели 
людей, в том числе из-за некомпетентности руково-
дителей на всех уровнях. В качестве целевой группы 
обозначена молодёжь 18–24 лет. Основной источник 
информации для данной группы – социальные сети 
и интернет-издания [Бердникова: 142–143].

В качестве базовой медиасреды выбираются со-
циальные сети, так как это наиболее удобное поле 
для дистанционного дезинформирования и манипу-
лирования. Далее формируется информационное поле 
из фрагментированных и искажённых данных, мак-
симально насыщенных недостоверными фактами: 
чьими-то воспоминаниями, абстрактными мнениями 
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неопределённых экспертных групп, сконструирован-
ными фото- и видеоматериалами и т. п. После этого 
работает схема изменения тональности информаци-
онного поля, например в формате необходимости ос-
мысления исторических событий по вновь открыв-
шимся обстоятельствам и принуждение к фиксации 
негативной эмоциональной составляющей в значи-
мых информационных источниках. Если данный эф-
фект закрепить на нужном уровне валентности и воз-
буждения, мы получаем необходимое когнитивное 
воздействие [Барретт]. В указанном примере, учиты-
вая группу факторов и её характер, речь идёт о вли-
янии и воздействии на национальное самосознание 
и эффекте снижения базового элемента социального 
доверия в российском обществе на несколько поколе-
ний вперёд. Для достижения устойчивого эффекта не-
обходимо учитывать наличие ещё одной координаты – 
сферы или уровня закрепления нормы восприятия, 
обеспечив переход из области информационного поля 
в нормативное, а потом в культурное и ценностное.

Заключение. Вышесказанное позволяет конста-
тировать, что фактор доверия может быть исполь-
зован и как средство противодействия, и выступать 
как часть объекта воздействия. Для нашего общества 
опасность состоит в том, что такой подход является 
удобным инструментом воздействия на формирова-
ние нашей социальной реальности. А это уже значи-
мый фактор ведения когнитивной войны. Мы, фор-
мируя нашу собственную социальную реальность, 
можем быть удовлетворены ею только в том слу-
чае, если значимые для нас социальные институты 
или сообщества создают нечто похожее. То есть это 
должны делать те, кому мы доверяем.

Проблема когнитивных манипуляций в простран-
стве социальной реальности и аффективного реализ-
ма, в том числе в целях формирования доверия, явля-
ется темой, требующей постоянного и всестороннего 
изучения в контексте проблематики новых войн, по-
скольку поднятые нами на уровне теоретического ос-
мысления вопросы уже в ближайшем будущем пере-
йдут в разряд прикладных технологий.

И повторим истину, основанную на опыте: 
«Praemonitus, praemunitus».
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Фундаментальной предпосылкой изучения пси-
хических состояний является их сложность, много-
мерность, иерархичность и многокомпонентность. 
Известно, что исследовать психические состояния 
достаточно сложно из-за разнообразия терминоло-
гической базы, трудности определения точки пере-
хода одного состояния в другое, учета детерминант 
и механизмов возникновения психического состо-
яния. Помимо этого, актуальной научно-практиче-
ской проблемой является поиск и необходимость вы-
бора подходящего диагностического инструментария 
для всестороннего изучения психических состояний 
человека.

В настоящее время в оборот психологических ис-
следований введено огромное количество методик, 
специализированных на рассмотрении психического 
состояния человека. Условно шкалы данных методик 
можно классифицировать на следующие категории:

– по оценке степени выраженности психическо-
го состояния (методика диагностики уровня эмоци-
онального выгорания В.В. Бойко, методика «Рельеф 
психического состояния личности» А.О. Прохоро-
ва [Прохоров: 176], методика диагностики домини-
рующего психического состояния «Доминирующее 
состояние» (ДС)) Л.В. Куликова [Куликов: 228] и др.);

– степень проявлений психических состояний в де-
ятельности (тест школьной тревожности Б. Филлип-
са [Прохоров: 176], методика «Экспресс-диагностика 
стрессогенных факторов в деятельности руководите-
ля» И. Ладанова, В. Уразаевой [Бодров: 350] и др.);

– оценка психического состояния в ситуациях жиз-
недеятельности («Оценка психической активации, 
интереса, эмоционального тонуса, напряжения и ком-
фортности» Н.А. Курганского, Т.А. Немчина, «Тест 
Люшера» [Прохоров: 176] и др.).

Однако одной из насущных диагностических задач 
является определение детерминант возникновения 
психического состояния человека. Поэтому весьма 
актуальной является разработка психодиагностиче-
ского опросника, который оценивает степень влияния 
отдельных факторов (как ситуационных, так и лич-
ностных) на психическое состояние человека, а так-
же отвечает всем психометрическим характеристикам.

Понятие, в котором наиболее полно раскрывается 
многообразие внешних и внутренних причин, актуа-
лизирующее психическое состояние человека, – «си-
туация». Ситуацию следует рассматривать как сово-
купность определенных элементов (событий , условий , 
обстоятельств и т. д.), которые оказывают обусловли-
вающее, корректирующее и стимулирующее воздей-
ствие на субъекта, то есть детерминируют его актив-
ность. При этом в контексте проблемы психических 
состояний ситуацию следует рассматривать как слож-
но организованный субъективный образ объективной 
действительности. Именно во взаимодействии лично-

сти с ситуациями жизнедеятельности необходимо ис-
кать причину возникновения разнообразных психиче-
ских состояний  [Психология состояния: 624].

По мнению А.О. Прохорова, детерминанты психи-
ческого состояния человека можно разделить на внеш-
ние и внутренние. Внешними детерминантами психи-
ческих состояний  будут являться: ситуация, условия 
среды (пространство культуры, образ жизни, времен-
ные факторы и социальная среда и др.), внутренни-
ми – личностные особенности (к примеру, прошлый 
опыт субъекта, репрезентации, рефлексия, пережива-
ния, смысловые структуры, ментальный (субъектив-
ный) опыт), опосредующие восприятие и воздействие 
внешних средовых условий . Внешние детерминан-
ты, преломляясь через внутренние, актуализируют 
соответствующее психическое состояние, что под-
чиняется принципу детерминизма. Данное предпо-
ложение позволяет объяснить различие состояний  
у разных людей при воздействии одного и того же 
фактора [Психология состояния: 624, Прохоров: 38–
48, 8–22].

Л.С. Куликов утверждал, что в актуальных пси-
хических состояниях человека отражается взаимо-
действие субъекта и ситуации. Анализируя струк-
туру психического состояния, автор указывает на  
то, что в них есть ситуативная и трансситуативная 
составляющие. Определенные события или условия 
текущей ситуации жизнедеятельности могут в значи-
тельной степени определять многие параметры ак-
туального психического состояния. Автор выделяет 
следующие детерминанты психических состояний : 

– осознанные и неосознанные потребности, жела-
ния, стремления человека; 

– возможности человека (проявившиеся и скры-
тые потенциалы личности, физический тонус и ре-
сурсы организма); 

– условия среды (объективное воздействие и субъ-
ективное восприятие текущей ситуации) [Куликов: 
228].

К.В. Карпинский отмечает, что динамичные со-
стояния (переживания) личности соотносятся с об-
разом человека как детерминированного существа, 
поведение которого жестко регулируется внешними 
и внутренними условиями. В качестве внутренних 
условий выступают, во-первых, личностные уста-
новки и черты, которые обнаруживают временную 
стабильность и ситуационную инвариантность; во-
вторых, психические состояния, которые возника-
ют как внутренняя реакция на воздействие внешних 
обстоятельств. В психической регуляции поведения 
личностные аттитюды, диспозиции и состояния дей-
ствуют подобно автоматическим механизмам, кото-
рые непроизвольно активируются и неконтролируе-
мо срабатывают в определенных ситуациях. В итоге 
человек функционирует в режиме аттитюдиналь-
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ной (установочной) и диспозиоцинальной (характе-
рологической) регуляции, оказывается зависимым 
как от внешних стимулов, так и от внутренних им-
пульсов и предрасположенностей [Карпинский, Ко-
лышко: 398].

Зарубежные исследователи (Женевьева Больё-
Пеллетье, Марк-Андре Бушар, Фредерик Л. Фи-
липп), изучая психические состояния человека, раз-
работали модель психических состояний (Mental 
States Task (MST)), основываясь на понятии мента-
лизации. Ментализация относится к процессу мыс-
ленной репрезентации, проработки и интерпретации 
собственного и чужого ментального содержания (пси-
хических состояний, убеждений, мотивов, эмоций, 
желаний, потребностей и др.), помогая сформировать 
субъективный опыт в условиях разных ситуаций жиз-
недеятельности [Genevieve Beaulieu-Pelletier, Marc-
Andre Bouchard, Frederick L. Philippe].

Согласно модели ментальных состояний, раз-
ные качества ментализации определяются различи-
ями в представлениях о состоянии человека, то есть 
его отношением к собственному и чужому субъек-
тивному опыту на данный момент времени, «здесь 
и сейчас». Данные репрезентации позволяют лучше 
осознавать свое психическое состояние и понимать 
состояние других людей в определенных ситуациях 
жизнедеятельности. Считается, что возникшая си-
туация запускает определенные кластеры менталь-
ных репрезентаций, которые активируются в памяти, 
а также активируются связанные с ними аффектив-
ные компоненты. Эти активированные психические 
представления различаются по степени своей про-
работанности (т. е. большим или малым количе-
ством представлений и ассоциаций). Предполага-
ется, что качество психических состояний зависит 
от регистра психических представлений, идущих 
от сигналов тела, окружающей среды и системы мо-
дуляторов. Эти два процесса – представление/об-
работка и открытость/модуляция. Первый психи-
ческий процесс в значительной степени отвечает 
за автоматическую активацию психических пред-
ставлений и связанных с ними аффективных компо-
нентов, в то время как другой, вторичный, процесс 
модулирует уровень их активности. Взаимодействие 
между этими двумя процессами может приводить 
к актуализации различных психических состояний 
в диапазоне от низкого до высокого качества пси-
хического состояния. В данную модель были вклю-
чены следующие категории: конкретное мышление, 
уровни психической защиты (низкий, средний, вы-
сокий), объективное мышление, рациональное мыш-
ление и рефлексивное мышление. Следовательно, 
психические состояния являются результатом раз-
личных психологических процессов и отражают 
психическую организацию человека по отношению 

к ситуации, с которой он сталкивается [Genevieve 
Beaulieu-Pelletier, Marc-Andre Bouchard, Frederick L. 
Philippe].

Анализ литературы показывает, что отечествен-
ные и зарубежные исследователи делают акцент 
на рассмотрении психического состояния с позиции 
системного подхода, акцентируя внимание на струк-
турные особенности психического состояния и их 
влияние на эффективность жизнедеятельности че-
ловека. 

Данные теоретические представления легли в ос-
нову идеи создания опросника, где, следуя принципу 
системности, предпринята попытка охватить спектр 
разноплановых и разноуровневых факторов (лич-
ностных, средовых, ситуативных и др.), которые мо-
гут оказывать влияние на динамику психического 
состояния в той или иной степени значимости, в раз-
ных ситуациях жизнедеятельности. В основу ме-
тодики легла идея создания двух блоков, которые 
в той или иной мере влияют на динамику психиче-
ских состояний человека: внутренний блок, отража-
ющий эмоциональные, когнитивные, физиологиче-
ские, ценностные аспекты, и внешний, отражающий 
ситуативное, средовое влияние.

Цель данной статьи – изучение ключевых факто-
ров, влияющих на динамику психического состояния 
человека, и построение компактного опросника «Си-
туационные факторы психических состояний», кото-
рый достигает наибольшей валидности и надежности. 
Этим была продиктована общая стратегия психоме-
трической разработки опросника, которая включала 
в себя следующие этапы:

1. Выявить основные параметры, влияющие на из-
менение психического состояния человека и сгруп-
пировать их по степени схожести.

2. Провести пилотажную апробацию опросника 
и первичные расчеты психометрических данных.

3. На основе эмпирического исследования произ-
вести модификацию опросника и подтвердить пси-
хометрические характеристики.

Практическая значимость заключается в возмож-
ности при использовании данного опросника выявить 
ключевые факторы и параметры, влияющие на изме-
нение психических состояний  человека в конкретной 
ситуации жизнедеятельности. Также данный опрос-
ник будет полезным в практическом аспекте – при со-
ставлении психокоррекционной программы.

Разработка опросника. Отправным пунктом раз-
работки пилотажной версии опросника стал пись-
менный опрос респондентов, направленный на вы-
явление распространённых факторов (внутренних 
и внешних), которые, по их мнению, влияют на из-
менение актуального психического состояния. Ре-
спондентам предлагалось ответить в свободной фор-
ме на два вопроса:

Опросник «Ситуационные факторы психических состояний»
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1. Какие внутренние факторы: эмоции, мысли, фи-
зиологические и другие реакции – влияют на измене-
ние вашего состояния?

2. Какие внешние факторы: ситуации, деятель-
ность, социальные и другие факторы – влияют на из-
менение вашего состояния?

В выборку вошли 105 респондентов, все студен-
ты. Средний возраст респондентов составил 23 года.

Собранные данные подвергались контент-анали-
тической обработке, таксономическому и частотно-
му анализу.

На основании полученных результатов был сфор-
мирован список, состоящий из более 130 параме-
тров (которые и составляют основной текст опрос-
ника), которые были сгруппированы в 10 блоков 
и разделены на две категории. 

Также, поскольку каждый описанный респонден-
тами фактор имеет субъективную смысловую нагруз-
ку, было разработано описание параметров для более 
удобной категоризации. Так как каждое событие име-
ет семантическое наполнение, они были выделены 
в отдельные блоки с опорой на авторское понимание 
параметров и в контексте цели заданного исследова-
ния. Таким образом, были получены следующие ре-
зультаты (табл. 1).

Следовательно, в первую версию опросника вош-
ли два главных раздела: внутренние факторы (вклю-
чены внутренние процессы: ощущения, чувства, цен-
ности человека и др.) и внешние факторы (включены 
значимые внешние обстоятельства, внешнее воздей-
ствие и т. д.).

В конечном итоге был разработан бланк опрос-
ника «Факторы психических состояний человека», 
включающий в себя две основные категории с клю-
чевыми параметрами, входящими в них [Прохоров, 
Макарчева: 266–277].

Согласно прилагаемой инструкции, респондент 
должен выразить свое личное мнение по поводу вли-
яния каждого пункта на изменение психического со-
стояния с помощью градуальной, вербально-число-
вой шкалы ответов, где: 0 – абсолютно не влияет, 
1 – не влияет, 2 – скорее не влияет, 3 – умеренно вли-
яет, 4 – влияет, 5 – влияет в высшей степени.

Оценку степени значимости предлагается произ-
водить на примере шкалы Р. Ликерта (модель рейтин-
говой шкалы), которая предполагает количественный 
ответ. При конвертации номера ответа в шкальную 
оценку за каждый пункт испытуемый набирает от 0 
до 5 баллов. Конвертация номера ответа в «сырые» 
баллы идентична.

Для оценки содержательной валидности данный 
опросник был подвергнут экспертной оценке. В оце-
нивании опросника принимали участие три экспер-
та с научной степенью по специальности психология, 
все – преподаватели Казанского федерального уни-
верситета. Таким образом, можно сказать, что мето-
дика содержательно валидна для оценки и выявления 
групп факторов, влияющих на изменение психиче-
ского состояния человека.

На втором этапе разработки опросника «Факто-
ры психических состояний человека» для провер-
ки психометрических характеристик было прове-

Таблица 1
Результаты первого этапа разработки текста опросника

Внутренние факторы Пример Внешние факторы Пример

Эмоции и чувства Возмущение, радость, страх 
и др.

Социальное взаимодействие Конфликты с близкими людь-
ми, изоляция и т. д.

Телесные проявления Болезнь, голод, жажда и т. д. Ситуации жизнедеятельности Публичное выступление, нео-
жиданные новости и т. д.

Интеллектуальные характе-
ристики

Воспоминание, негативные 
мысли и др.

Природный фактор Дождливая погода, жара, хо-
лод и др.

Значимые обстоятельства Собственное здоровье, нали-
чие семьи, детей и т. д.

Действие и поведение Занятие любимым делом, из-
учение нового и др.

Деятельность Творчество, путешествие 
и др.

Таблица 2
Значение анализа надёжности α-Кронбаха

Фактор Значение α

Внутренние факторы 0,92

Внешние факторы 0,94

Общий показатель по опроснику 0,9

Примечание. Значение выше 0,7 говорит о надежности результатов измерения и внутренней согласованности опрос-
ника [Наследов: 416].
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дено эмпирическое исследование. На данном этапе 
в выборку вошли 137 респондентов в возрасте от 20 
до 45 лет (X1= 30 лет) (символом «X» здесь и далее 
обозначается среднее значение).

Для подтверждения валидности опросника был 
выполнен анализ надёжности, используя коэффици-
ент α-Кронбаха (табл. 2) и корреляционный анализ 
Пирсона, для определения конструктной валидности.

Из таблицы 2 видно, что опросник обладает до-
статочно высокими показателями внутренней согла-
сованности (коэффициент α-Кронбаха по внутренним 
факторам составил: α = 0,92; по внешним факторам: 
α = 0,94). Данные свидетельствуют о высокой надеж-
ности и согласованности представленных факторов 
опросника.

Конструктная валидность проверялась путем ин-
теркорреляционного анализа (коэффициент корреля-
ции Пирсона).

Данные корреляционного анализа показали ре-
зультаты на уровне значимости p = 0,05 и p = 0,01 
как внутри пунктов одного блока, так и между па-
раметрами, входящими в разные блоки. Это говорит 

о внутренней согласованности представленных пара-
метров и их общей направленности на измерение за-
данного объекта (табл. 3).

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии конструктной валидности, а также 
надежности и внутренней согласованности опросни-
ка. Опросник «Факторы психических состояний чело-
века» на данном этапе и в данной версии демонстри-
рует оптимальные психометрические характеристики. 
Опросник можно использовать при комплексном из-
учении психических состояний человека: степени 
влияния отдельных факторов на динамику состояния, 
рассмотрение их механизмов возникновения и т. д.

На третьем этапе с целью повышения валидно-
сти и надежности, а также компактности опросника 
было проведено дополнительное эмпирическое ис-
следование. Его основная задача состояла в проверке 
валидности опросника, выявлении работающих и не-
работающих пунктов и подготовки в конечном итоге 
версии опросника «Ситуационные факторы психиче-
ских состояний», обладающей хорошей валидностью 
и высокой согласованностью шкал.

Таблица 3
Примеры значений показателей конструктной валидности

Фактор Параметр 1 2 3 4 5 6

Внутренние 
факторы

Раздражение 0,311** 0,246** 0,156 0,156 0,321** 0,321**

Возмущение 0,427** 0,273** 0,274** 0,274** 0,371** 0,371**

Гнев 0,312** 0,190* 0,262** 0,262** 0,362** 0,362**

Грусть 0,361** 0,218* 0,196* 0,196* 0,152 0,152

Тревога 0,405** 0,271** 0,375** 0,375** 0,203* 0,203*

Злость 1 0,190* 0,309** 0,309** 0,389** 0,389**

Боль, болезненные ощущения 0,274** 0,205* 0,382** 0,382** 0,170 0,170

Сексуальное напряжение 0,328** 0,195* 0,169 0,169 0,178* 0,178*

Воспоминания 0,180* 0,201* 0,280** 0,280** 0,186* 0,186*

Внешние 
факторы

Неизвестность, неопределенность 0,190* 1 0,381** 0,381** 0,279** 0,279**

Самоотношение 0,308** 0,300** 0,293** 0,293** 0,291** 0,291**

Позитивные мысли 0,343** 0,203* 0,253** 0,253** 0,252** 0,252**

Борьба мотивов 0,335** 0,388** 0,330** 0,330** 0,344** 0,344**

Жизненная стабильность 0,324** 0,318** 0,410** 0,410** 0,228** 0,228**

Самореализация 0,210* 0,250** 0,427** 0,427** 0,323** 0,323**

Саморазвитие 0,285** 0,294** 0,259** 0,259** 0,307** 0,307**

Изоляция, игнорирование, бойкот 0,129 0,193* 0,352** 0,352** 0,304** 0,304**

Предательство 0,382** 0,251** 0,357** 0,357** 0,304** 0,304**

Ласковое, нежное поведение 0,224* 0,213* 0,474** 0,474** 0,424** 0,424**

Неожиданные новости 0,376** 0,207* 0,446** 0,446** 0,418** 0,418**

Быстрая смена условий деятельности 0,313** 0,284** 0,575** 0,575** 0,460** 0,460**

Смена погодных условий 0,329** 0,341** 0,243** 0,243** 0,333** 0,333**

Смена светового режима 0,168 0,233** 0,173* 0,173* 0,258** 0,258**

Финансовые расходы 0,220* 0,295** 0,162 0,162 0,367** 0,367**

Примечание. 1 – показатель «Злость», 2 – показатель «Неизвестность (неопределенность)», 3 – показатель «Взаимо-
отношения с близкими людьми», 4 –показатель «Ситуация неопределенности, неожиданности», 5 – показатель «Привыч-
ки», 6 – показатель «Долженствование, поручение важной работы».

Опросник «Ситуационные факторы психических состояний»
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На данном этапе в выборку вошли 278 респонден-
тов, средний возраст которых составил 21 год, пре-
имущественно студенты. Попутно вместе с опрос-
ником респондентам предъявлялись методики, 
в последующем выполнявшие функцию критериев 
конвергентной валидности.

Был осуществлен факторный анализ опросника, 
исключение пунктов с низкими значениями по фак-
торам, после чего повторно проведен анализ надеж-
ности коэффициента α-Кронбаха и корреляционный 
анализ Пирсона для подтверждения конструктивной 
и конвергентной валидности.

В результате проведенного факторного анали-
за (метод вращения: варимакс с нормализацией 
Кайзера) показатели, значения которых составляют 
ниже 0,5, приравнивались к незначимым и исклю-
чались из основного текста опросника по причине 
низкой надежности. Таким образом, было исключе-
но более 30 пунктов, а сами параметры перегруп-
пированы. Данные показателей представлены в та-
блицах 4 и 5. 

Исходя из данных таблицы, в блоке «Внутренние 
факторы» были выделены следующие группы:

– первый фактор (10 пунктов), собственное значе-
ние = 10,234, индекс надежности по α-Кронбаха: α = 
0,87, был квалифицирован как «Стабильность жиз-
недеятельности»;

– второй фактор (10 пунктов), собственное зна-
чение = 5,916, индекс надежности по α-Кронбаха: 
α = 0,86, был содержательно идентифицирован 
как «Эмоциональные переживания»;

– третий фактор (11 пунктов), собственное зна-
чение = 3,046, индекс надежности по α-Кронбаха: 

α = 0,85, получил название «Позитивное самоощу-
щение»;

– четвертый фактор (8 пунктов), собственное зна-
чение = 2,492, индекс надежности по α-Кронбаха: 
α = 0,71, был определен как «Телесность».

Исходя из данных таблицы, в блоке «Внешние 
факторы» были выделены следующие группы:

– первый фактор (20 пунктов), собственное зна-
чение = 17,869, индекс надежности по α-Кронбаха: 
α = 0,906, был определен как «Социальное взаимо-
действие»;

– второй фактор (9 пунктов), собственное зна-
чение = 5,106, индекс надежности по α-Кронбаха: 
α = 0,87, был квалифицирован как «Досуг»;

– третий фактор (5 пунктов), собственное зна-
чение = 3,758, индекс надежности по α-Кронбаха: 
α = 0,75, был истолкован как «Действие и поведение»;

– четвертый фактор (9 пунктов), собственное зна-
чение = 3,230, индекс надежности по α-Кронбаха: 
α = 0,91, получил название «Влияние природы»;

– пятый фактор (5 пунктов), собственное зна-
чение = 3,173, индекс надежности по α-Кронбаха: 
α = 0,76, был назван «Внешнее воздействие»;

– шестой фактор (4 пункта), собственное зна-
чение = 2,698, индекс надежности по α-Кронбаха: 
α = 0,91, был содержательно идентифицирован 
как «Поведение».

Данные исследования анализа надежности опрос-
ника, с помощью коэффициента α-Кронбаха, демон-
стрируют следующие значения (табл. 6).

Из таблицы видно, что опросник обладает доста-
точно высокими показателями внутренней согласо-
ванности. Общий показатель α-Кронбаха говорит 

Таблица 4
Результаты факторного анализа параметров, входящих в блок «Внутренние факторы»

Фактор 1 Вес Фактор 2 Вес Фактор 3 Вес Фактор 4 Вес

Финансовая 
стабильность 0,818 Гнев 0,713 Позитивные мысли 0,672 Утомление 0,636

Жизненная 
стабильность 0,804 Злость 0,703 Радость 0,618 Сонливость 0,555

Самореализация 0,803 Тревога 0,672 Влюбленность 0,618 Голод 0,544

Саморазвитие 0,768 Грусть 0,671 Счастье 0,613 Боль, болезненные 
ощущения 0,543

Семейное 
благополучие 0,758 Страх 0,650 Наслаждение 0,598 Истощение 0,526

Самовоспитание 0,666 Раздражение 0,647 Любовь 0,591 Сосредоточенность 0,525

Здоровье родных 
и близких 0,660 Подавленность 0,599 Воодушевление 0,565 Боль неясного 

происхождения 0,519

Наличие близкого 
человека 0,644 Тоска 0,576 Мобилизация 

организма 0,559 Жажда 0,517

Наличие семьи, 
детей 0,602 Возмущение 0,558 Осознанность 0,550

Собственное 
здоровье 0,549 Волнение 0,552 Самоотношение 0,525

Самоконтроль 0,505
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Таблица 5
Результаты факторного анализа параметров, входящих в блок «Внешние факторы»

Фактор 1 Вес Фактор 2 Вес Фактор 3 Вес Фактор 4 Вес Фактор 5 Вес Фактор 6 Вес

Грубое от-
ношение 
окружаю-
щих людей

0,650 Занятие 
спортом 0,772

Общение 
с близкими 
людьми

0,711 Отсутствие 
солнца 0,775

Отсутствие 
новой ин-
формации

0,645

Добро-
жела-
тель-
ность

0,693

Неодобре-
ние значи-
мых людей

0,647 Физическая 
активность 0,763

Взаимоот-
ношения 
с близкими 
людьми

0,689
Смена по-
годных ус-
ловий

0,774
Большой по-
ток инфор-
мации

0,572

Кор-
ректное 
поведе-
ние

0,665

Агрессив-
ное поведе-
ние

0,611 Путеше-
ствие 0,683

Встречи 
с близкими 
людьми

0,667 Дождливая 
погода 0,728

Наличие не-
приятного 
шума

0,555 Вежли-
вость 0,663

Отсутствие 
контроля 
над ситуа-
цией

0,607

Осущест-
вление за-
думанных 
планов

0,663 Компли-
мент 0,549 Смена вре-

мен года 0,722 Чистота по-
мещения 0,533

Ласко-
вое по-
веде-
ние

0,507

Ситуация
ожидания 0,601

Посеще-
ние киноте-
атров

0,659 Привычки 0,544
Смена тем-
пературно-
го режима

0,708
Прикосно-
вение чужих 
людей

0,510

Срочное за-
дание 0,599

Процесс 
создания 
новых ве-
щей

0,644 Солнечная 
погода 0,684

Конфликты 
с близкими 
людьми

0,592
Занятие лю-
бимым де-
лом

0,613
Смена све-
тового ре-
жима

0,634

Негатив-
ная реакция 
окружаю-
щих

0,588 Творчество 0,579 Жара 0,568

Проблема 
мобильных 
устройств

0,576

Участие 
в культ.-
масс. меро-
приятиях

0,562 Холод, мо-
роз 0,564

Ошибки 
в работе 0,574

Неожидан-
ные ново-
сти

0,574

Изоляция, 
игнориро-
вание, бой-
кот

0,560

Ситуация 
неопреде-
ленности

0,556

Предатель-
ство 0,546

Проблемы 
с транспор-
том

0,542

Публичное 
выступле-
ние

0,531

Быстрая 
смена ус-
ловий дея-
тельности

0,530

Незаконные 
дела 0,526

Финансо-
вые рас-
ходы

0,524

Обман 0,510

Опросник «Ситуационные факторы психических состояний»
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Таблица 6
Значение анализа надежности α-Кронбаха

Фактор Значение α

Внутренние факторы 0,91

Внешние факторы 0,95

Общий показатель по опроснику 0,98

Примечание. Значение выше 0,7 говорит о надежности результатов измерения и внутренней согласованности опрос-
ника [Наследов: 416].

Таблица 7
Результаты проверки конструктной валидности опросника

Фактор Параметр Возму-
щение Злость Боль, болезнен-

ные ощущения
Финансовая 
стабильность

Агрессивное 
поведение

Конфликты 
с близкими 
людьми

Внутренние 
факторы

Радость 0,270* 0,107 0,161 0,230* -0,214 0,112

Страх 0,567** 0,279* 0,403** 0,127 0,187 0,324*

Влюбленность 0,064 0,234* -0,091 0,095 0,78 0,264*

Тоска 0,381** 0,318* 0,341** -0,076 0,231* 0,134

Утомление 0,300* 0,141 0,520** -0,061 -0,016 -0,010

Боль, болезненные 
ощущения 0,430** 0,379** 1 0,225* 0,256* 0,278*

Воспоминание 0,335* 0,419** 0,130 0,210 0,213 0,334*

Позитивные мысли 0,037 0,139 0,0151 0,330* 0,155 0,188

Семейное благопо-
лучие 0,450** 0,459** -0,368** 0,569** 0,291* 0,500**

Саморазвитие 0,061 0,320* 0,153 0,512** 0,011 0,413**

Внешние 
факторы

Агрессивное пове-
дение 0,326* 0,518** 0,256* 0,198 1 0,464**

Творчество 0,352** 0,320* -0,013 0,212 0,286* 0,151

Конфликты с близки-
ми людьми 0,285* 0,298* 0,340** 0,447** 0,464** 1

Проблема мобиль-
ных устройств 0,312* 0,238* 0,322* 0,363** 0,369** 0,118

Ошибки в работе 0,372** 0,438** 0,156 0,400** 0,387** 0,307*

Неожиданные но-
вости 0,459** 0,371** 0,331* 0,121 0,392** 0,207

Изоляция, игнориро-
вание, бойкот 0,355** 0,343** 0,236* -0,028 0,395** 0,220*

Ситуация неопреде-
ленности 0,356** 0,374** 0,422** 0,348** 0,486** 0,303*

Предательство 0,412** 0,487** 0,193 0,316* 0,396** 0,317*

Проблемы с транс-
портом 0,312* 0,152 0,020 -0,097 0,055 0,012

Публичное высту-
пление 0,385** 0,325* 0,179 -0,076 0,254* 0,099

Быстрая смена усло-
вий деятельности 0,259* 0,245* 0,234* 0,005 0,476** 0,280*

Незаконные дела 0,285* 0,180 0,066 0,542** 0,356** 0,121

Финансовые расходы 0,166 0,542** 0,190 0,182 0,241* 0,278*

Примечание. В таблице приведены данные интеркорреляционных значений показателей опросника.
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о высокой надежности и внутренней согласованно-
сти опросника (α = 0,98).

Конструктная валидность проверялась путем ин-
теркорреляционного анализа (коэффициент корреля-
ции Пирсона) (табл. 7).

Данные корреляционного анализа показали ре-
зультаты на уровне значимости p = 0,05 и p = 0,01 
как внутри пунктов одного фактора, так и между па-
раметрами, входящими в разные факторы. Помимо 
этого, присутствуют пункты, которые имеют отрица-
тельные корреляции или низкие значения, что также 
свидетельствует о внутренней согласованности и ло-
гичности. Это подтверждает внутреннюю согласо-
ванность представленных параметров и их общую 
направленность на измерение заданного объекта.

Конвергентная валидность оценивалась путем про-
верки корреляций (коэффициент корреляции Пирсо-
на) между шкалами опросника «Ситуационные фак-
торы психических состояний» и шкалами методики 
«Рельеф психического состояния личности» А.О. Про-
хорова. Данная методика направлена на рассмотрение 
основных сторон психического состояния, а именно: 
психические процессы, физиологические реакции, пе-
реживания и поведение. В основе методики находят-
ся представления об иерархической организации пси-
хического состояния и его основных составляющих. 
Данная методика в связи с множеством проведенных 
на ее основе исследований [Прохоров: 245, 152, 352; 
Прохоров, Чернов:191] зарекомендовала себя как ва-
лидная и надежная.

Если модификация проведена корректно, то па-
раметры внутренних и внешних факторов опросни-

ка должны быть связаны с показателями шкал «Пси-
хические процессы», «Физиологические реакции», 
«Переживания» и «Поведение» (табл. 8).

Конвергентная валидность устанавливалась пу-
тем корреляции показателей опросника с набором пе-
ременных, связь с которыми является теоретически 
ожидаемой. К примеру, блок «Эмоциональные пере-
живания» (радость, воодушевление и т. д.) со шка-
лой «Переживание» или параметр «Физическая ак-
тивность» и шкала «Поведение» и т. д.

Расчетные значения коэффициентов корреля-
ции (на уровне значимости p = 0,05 и p = 0,01), при-
веденные в таблице, говорят о наличии конвергент-
ной валидности опросника.

Резюмируя полученные результаты, следует под-
черкнуть, что все найденные взаимосвязи пунктов 
опросника «Ситуационные факторы психических со-
стояний» с переменными шкал методики «Рельеф пси-
хических состояний личности» соответствуют теорети-
ческим гипотезам. Однако присутствуют и исключения. 
К примеру, среди данных таблицы исключение состав-
ляет показатель «Радость» (нет значимых корреляций 
со шкалой «Переживание») и показатель «Избегание 
внимания» (практически не наблюдается значимых 
связей). В целом же имеющиеся данные свидетель-
ствуют в пользу конвергентной валидности опросника.

Следовательно, полученные результаты подтверж-
дают наличие конструктной и конвергентной валид-
ности, а также надежность опросника.

Таким образом, в статье рассмотрены и объеди-
нены в группы основные факторы жизнедеятель-
ности человека, которые влияют на изменение его 

Таблица 8
Результаты проверки конвергентной валидности опросника

Фактор Параметр
Психические процессы Физиологические 

реакции
Шкала 

переживаний Поведение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Внут-
ренние 
факто-
ры

Усталость -0,343** -0,280* -0,051 -0,183 -0,103 -0,186 -0,154 -0,064 -0,097

Радость 0,599** 0,431** 0,200 0,082 0,175 0,175 -0,213 0,448** 0,268*

Воодушевление 0,273* 0,297* 0,213 0,269* 0,284* 0,248* 0,238* 0,085 0,034

Неизвестность 0,211 0,192 0,206 0,240* 0,311* 0,436** 0,358** 0,150 -0,112

Осознанность 0,409** 0,371** 0,470** 0,459** 0,258* 0,297* 0,199 0,252* 0,408**

Сосредоточенность 0,287* 0,380** 0,341** 0,280* 0,311* 0,172 0,150 0,207 0,413**

Внеш-
ние фак-
торы

Занятие любимым 
делом 0,326** 0,414** 0,201 0,225* 0,257* 0,201 0,272* 0,360** 0,086

Привычки 0,203 0,261* 0,055 0,135 0,128 0,339** 0,421** 0,205 -0,086

Творчество 0,282* 0,413** 0,241* 0,258* 0,352** 0,326* 0,415** 0,233* 0,053

Физическая актив-
ность 0,317* 0,441** 0,269* 0,347** 0,081 0,346** 0,377** 0,402** 0,320**

Примечание. В таблице представлены примеры значений показателей корреляционного анализа опросника с методикой 
«Рельеф психического состояния личности»: 1 – показатель «Особенности представлений», 2 – показатель «Мышление», 
3 – показатель «Эмоциональные процессы», 4 – показатель «Координация движений», 5 – показатель «Двигательная актив-
ность», 6 – показатель «Пассивность-активность переживаний», 7 – показатель «Сонливость-бодрствование», 8 – показа-
тель «Непоследовательность-последовательность поведения», 9 – показатель «Импульсивность-размеренность поведения».

Опросник «Ситуационные факторы психических состояний»
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психического состояния; выявлены две группы фак-
торов (внутренние и внешние) и входящие в них се-
мантические единицы (параметры).

В результате проведенной психометрической ра-
боты на основе данных эмпирического исследова-
ния был сконструирован оригинальный опросник 
«Факторы психического состояния человека» и его 
сокращенная версия «Ситуационные факторы пси-
хических состояний». Основное назначение опрос-
ника – анализ степени влияния на динамику психи-
ческого состояния человека отдельных факторов (как 
личностных, так и ситуативных) и входящих в них 
параметров. Данная методика может применяться 
в двух версиях. Обе версии методики характеризу-
ются измерительными свойствами, которые отвечают 
современным стандартам надежности и валидности 
в научно-психологическом исследовании.

Особенность опросника заключается в том, что  
он выявляет ключевые факторы и параметры, влия-
ющие на изменение психических состояний  человека 
в конкретной ситуации жизнедеятельности.

Одним из недостатков опросника является то,  
что измерительные свойства как отдельных параме-
тров, так и всего опросника в целом являются за-
висимыми от особенностей выборки респондентов, 
на которой производилась разработка и проверка 
опросника. При переносе методики на другие выбор-
ки эти свойства могут демонстрировать нестабиль-
ность. Поэтому дальнейшая работа по улучшению 
опросника связана с переносом его на другую выбор-
ку (ее вариативность, разделение выборки по поло-
вому признаку, возрасту, уровню образования и т. д.) 
и, исходя из этого, дополнительной проверкой психо-
метрических свойств.

Практическая значимость работы заключается 
в том, что версия опросника «Факторы психическо-
го состояния человека» и его сокращенный вариант 
«Ситуационные факторы психических состояний» 
могут быть полезны при ситуативном анализе при-
чин возникновения и изменения психического состо-
яния человека. Выявление факторов и параметров, 
которые влияют на возникновение психического со-
стояния в определенной степени значимости, по-
может при составлении психокоррекционных, тре-
нинговых программ и рекомендаций по коррекции 
психического состояния человека в разных ситуа-
циях жизнедеятельности. Также опросник будет по-
лезен при дополнении объективной картины иссле-
дования психических состояний человека, с целью 
оценки степени влияния на изменение состояния раз-
личных факторов и параметров.
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Введение. Проведение исследований особенно-
стей личности, указывающих на предрасположен-
ность к режиссерской профессии, их качественное 
научно-методическое обоснование важно не только 
для современной психологии способностей, психо-
логии развития, но и для практики современного ки-
нематографа.

Интенсивное развитие системы средств телевиде-
ния и массовой информации, кинотеатров и киноклу-
бов, многочисленных киношкол, легкая доступность 
съемочной и воспроизводящей киновидеоаппарату-
ры превратило профессию режиссера в одну из са-
мых популярных и массовых. 

Современная наука о кино, рассматривая специ-
фику режиссуры с точки зрения киноведения и искус-
ствоведения, не исследует особенности режиссерской 
одаренности, психические механизмы формирования 
режиссерских способностей, возрастные закономер-
ности их становления и развития. Пока до сих пор 
остаются открытыми вопросы: какие специальные ре-
жиссерские способности (их компоненты, критерии) 
необходимо выявлять и с помощью каких методик? 
До сих пор не эксплицирована в явном виде структу-
ра режиссерских способностей, не решен вопрос объ-
ективного диагностического инструментария, позво-
ляющего до обучения выявлять тех абитуриентов, кто 
наиболее пригоден для режиссерской деятельности.

Разработка теории и практики кинорежиссуры не-
возможна без разработки концепции режиссерских 
способностей, связанной с решением вопросов об ис-
точнике индивидуальных различий успешности в ре-
жиссерской деятельности, изучением природы ре-
жиссерских способностей и разработкой способов 
их измерения. 

В основе методологического обоснования режис-
серских способностей лежит дифференционно-инте-
грационная теория, базирующаяся на «двух всеоб-
щих универсальных принципах развития: принципах 
дифференциации и интеграции, а само развитие рас-
сматривается как движение от форм/состояний отно-
сительно глобальных и мало дифференцированных 
к формам/состояниям все более дифференцирован-
ным и иерархически связанным» [Волкова 2018: 15]. 
Дифференционно-интеграционная теория выступает 
инструментом познания природы режиссерских спо-
собностей и постижения процесса эволюции постро-
ения кинематографического образа из неоформлен-
ного замысла, проходя по всем этапам кодирования 
и декодирования текста, в законченный дифферен-
цированный образ фильма – макрознак [Мосс 2016].

В рамках дифференционно-интеграционной тео-
рии развития способности рассматриваются как функ-
циональные свойства структур ментального опыта, 
которые являются психическими носителями свойств 
субъекта. Общие способности как общие инвариант-

ные психологические особенности, обуславливающие 
успешность деятельности на разных этапах развития, 
отграничиваются от специальных, которые представ-
ляют собой специфические особенности, формирую-
щиеся на определенном этапе развития и обеспечива-
ющие успешность в конкретных видах деятельности. 
В русле данного подхода анализировалась приро-
да математических способностей [Крутецкий 1998], 
совладающего интеллекта [Kuvaeva, Volkova 2022], 
обоснован онтологический статус химических спо-
собностей [Волкова 2011], но вопрос о том, какие 
структуры складываются при усвоении деятельности 
кинорежиссера, какова их специфика и как они соот-
носятся с продуктивностью деятельности, остается 
открытым. В русле данного подхода уровень разви-
тия режиссерских способностей определяется с точ-
ки зрения меры соответствия концептуальных струк-
тур (концепта Режиссер) требованиям деятельности 
режиссера.

Любой концепт, как и концепт Режиссер, форми-
руется на основе освоения определенной предметной 
области, поэтому его содержание предметно-спец-
ифично. В состав концепта включены образы раз-
ного уровня обобщенности, которые обеспечивают 
эффект визуализации содержания понятийной мыс-
ли [Мосс 2016].

Концепт – это сложный многоуровневый менталь-
ный комплекс, стереотипная установка, помогающая 
осознать реальность. Это понятие разными исследо-
вателями трактуется как интеллектообразующая ин-
тегративная единица [Веккер 2000], психический 
носитель свойств понятийного мышления [Холод-
ная 2012], высший уровень организации ментальных 
структур [Волкова 2015]. Природа концепта мульти-
пликативна [Волкова 2018]. С одной стороны, он яв-
ляется социальным образованием, с другой – индиви-
дуальным [Волкова 2013]. Концепты как корреляты 
индивидуальной картины мира [Волкова, Тен 2017] 
содержат отрефлексированную информацию, полу-
ченную в прошлом, определяют познавательную де-
ятельность в настоящем и траекторию поведения че-
ловека в будущем [Волкова 2013]. Концепт идеален 
и в тоже время он материален; является результатом 
механизмов дифференциации и интеграции; реали-
зует двойственную функцию – функцию концептуа-
лизации происходящего и функцию регуляции пове-
дения и деятельности [Волкова 2018].

Концепт Режиссер играет огромную роль не толь-
ко как результат отражения окружающей действи-
тельности, не только как основной носитель свойств 
понятийного мышления, общих и режиссерских спо-
собностей – сквозь него проявляются различные се-
мантические уровни: национально-культурные, фи-
лософско-эстетические, индивидуально-личностные, 
образно-метафорические. Именно концепт Режиссер 
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является носителем всей сферы режиссерской лич-
ности, ее своеобразным штрих-кодом – в нем в свер-
нутом виде закодированы основные личностные ха-
рактеристики и компоненты. Таким образом, концепт 
Режиссер репрезентируется в двух планах: рацио-
нальном и метафорическом, что говорит о его семан-
тической широте.

Также концепт Режиссер выполняет регулирую-
щую функцию как высший уровень организации мен-
тального опыта. В прямой зависимости от уровня ор-
ганизации когнитивно-репрезентативных структур 
и их степени сформированности находится продук-
тивность и эффективность режиссерской деятельно-
сти. Режиссеры с более высоким уровнем дифферен-
цированности и интегрированности концептуального 
опыта являются более продуктивными и успешными 
в решении режиссерских задач.

Концепт Режиссер выступает своеобразным цен-
тром кристаллизации смысловой реальности фильма, 
высшим уровнем которого является режиссерский 
замысел – сложное творческое, интеллектуальное, 
психологическое, эмоциональное и социальное яв-
ление, которое как закон взаимодействия всех сутей 
и всей материи является основой режиссерского твор-
чества, все остальное проистекает из него. Информа-
ция о внешнем и внутреннем мире человека переда-
ется зрителю посредством киноязыка в расчлененной 
форме, имеющей дискретный характер. Кинокартина 
выступает посредником между режиссером и зрите-
лем в процессе экранной коммуникации, превращая 
смысл сообщения из дискретно-расчлененной формы 
в целостный чувственно-эмоциональный образ. Поэ-
тому кинорежиссер должен уметь расчленять пред-
меты и явления, выделяя отдельные самостоятельные 
единицы, сопоставлять объекты и их признаки друг 
с другом для последующего вероятностного соедине-
ния их в единое целое.

Исследований, посвященных особенностям орга-
низации концепта Режиссер, а тем более динамике из-
менения его организации на разных стадиях возраст-
ного развития обнаружить не удалось. Поэтому цель 
нашего исследования состоит в анализе меры диф-
ференцированности и меры иерархичности концепта 
Режиссер у респондентов разных возрастных групп.

Дизайн исследования 
Описание процедуры исследования и характери-

стика экспериментальной выборки. Материал экс-
периментального исследования получен при обсле-
довании абитуриентов и студентов по специальности 
режиссер кино и телевидения кинематографических 
вузов и киношкол (ВГИК, Институт Современно-
го искусства, ВКСР, Loyola University Chicago), ко-
торые прошли экспертный  отбор при поступлении, 
а также детей, школьников и учащихся киношкол 
г. Москвы и летних кинолагерей (Московская школа 
нового кино, киношкола «Без границ», UFM cinema 
school, киношкола им. Макгаффина, лагеря: «Артек», 
«Звездный», «Your Camp»).

Общая выборка исследования составила 572 чело-
век в возрасте от 6 до 56 лет (средний возраст соста-
вил 20,98 ± 7,51 лет) следующих возрастных групп: 
дети, подростки, молодежь, ранняя взрослость и зре-
лость (табл. 1).

Методы исследования 
Организационные методы исследования – метод 

поперечных срезов.
Методы сбора эмпирических данных – диагности-

ческий комплекс представлен методами оценки ор-
ганизации концепта (стимульное слово Режиссер):

– направленный ассоциативный экспери-
мент (мера дифференцированности); 

– пиктографическая методика (мера иерархично-
сти).

Методы обработки эмпирических данных – де-
скриптивный анализ (среднее, дисперсия, асимметрия, 
эксцесс), сравнительный анализ (ANOVA, Н-критерий 
Краскела – Уоллеса).

Методы сбора эмпирических данных. Направ-
ленный ассоциативный эксперимент. Респонден-
там в направленном ассоциативном эксперименте 
предлагалась написать как можно больше прилага-
тельных, соответствующих слову Режиссер, в тече-
ние 2 минут.

Мера дифференцированности концепта Режиссер 
определялась по количеству признаков, релевантных 
содержательным категориям.

На основе анализа специальной режиссерской 
дея тельности было выделено 32 содержательные ка-

Таблица 1
Характеристика выборки

Респонденты
Режиссеры (группы)

Детская Подростковая Юношеская Ранняя взрослость Зрелость

Количество 10 (60 %) * 110 (47,3 %) 280 (39,3 %) 141 (37,6 %) 31 (48,4 %)

Минимальный возраст 6 12 17 22 36

Максимальный 
возраст 11 16 21 35 56

* Доля респондентов мужского пола в %.
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тегории, описывающие разные стороны деятельно-
сти режиссера. Для оценки когнитивного содержа-
ния концепта Режиссер был применен частотный 
анализ признакового состава в соответствии с реко-
мендациями З.Д. Поповой и И.А. Стернина [Попо-
ва, Стернин 2007]. Двенадцать экспертов в области 
психологии, кинематографии и лингвистики проси-
ли оценить 1 449 уникальных признаков, полученных 
в результате направленного ассоциативного экспе-
римента (стимульное слово Режиссер) на соответ-
ствие указанным категориям. Высокую степень со-
гласованности между экспертами (≥ 75 %) получила 
21 содержательная категория: умный, креативный, 
ответственный, сильный, плохой, чувствительный, 
харизматичный, наблюдательный, общительный, 
идейно-нравственный, правдивый, руководящий, 
воздействующий, жанровый, разносторонний, кон-
структивный, интуитивный, сумасшедший, визуаль-
ный, самостоятельный, слышащий).

Пиктографическая методика. Респондентам 
предлагалось сделать рисунок, который в образной 
форме отражает представления о режиссере с учетом 
его наиболее важных и существенных характеристик. 
Время выполнения задания – 3 минуты. Мера иерар-
хичности образного компонента концепта Режиссер 
определялась в соответствии с идейными критерия-
ми оценки образного состава концепта, предложен-
ными М.А. Холодной [Холодная 2012]:

0 баллов – личностная или эмоциональная ассоци-
ация, бессмысленный или абстрактный образ, не име-
ющий отношения к деятельности режиссера;

1 балл – конкретный предметно-описательный об-
раз, внешние признаки или узкое изначальное, ситу-

ативное представление о режиссерской деятельно-
сти (нарисовано то, что можно увидеть);

2 балла – предметный образ деятельности режис-
сера с элементами обобщения и схематизации, на-
личие невидимых и скрытых закономерностей. Не 
выделены ключевые элементы концепта и нет це-
лостности;

3 балла – метафора, модель, обобщенная аб-
страктная схема. Отображена невидимая скрытая 
суть – квинтэссенция деятельности режиссера – це-
лостная концепт-система, образы с причинно-след-
ственными связами и высокой степенью обобщен-
ности, отражающие ключевые элементы концепта 
Режиссер (порождение нового смыслообразующе-
го целого, способность видеть противоречия, собы-
тийность, образность, направляющая и воздейству-
ющая функции и др.).

Рассмотрим на конкретных примерах оценку 
меры обобщенности концепта Режиссер.

На рисунке 1 представлены образы, в которых 
воспроизводятся элементы ситуационного окружения 
заданного объекта – «идеальный режиссер» или эмо-
циональное отношение к нему. Изображения далеки 
от смыслового содержания концепта Режиссер, от-
личаются низкой мерой обобщенности, не выявлена 
специфика режиссуры. Также в эту группу попада-
ют рисунки, у которых визуальная модальность от-
сутствует, что компенсируется наличием разнообраз-
ных вербальных замещений.

Оценка в 1 балл выставляется, если респондент 
изображает ситуативное представление о режис-
серской деятельности или предметно-описатель-
ный образ, напрямую связанный с режиссерской де-

Рис. 1. Мера иерархичности – 0 баллов

Возрастная динамика дифференцированности и иерархичности концепта Режиссер
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Рис. 2. Мера иерархичности – 1 балл

Рис. 3. Мера иерархичности – 2 балла

ятельностью: камера, хлопушка, режиссерский стул, 
мегафон, бум, пленка и т. д. или, например, реальной 
процесс съемки фильма, взаимодействие режиссера 
со съемочной группой. Данные рисунки не содержат 
обобщения и скрытого смысла. Эти рисунки состав-
ляют самую большую группу (рис. 2).

Рисунки респондентов, имеющие элемен-
ты обобщения и схематизации, скрытые смыслы – 
то, что нельзя увидеть в рисунке, – оцениваются 
в 2 балла. Такие образы идеального режиссера яв-
ляются уже переработанным и переосмысленным 
на личностном уровне отражением содержания кон-

цепта Режиссер, но в них часто отсутствуют ключе-
вые элементы концепта (рис. 3).

На рисунке 4 представлены такие предметно-
обобщенные образы, как глаз-символ, прорываю-
щий стену, устремленную вверх; айсберг как мета-
фора, делающая невидимое видимым и обладающая 
скрытым конфликтом; глаза (зрение), сердце (чув-
ство) и руки (передача зрителю) – как метафора глав-
ного смысла режиссуры: восприятие – преобразова-
ние – воздействие; способность зажечь микрокосм 
и превратить его во вселенную; конфликтное движе-
ние вверх по ступеням, которое ведет к разрешению.
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Оценка в 3 балла присваивается рисункам тех 
респондентов, которые в образном виде представи-
ли свое понимание закономерностей режиссерской 
деятельности, базовых и системообразующих эле-
ментов режиссерского языка, находящихся в орга-
низованном взаимодействии и имеющих высокую 
степень обобщенности: концепт Режиссер представ-
лен целостной системой, отражающей все главные 
его компоненты (замысел, бинарная оппозицион-
ность, целостность, оригинальность, конкретность, 
восприятие, преобразование, воздействие и др.). Мо-
дели отличаются высоким уровнем структурирован-
ности и мерой разнообразия.

Данный метод позволяет получить многомерное 
представление о специфике режиссерских способно-
стей. Многие типичные образы, используемые в ри-
сунках, повторяются по смыслу, благодаря чему их 
можно объединить в группы, отражающие основные 
тенденции: масштаб режиссерской личности (соот-
ношение размеров); преломление (зеркало); процесс 
созидания; многоручность, многозадачность, поли-
глот (мастер на все руки); всевидящий, далеко глядя-
щий; устремление вверх, творческий полет; руковод-
ство; идея движения; взаимодействие; воздействие; 
скрытый смысл. Следует подчеркнуть, что один и тот 
же предметный образ может быть представлен на раз-
ных уровнях обобщенности.

Методы обработки эмпирических данных. Сы-
рые баллы показателей «меры дифференцирован-
ности» и «меры иерархичности» концепта Режис-
сер, показателей режиссерских способностей были 
трансформировны в шкалу стенов при помощи про-
центильной стандартизации.

Опираясь на идеи В.М. Русалова об открытой 
шкале уникальным ответам присваивался дополни-
тельный балл, поэтому шкала стенов выходит за пре-
делы 10 баллов.

Интерпретация показателей:
1–3 стена – низкая мера дифференцированности 

концепта Режиссер;
4–7 стенов – средняя мера дифференцированно-

сти;
8–10 стенов – высокая мера дифференцирован-

ности;
3 стена – низкая мера иерархичности концепта 

Режиссер;
6 стенов – средняя мера иерархичности концепта;
8–10 – высокая мера иерархичности концепта.
Результаты эмпирического исследования осо-

бенностей организации концепта Режиссер у ре-
спондентов разных возрастных групп 

Результаты эмпирического исследования показы-
вают, что самые высокие баллы по мере дифферен-
цированности и мере иерархичности получили все-

Рис. 4. Мера иерархичности – 3 балла

Таблица 2
Перевод сырых баллов в шкалу стенов

S-scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мера дифференцированности 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мера иерархичности 0 1 2 3

Возрастная динамика дифференцированности и иерархичности концепта Режиссер
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го 24 респондента (М/Ж = 10/14) из подростковой (1; 
М = 1) и юношеской (12; М/Ж = 6/6) групп и группы 
ранней взрослости (11; М/Ж = 3/8). Самый высокий 
балл по мере дифференцированности (9, 10, 11 бал-
лов) отмечается у 7 респондентов: из них 5 из юно-
шеской группы, 1 из группы ранней взрослости и 1 из 
подростковой группы. По мере иерархичности самые 
высокие баллы (3 балла) получили 19 респондентов: 
из них 11 из юношеской группы, 7 из группы ранней 
взрослости и 1 из подростковой группы. Необходи-
мо отметить, что из этой же выборки респондентов 
с высокими баллами 2 из них получили самые вы-
сокие оценки одновременно и по мере дифферен-
цированности, и мере иерархичности – 1 из группы 
ранней взрослости, другой, что удивительно, из под-
ростковой группы. Полученные результаты свиде-
тельствуют, что при помощи этого теста мы можем 
выявить наиболее способных респондентов, пригод-
ных для режиссерской деятельности в подростковом 
возрасте на основании высоких баллов меры диф-
ференцированности и меры иерархичности концеп-
та Режиссер, указывающих на предрасположенность 
к более детальному и образному общению с миром. 
Также важно упомянуть, что большинство респон-
дентов, получивших высокие баллы, имеют также 
высокие экспертные оценки, а 6 из них отмечены пе-
дагогами как наиболее перспективные.

Что касается количества и разнообразия кате-
горий как показателя меры дифференцированно-
сти, то чаще всего встречаются: креативный (385), 
умный (369), ответственный (265), чувствитель-
ный (138), сильный (130), наблюдательный (118). 
В детской группе можно выделить только две кате-
гории: креативный (3) и умный (2), остальные катего-
рии вообще не представлены. В подростковой группе 
хорошо представлены умный (63), креативный (48), 
ответственный (35). В юношеской группе наиболее 
часто встречаются креативный (130), умный (122), 
ответственный (99); в группе ранней взрослости – 
умный (87), креативный (78), ответственный (68); 
а в зрелой группе – креативный (20), умный (20), от-
ветственный (16).

Анализ меры иерархичности показывает, что  
в детской группе в основном преобладают рисунки 
на 0 баллов, вообще не связанные с режиссерской 
деятельностью (цифра, сигарета, животное и др.). 
В подростковой группе одна треть рисунков, не свя-

занных с режиссерской деятельностью, представ-
лена на 1 балл, две трети – изображения, использу-
ющие ситуативное представление о режиссерской 
деятельности или предметные образы, напрямую свя-
занные с режиссурой (камера, хлопушка, режиссер, 
сценарий и др.). В юношеской группе в количествен-
ном отношении поровну распределились рисунки 
на 1 балл, использующие предметно-описательные 
образы кинорежиссуры (режиссерский стул, мегафон, 
бум и др.), и на 2 балла – имеющие элементы обоб-
щения и схематизации, скрытые смыслы (многоруч-
ность, многофункциональность). Также в этой груп-
пе менее одной трети занимают рисунки на 0 баллов, 
не связанные с режиссурой, и единичные случаи изо-
бражений на 3 балла (проникновение в специфику 
режиссерских способностей). В группе ранней взрос-
лости наиболее часто встречаются рисунки 2 балла, 
немного меньше на 1 балл и на 0 баллов и единич-
ное количество рисунков на 3 балла. В зрелой груп-
пе количество пиктограмм на 0, 1 и 2 балла прибли-
зительно одинаковое, на 3 балла – не обнаружены.

Анализ данных, представленных в таблице 3, 
указывает, что по мере возрастного развития и ос-
воения деятельности кинорежиссера наблюдается 
статистически достоверный рост меры дифферен-
цированности и меры иерархичности представле-
ний. В детской группе отмечается низкий уровень 
меры дифференцированности (2,00 ± 1,05) и меры 
иерархичности (3,90 ± 1,45), в этом возрасте дети 
имеют смутное представление о режиссерской дея-
тельности. В подростковой (4,61 ± 1,63; 5,29 ± 1,61) 
и юношеской (5,49 ± 1,82; 5,79 ± 2,10) группах – сред-
ний уровень, в группе ранней взрослости показате-
ли меры дифференцированности и меры иерархично-
сти концепта Режиссер выше среднего (6,20 ± 2,02; 
5,97 ± 2,28). В период зрелости отмечается стаби-
лизация процесса дифференциации представлений 
о деятельности режиссера (6,17 ± 1,80). Особо сле-
дует отметить резкое снижение меры иерархично-
сти концепта Режиссер (5,53 ± 2,00) в этот возраст-
ной период.

Анализ меры дифференцированности концепта 
Режиссер у респондентов разных возрастных групп 
показывает, что по мере возрастного развития объем 
ассоциативного ряда возрастает (рис. 5а): респон-
денты детской группы характеризуются наименее 
дифференцированным концептом Режиссер с ми-

Таблица 3
Мера дифференцированности и мера иерархичности (возрастные группы)

детская подростковая юношеская ранняя 
взрослость зрелость F Sig.

Мера дифференцированности 2,00 ± 1,05 4,61 ± 1,63 5,49 ± 1,82 6,20 ± 2,02 6,17 ± 1,80 21,165 0,000

Мера иерархичности 3,90 ± 1,45 5,29 ± 1,61 5,79 ± 2,10 5,97 ± 2,28 5,53 ± 2,00 3,744 0,005
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нимальной длиной ассоциативного ряда, в то вре-
мя как максимальная его длина отмечается в группе 
ранней взрослости и далее возникает плато до пери-
ода зрелости, что характеризуется наиболее диффе-
ренцированным концептом Режиссер. 

Мера иерархичности концепта Режиссер представ-
ляет собой  уровень обобщенности характерных при-
знаков в структуре индивидуальных представлений  
о режиссерской деятельности. От соотношения видо-
вых и родовых признаков концепта зависит сложность 
семантического поля и визуального прототипа кон-
цепта Режиссер, что свидетельствует об уровне зре-
лости его структурной организации. Анализ данных, 
представленных на рисунке 5б, также показывает, 
что наиболее высокий показатель меры иерархично-
сти концепта Режиссер наблюдается у респондентов 
группы ранней взрослости, наиболее низкий – в дет-
ской возрастной группе.

Сопоставляя данные, представленные в таблице 3 
и графики на рисунках 5а и 5б, можно говорить об об-
щей закономерности: наблюдается рост от детской 
группы до группы ранней взрослости и меры диф-
ференцированности, и меры иерархичности, а затем 
происходит стабилизация меры дифференцированно-
сти от ранней взрослости до зрелости, а вот мера ие-
рархичности начинает существенно снижаться.

Обсуждение. Возникает вопрос, что стоит за та-
кой траекторией развития меры дифференцирован-
ности и меры иерархичности концепта Режиссер 
и как полученные данные соотносятся с творчеством 
действующих кинорежиссеров? Является ли это все-
общей закономерностью, или полученные результа-
ты связаны со спецификой выборки, на которой про-
водили исследование? Попытаемся интерпретировать 
результаты исследования сквозь призму дифференци-
онно-интеграционной теории развития и полученно-
го инструментария.

Можно отметить, что начиная с детской группы 
и вплоть до группы ранней взрослости практиче-
ски одинаково растет мера дифференцированности 

и меры иерархичности, или тонкое различительное 
чувство (в терминах Н.И. Чуприковой) [Чуприкова, 
2019], но далее в зрелой группе происходит стабили-
зация меры дифференцированности, обнаруживается 
спад показателей меры иерархичности.

Необходимо разобраться, почему падает мера 
иерар хичности, какие трудности могут возникать 
в режиссерской деятельности в этой возрастной груп-
пе? Ведь зрелые респонденты – это те, кто в позд-
нем возрасте решили заняться режиссерской дея-
тельностью. Гипотетически возможно предположить, 
что здесь имеет значение сам возраст кинорежиссе-
ра и пик его творческой активности. Раз с возрастом 
мера иерархичности концепта Режиссер снижается, 
то, значит, снижается и уровень мышления, отвеча-
ющего за смыслогенез, исчезает главное, сущность, 
суть. Биографии российских режиссеров показыва-
ют, что самые выдающиеся фильмы, высоко оценен-
ные критиками и кинофестивалями, глубоко воздей-
ствующие на зрителя и оставившие неизгладимый 
след в их памяти, были созданы на пике творческой 
активности кинорежиссера, в наиболее продуктив-
ной период его жизнедеятельности в определенном 
возрасте. Подтверждение этому мы находим в трудах 
В.Н. Дружинина, который, ссылаясь на книгу вели-
кого русского писателя М. Зощенко «Возвращенная 
молодость», справедливо замечает, что «результаты 
десятков исследований биографий ученых, компози-
торов, писателей, художников свидетельствуют о том, 
что пик творческой активности человека приходится 
на период с 30 до 42–45 лет» [Дружинин 1994: 235]. 
Анализ биографий известных кинорежиссеров пока-
зывает года их наибольшей творческой активности: 
Эйзенштейн (30–45), Рязанов (39–55), Михалков (30–
49), Тарковский (34–51), Звягинцев (35–54).

Зикар и Слотер вслед за Леманом [Lehman 1953] 
показали связь возраста кинорежиссеров с творче-
скими достижениями. Согласно их данным, внача-
ле наблюдается быстрый рост творческих способно-
стей, за которым следует период высокой активности, 

(а) (б)

Рис. 5. Показатели меры дифференцированности (а) и меры иерархичности (б) 
концепта Режиссер у респондентов разных возрастных групп
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а далее следует плато и устойчивый спад до конца 
карьеры. Леман составил таблицу опросов критиков 
о лучших фильмах за год и обнаружил, что киноре-
жиссеры в возрасте от 35 до 39 лет имели самый вы-
сокий средний показатель упоминаний в опросах, 
тогда как режиссеры моложе 35 лет или старше 39 лет 
имели относительно более низкие средние показате-
ли [Lehman 1953]. Такая типичная форма снижения 
творческой активности с течением времени была об-
наружена у 75 % кинорежиссеров, но было несколь-
ко кинорежиссеров, как исключение из этого прави-
ла, которые не соответствовали этой модели [Zickar, 
Slaughter 1999], их творческая производительность 
росла ускоренными темпами на протяжении всей 
карьеры. Оказывается, что одни кинорежиссеры мо-
гут долго творить и продуктивно двигаться от филь-
ма к фильму на протяжении всей жизни, наращивая 
глубину постижения специфики режиссерской дея-
тельности, а другие снимают один или два фильма 
в определенном возрасте на пике своей творческой 
активности, рано сгорают и уходят.

Полученные нами результаты, а также анализ 
литературных источников и многочисленных био-
графий кинорежиссеров говорит о том, что, скорее 
всего, такое резкое падение меры иерархичности су-
щественным образом обусловлено спецификой дан-
ной выборки исследования.

Заключение. Новизна исследования состоит 
в том, что отчетливо видна закономерность изме-
нения особенностей организации концепта Режис-
сер с возрастом.

Данные методики дают возможность определе-
ния и измерения специальных способностей в плане 
изучения ментальных структур, обусловливающих 
продуктивность режиссерской деятельности, и мо-
гут применяться как адресные методики для отбо-
ра абитуриентов на специальность кинорежиссера. 
Они позволяют выявить, как изменяются: представ-
ление о деятельности режиссера с возрастом, размер-
ность в течение различных возрастов, мера диффе-
ренцированности и мера иерархичности, а также чем 
отличаются группы между собой. 

В нашей статье мы впервые предприняли попыт-
ку изучения специфики деятельности режиссера кино 
и особенностей организации концепта Режиссер 
на разных этапах возрастного развития, что может 
способствовать активизации и углублению теорети-
ческих и практических знаний в области психологии 
специальных способностей, а также в современной 
кинорежиссуре.
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Введение. Одним из факторов эффективности об-
разовательного процесса считается профессионализм 
учителя, который выражен в степени его владения 
преподаваемым материалом, умении вызывать и удер-
живать интерес аудитории, способности создавать 
позитивную атмосферу в учебном коллективе, прео-
долевать негативные и конфликтные ситуации и т. д. 
Однако успех обучения зависит не только от учите-
ля – пропорционально важен отклик аудитории, кото-
рый, в свою очередь, обуславливается способностями 
обучающихся к предмету, интересом к нему, а также 
зависит от мотивации учащихся и тех ощущений, ко-
торые они испытывают на занятиях.

Одним из наиболее распространенных ощуще-
ний (к сожалению, негативных), которое испыты-
вают школьники и студенты в ходе учебы, является 
тревожность. Особенно ярко это выражается при из-
учении иностранного, в частности английского, язы-
ка; предположительно, это связано с тем, что данный 
предмет отличается от прочих учебных дисциплин 
некоей экзотичностью, определенной чужеродным 
происхождением изучаемого материала. Преодоление 
тревожности возможно за счет повышения мотива-
ции к обучению, то есть при формировании у учени-
ков желания прилагать усилия к процессу. Дж. Хар-
мер отмечал, что уровень внутренней мотивации 
учеников зависит от множества факторов: от внешних 
условий работы (школа, класс, коллектив), от профес-
сионализма педагога и применяемых им методов, 
умения учителя создать приятную атмосферу, прояв-
ления им энтузиазма и др. [Harmer]. Китайские уче-
ные Цинь и Вэнь на основе опроса студентов, не вла-
деющих английским (выборка составила 500 чел.), 
выявили многогранность и сложность мотивации 
к изучению языка. Их исследование показало, что мо-
тивационное поведение в первую очередь обусловле-
но заинтересованностью в самом языке и культуре 
его носителей, во вторую – ориентацией на самоэф-
фективность (например, на улучшение навыков чте-
ния, восприятия иностранной речи) и долгосрочное 
целеполагание (возможность обучаться за границей, 
поиск высокооплачиваемой и престижной работы, 
требующей владения английским и др.) [Qin, Wen]. 
В 2003 г. Ю. Гао и коллеги провели опрос среди сту-
дентов-старшекурсников из 30 китайских вузов (вы-
борка составила более 2,2 тыс. респондентов), в ходе 
которого выявили важность дополнительного факто-
ра персональной социальной ответственности (внесе-
ние собственного вклада в процветание страны) [Gao, 
Zhao, Cheng, Zhou]. Мотивация может частично ба-
зироваться на целях расширения кругозора и при-
обретении перспектив комфортных путешествий 
по миру [Кузьмина].

И в зарубежной, и в отечественной научной и ме-
тодической литературе вопрос о важности и спосо-

бах повышения мотивации школьников и студен-
тов к изучению иностранных языков поднимался 
неоднократно. З. Дорни считает, что повышение при-
влекательности заданий, предлагаемых на уроках, 
отход от монотонности в изучении материала, регу-
лярное поощрение учащихся и выраженное одобре-
ние сотрудничества между ними сделают обучение 
более стимулирующим, позволят обнаружить но-
вый уровень мотивационной устойчивости [Dornyei]. 
М.В. Архипова и О.Р. Жерновая на основании иссле-
дования среди учащихся 5–9 классов средних обще-
образовательных школ без углубленного изучения 
иностранных языков сделали вывод о слабой заинте-
ресованности школьников среднего звена к овладе-
нию английским языком (положительное отношение 
выразили чуть менее 10 % опрошенных школьни-
ков), при этом важным компонентом мотивационной 
сферы является связь данного предмета с перспек-
тивами поступления в высшие учебные заведения, 
карьерными успехами и т. д. Однако интерес к пред-
мету снижается за счет «возникающих трудностей» 
даже при условии осознания важности изучения язы-
ка [Архипова, Жерновая].

Уровень мотивации может быть повышен и по-
тенциальным уровнем трудового дохода (как свиде-
тельствуют зарубежные исследования), который мо-
жет быть выше у тех, кто владеет дополнительным 
иностранным языком [Hahm, Gazzola]. Карьерные 
перспективы в качестве ключевых мотивов изуче-
ния иностранного языка среди студентов обозначены 
и в некоторых отечественных исследованиях [Казна-
чеева, Бондаренко; Смоловик, Шутова].

Как уже отмечено выше, камнем преткновения 
при изучении английского языка является тревож-
ность, возникающая у обучающихся при усвоении 
и воспроизведении нового учебного материала, вы-
полнении контрольных работ, использовании речи 
при коммуникации и т. д. Б.Ф. Климова утвержда-
ет, что тревожность при демонстрации речевых на-
выков на уроке может быть связана с опасением не-
гативной оценки со стороны учителя и с боязнью 
стать объектом для насмешки со стороны однокласс-
ников [Klimova]. Исследования подчеркивают и вы-
сокий уровень тревожности при использовании ино-
странного языка в качестве письменного, что может 
быть связано и с недостатком соответствующей прак-
тики, и с малым количеством имеющихся лингви-
стических знаний [Rasool, Aslam, Mahmood, Barzani, 
Qian]. К факторам тревожности могут быть отнесе-
ны недооценка собственного уровня знаний и умений, 
а также сложность в правильной дешифровке пре-
подавательских инструкций. При этом учащиеся ча-
сто склонны относить собственные успехи исключи-
тельно к числу заслуг их учителя. Зачастую волнение 
при изучении и использовании иностранного язы-
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ка бывает сопряжено с чувством эмоциональной от-
страненности [Frolova, Shagivaleeva, Kamal, Spichak, 
Salimova], что может быть связано с подсознательной 
маркировкой иностранного языка как «чужого», ле-
жащего вне плоскости собственной культуры.

Уровень тревожности может быть нивелирован 
при преодолении дефицита словарного запаса, напри-
мер, при работе со специальными веб-ресурсами (что 
подтверждает исследование, проведенное в 2021 г. 
среди 232 учеников средних школ Индонезии); расши-
рение словарного запаса повышает удовольствие уче-
ников от изучения иностранного языка [Bashori, van 
Hou, Strik, Cucchiarini]. Исследователи широко пред-
лагают и задействование на занятиях современных 
digital-технологий, например использование видео 
постановок устных выступлений с их последующим 
пересмотром и разбором [Colognesi, Coppe, Lucchini].

В целом исследователи сходятся во мнении, что  
мотивация к изучению языка преимущественно ба-
зируется на связанных с ним жизненных перспекти-
вах (путешествия, высокооплачиваемая работа, более 
престижные социальные связи и др.), а преодоление 
тревожности как раз возможно за счет повышения 
уровня мотивированности. На наш взгляд, уровни 
тревожности и мотивации к изучению иностранно-
го (английского) языка тесно связаны с языковыми 
способностями учащихся. Особенно любопытной 
видится самооценка данных способностей, которая, 
с одной стороны, может искажать реальную карти-
ну (например, быть завышенной или заниженной), 
однако, с другой стороны, позволяет проследить вза-
имосвязь между тем, как тот или иной ученик оце-

нивает свои языковые возможности, и тем, насколько 
он тревожится в ходе обучения и полагает себя моти-
вированным к освоению предмета.

Выборка исследования. В апреле – мае 2023 года 
посредством сервиса anketolog.ru и площадки Yandex 
Toloka был проведен социологический опрос, участ-
никами которого стали 246 человек (средний возраст – 
16 лет; SD = 2,22 года). Данные о среднем возрасте 
позволяют утверждать, что участниками опроса преи-
мущественно являются подростки (старшеклассники, 
студенты техникумов, колледжей и т. д.); 41,1 % опро-
шенных проживают в г. Костроме, остальные – в дру-
гих городах и регионах РФ. По субъективному уров-
ню дохода опрошенные распределились следующим 
образом:64,4 % заявили о среднем доходе, 20,1 % – 
о высоком, 5,4 % – о низком, 5 % – об очень высоком 
и 5 % – о крайне низком.

Методы исследования. Опросник включал в себя 
4 шкалы: «Самооценка способностей и познаватель-
ного интереса учащихся в отношении предмета “ино-
странный (английский) язык”», «Оценка различных 
характеристик профессиональных стилей педагогов, 
преподающих иностранный язык», «Оценка уровня 
эмпатии педагога к успехам и неуспехам своих подо-
печных», «Самооценка уровня мотивации и тревож-
ности учеников при изучении иностранного языка». 
В настоящей статье рассматриваются средние значе-
ния и корреляционная взаимосвязь шкал самооценки 
языковых способностей и уровня тревожности и мо-
тивации учащихся.

Результаты исследования. Обе шкалы оцени-
вались по пятибалльной системе (5 – полностью 

Таблица 1
Средние значения шкалы «Самооценка способностей и познавательного интереса учащихся 

в отношении предмета “иностранный (английский) язык”»

Утверждение М
(сред. значение)

SD
(стд. отклонение)

1. Мне легко дается изучение английского языка 3,20 1,32

2. Мне нравится делать домашнее задание по английскому языку 2,92 1,37

3. Я с легкостью запоминаю большое количество новых слов 3,24 1,25

4. Я понимаю логику построения фраз на английском языке 3,26 1,32

5. Я стараюсь понимать носителей языка по общему смыслу фраз, а не дословному переводу 3,71 1,24

6. Я быстро усваиваю очередной объем домашнего задания и даже заглядываю с интересом 
в новый материал 2,95 1,26

7. Я никогда не скучаю на уроках английского языка 3,27 1,42

8. У меня есть интерес ко многих языкам 3,17 1,45

9. Мне изучение английского языка дается легче, чем изучение многих других предметов 2,99 1,46

10. Я с большим интересом изучаю историю и культуру другой страны на английском языке 2,87 1,39

11. Я получаю много полезной информации, читая книги на английском языке 2,93 1,34

12. Мне нравится смотреть фильмы на английском языке 3,04 1,39

13. Я делаю все меньше ошибок на английском языке 3,25 1,26

14. Я смело строю новые фразы на английском языке 3,08 1,32

15. Я читаю с большим интересом новости на английском языке 2,63 1,38
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согласен, 1 – совершенно не согласен). Анализ от-
ветов шкалы «Самооценка способностей и познава-
тельного интереса учащихся в отношении предмета 
“иностранный (английский) язык”» (табл. 1), пока-
зал, что учащиеся в целом средне оцениваютсвои 
языковые способности (2,63 – 3,71). Выше прочих 
были оценены утверждения, касающиеся восприя-
тия общения с носителями языка по общему смыс-
лу фраз (M = 3,71, SD = 1,24), отсутствия чувства 
скуки на уроках английского (M = 3,27, SD = 1,42), 
сокращения количества ошибок при использова-
нии языка (M = 3,25, SD = 1,26), легкости запомина-
ния значительного количества новых иностранных 
слов (M = 3,24, SD = 1,25) и изучения языка вооб-
ще (M = 3,20, SD = 1,32). Утверждения, касающиеся 
использования языка за пределами школы (для чте-
ния книг, новостей, просмотра фильмов, изучения 
культуры), были оценены ниже: от 2,63 (чтение но-
востей, самое низкое среднее значение) до 3,04 (про-
смотр фильмов). Притом к просмотру фильмов чуть 
более склонны женщины (r = 0,154; p < 0,05), так же, 
как и к изучению языка в общем (r = 0,133; p < 0,05). 
Также была выявлена следующая статистическая вза-
имосвязь: чем младше учащийся, тем реже он испы-
тывает скуку на занятиях и тем легче им усваивается 
учебный материал (p < 0,001). Опрошенные из более 

обеспеченных семей чаще отмечали, что количество 
ошибок, допускаемых ими при использовании языка, 
сокращается (r = 0,232; p < 0,001), и чуть более высоко 
оценили собственную уверенность в построении но-
вых фраз на иностранном языке (r = 0,242; p < 0,001).

Факторныйанализ опросника «Самооценка спо-
собностей и познавательного интереса учащихся 
в отношении предмета “иностранный (английский) 
язык”» позволяет выделить 3 ключевых факто-
ра (табл. 2). Наиболее весомый (50,82) – фактор «Ши-
рокий интерес к иностранным языкам», включающий 
в себя утверждения, касающиеся интереса к изуче-
нию и использованию иностранных языков (преи-
мущественно английского). Второй по весу фактор – 
«Интерес к изучению английского языка в школе 
и дома» (7,16) – включает утверждения касательно 
интереса к языку как к учебному предмету. Третий 
фактор (6,66) – «Языковые способности» и их непо-
средственная самооценка.

Шкала «Самооценка уровня мотивации и тревож-
ности учеников при изучении иностранного языка» 
включает в себя 2 блока вопросов: блок, касающий-
ся тревожности, и блок по мотивации к изучению ан-
глийского языка (табл. 3). В первом блоке выше 3 бал-
лов в среднем были оценены утверждения:«в этом 
месяце я чувствую себя уверенным, когда отвечаю 

Таблица 2
Факторный анализ шкалы «Самооценка способностей и познавательного интереса учащихся 

в отношении предмета “иностранный (английский) язык”»

Утверждение

Факторы

«Широкий 
интерес к ино-

странным языкам»

«Интерес 
в школе и дома»

«Языковые 
способности»

1. Мне легко дается изучение английского языка 0,739

2. Мне нравится делать домашнее задание по английскому языку 0,744

3. Я с легкостью запоминаю большое количество новых слов 0,564

4. Я понимаю логику построения фраз на английском языке 0,677

5. Я стараюсь понимать носителей языка по общему смыслу фраз, 
а не дословному переводу 0,767

6. Я быстро усваиваю очередной объем домашнего задания и даже за-
глядываю с интересом в новый материал 0,715

7. Я никогда не скучаю на уроках английского языка 0,798

8. У меня есть интерес ко многих языкам 0,529

9. Мне изучение английского языка дается легче, чем изучение многих 
других предметов 0,525

10. Я с большим интересом изучаю историю и культуру другой страны 
на английском языке 0,801

11. Я получаю много полезной информации, читая книги на английском 
языке 0,700

12. Мне нравится смотреть фильмы на английском языке 0,739

13. Я делаю все меньше ошибок на английском языке 0,553

14. Я смело строю новые фразы на английском языке 0,526

15. Я читаю с большим интересом новости на английском языке 0,752

Вес фактора 50,82 7,16 6,66

Самооценка языковых способностей учащихся с разным уровнем тревожности и мотивации к изучению...
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Таблица 3
Средние значения шкалы «Самооценка уровня мотивации и тревожности учеников 

при изучении иностранного языка»

Утверждение М
(сред. значение)

SD
(стд. отклонение)

Блок № 1. «Тревожность»

1.1. Я нервничаю и сбиваюсь с толку, когда говорю на уроках английского языка 2,53 1,31

1.2. Я не беспокоюсь об ошибках на уроках английского языка 3,13 1,30

1.3. Я всегда чувствую, что другие учащиеся говорят на уроках английского языка лучше, 
чем я 3,01 1,31

1.4. Даже если я хорошо подготовлен к уроку английского языка, я все равно беспокоюсь 2,80 1,36

1.5. Я начинаю паниковать, когда я начинаю говорить без подготовки на уроках английско-
го языка 2,83 1,40

1.6. Мне довольно стыдно отвечать на уроках английского языка 2,64 1,45

1.7. В этом месяце я чувствую себя уверенным, когда отвечаю на уроках английского языка 3,38 1,26

1.8. Я чувствую сильное сердцебиение, когда меня спрашивают на уроках английского языка 2,67 1,34

1.9. Я чувствую себя более нервным и напряженным на уроке английского языка, чем 
на других уроках 2,56 1,36

1.10. Я боюсь, что другие учащиеся будут смеяться надо мной, когда я буду говорить по-
английски на уроках английского языка 2,51 1,40

Блок № 2. «Мотивация»

2.1. Для меня крайне важно выучить английский язык 3,44 1,34

2.2. Когда уроки английского языка заканчиваются, мне часто хочется, чтобы они продол-
жались 3,08 1,31

2.3. Если бы в школе не преподавали английский язык, я бы попробовал ходить на занятия 
по английскому языку в другом месте 3,35 1,37

2.4. Если бы в будущем были предложены курсы английского языка, я бы хотел их пройти 3,52 1,30

2.5. Моя цель в изучении английского языка – это гораздо больше, чем просто сдача экза-
менов 3,52 1,28

2.6. Изучение английского языка для меняскучное занятие 2,55 1,34

2.7. Я бы не стал учить английский, если бы в этом не было необходимости 2,88 1,31

2.8. Я уделяю пристальное внимание обсуждениям на уроках английского языка и активно 
участвую в них 3,33 1,27

2.9. Меня вдохновляет изучение английского языка 3,32 1,30

2.10. Я чувствую себя сбитым с толку на уроке английского 2,67 1,35

2.11. Я чувствую себя удовлетворенным на уроках английского языка 3,39 1,24

2.12. Я чувствую себя независимым на уроках английского языка 3,27 1,18

2.13. Изучая английский язык, я легко отказываюсь от учебных заданий, которые кажутся 
сложными 2,85 1,29

2.14. На уроках английского мне нравится выполнять сложные задания, требующие нова-
торства с моей стороны 3,15 1,28

2.15. Я много работаю над изучением английского языка 3,05 1,33

2.16. Я из тех людей, которые прилагают много усилий для изучения английского языка 3,03 1,31

на уроках английского языка» (M = 3,38, SD = 1,26), 
«я не беспокоюсь об ошибках на уроках английско-
го языка» (M = 3,13, SD = 1,30) и «я всегда чувствую, 
что другие учащиеся говорят на уроках английско-
го языка лучше, чем я» (M = 3,01, SD = 1,30). Наи-
меньший средний балл зафиксирован у утверждения 
«я боюсь, что другие учащиеся будут смеяться надо 
мной, когда я буду говорить по-английски на уроках 
английского языка» (M = 2,51, SD = 1,40). Данные 
оценки позволяют предположить, что современные 
учащиеся испытывают не самый высокий уровень 
тревоги, что вполне может быть связано как с уверен-

ностью в собственных силах, так ис посредственным 
отношением к иностранному языку как к предме-
ту и к собственным способностям для его изучения.

В блоке оценки собственной мотивации, однако, 
респонденты чаще соглашались с положительными 
утверждениями, такими как: «для меня крайне важ-
но выучить английский язык» (M = 3,44, SD = 1,34), 
«если бы в будущем были предложены курсы ан-
глийского языка, я бы хотел их пройти» (M = 3,52, 
SD = 1,30), «моя цель в изучении английского язы-
ка – это гораздо больше, чем просто сдача экзаме-
нов» (M = 3,52, SD = 1,28), «я чувствую себя удовлет-
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воренным на уроках английского языка» (M = 3,39, 
SD = 1,24), «если бы в школе не преподавали ан-
глийский язык, я бы попробовал ходить на занятия 
по английскому языку в другом месте» (M = 3,35, 
SD = 1,37), «я уделяю пристальное внимание обсуж-
дениям на уроках английского языка и активно уча-
ствую в них» (M = 3,33, SD = 1,27), «меня вдохновля-
ет изучение английского языка (M = 3,32, SD = 1,30) 
и т. д. Утверждения с отрицательнойконнотацией, 
напротив, получили среднюю оценку ниже 3 бал-
лов (т. е. с ними реже соглашались): «изучение ан-
глийского языка для меня скучное занятие» (M = 2,55, 
SD = 1,34), «я чувствую себя сбитым с толку на уроке 
английского» (M = 2,67, SD = 1,35), «изучая англий-
ский язык, я легко отказываюсь от учебных заданий, 
которые кажутся сложными» (M = 2,85, SD = 1,29), 
«я бы не стал учить английский, если бы в этом 
не было необходимости» (M = 2,88, SD = 1,31).

Корреляционный анализ взаимосвязи оценки 
утверждения «Мне легко дается изучение англий-
ского языка» с оценкой различных утверждений, 
касающихся собственной тревожности и мотива-
ции, демонстрирует достаточно прозрачную кар-
тину, которая может быть обозначена как «чем 
больше способностей и интереса к предмету, тем 
больше мотивации и незначительнее тревога». Ре-
спонденты, утверждавшие, что изучение англий-
ского языка дается им с трудом,чаще чувствуют, 
что остальные учащиеся лучше говорят (r = -0,239; 
p < 0,001), и, соответственно, они боятся насмешек 
при использовании иностранной речи (r = -0,214; 
p < 0,001); также они чувствуют себя на уроках ан-
глийского более напряженно, чем на других предме-
тах (r = -0,208; p < 0,001), считают английский язык 
скучным (r = -0,248; p < 0,001) и заявляют о том, 
что не стали бы изучать его, если бы в этом не было 
необходимости (r = -0,131; p < 0,05), так как не испы-
тывают от этого вдохновения (r = -0,209; p < 0,001). 
Напротив, те, кому язык дается легко, считают его 
изучение крайне важным (r = 0,407; p < 0,001), ви-
дят свою цель далеко за пределами банальной сдачи 
экзаменов (r = 0,433; p < 0,001), активно участвуют 
в обсуждениях, протекающих на уроках (r = 0,401; 
p < 0,001), чаще испытывают вдохновение (r = 0,452; 
p < 0,001) и удовлетворенность (r = 0,460; p < 0,001).

Сопоставление последующих утверждений 
опросника «Самооценка способностей» с опросни-
ком «Тревожность и мотивация» только подтвержда-
ет вышесказанное. На тревожность негативно влияют 
нежелание делать домашнее задание, непонимание 
логики и робость в построении новых фраз, скука, 
испытываемая на уроках, а также допускаемые в ходе 
работы ошибки (p < 0,05). Также можно отметить 
и одновременное демотивирующее воздействие все-
го вышеперечисленного.

Респонденты, отметившие желание делать домаш-
нее задание и быстро усваивающие его объем, с лег-
костью запоминающие большое количество новых 
слов, понимающие логику построения фраз, не ис-
пытывающие скуку на уроках, проявляющие интерес 
к другим иностранным языками при этом отмечав-
шие, что изучение английского дается им легче, не-
жели освоение других предметов учебной програм-
мы, использующие язык для чтения англоязычных 
книг, новостей и просмотра фильмов, а также поло-
жительно оценивающие уменьшение количества соб-
ственных ошибок при использовании языка, чаще 
считают английский язык важным предметом, хотят 
продолжения после окончания урока, высказывают 
желание пойти на языковые курсы, так как изучают 
язык не только с целью сдачи экзаменов; подобные 
респонденты активно участвуютв дискуссиях на уро-
ках, вдохновляются изучением английского, чувству-
ют себя удовлетворенными даже при выполнении 
сложных заданий, активно работают и прилагают 
большое количество усилий (p < 0,001). Фиксируется 
и обратная зависимость: чем ниже респондент оцени-
вает собственные языковые способности, тем силь-
нее у него наблюдаются индифферентность к пред-
мету, нежелание выполнять классные и домашние 
задания, чувство ненужности изучения английского 
языка. В частности, это выражается в оценке позиций 
«изучение английского языка для меня скучное заня-
тие», «я бы не стал учить английский, если бы в этом 
не было необходимости», «я чувствую себя сбитым 
с толку на уроке английского».

Например, с утверждением, что изучение ан-
глийского языка является вдохновляющим занятием, 
чаще соглашались респонденты, отмечающие, что им 
не бывает скучно на уроках (r = 0,452; p < 0,001), 
а сам английский дается им легче, чем изучение дру-
гих предметов (r = 0,424; p < 0,001). Напротив, те, кто 
считает изучение английского неинтересным, скуча-
ют на занятиях (r = -0,269; p < 0,001) и в целом оце-
нивают свои способности и интерес к языку как до-
статочно низкие или посредственные.

Заключение. Проведенное исследование позво-
лило выявить взаимосвязь самооценки языковых 
способностей с уровнем мотивации и тревожности 
при изучении английского языка российской молоде-
жью (школьники, студенты). Чем выше респондент 
оценивает свои способности и заинтересованность 
в том, чтобы владеть английским, тем реже он тре-
вожится иощущает дискомфорт на занятиях; онвидит 
в данном предмете бо́льшую необходимость, откры-
вающую широкие жизненные перспективы и воз-
можности. Тревожность в первую очередь связана 
с боязнью выглядеть глупо в глазах учителя и това-
рищей, опаской стать объектом для насмешек (осо-
бенно при использовании устной речи). На тревож-
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ность отрицательно влияют низкие лингвистические 
способности, нежелание делать домашнее задание, 
непонимание логики и робость в построении новых 
фраз, скука, испытываемая на уроках, а также допу-
скаемые в ходе работы ошибки. Мотивация же бази-
руется на широком интересе к предмету; она выше 
у тех, кто не испытывает трудностей с овладением 
материалом, не скучает на уроках, активно выпол-
няет домашнюю работу и стремится изучать мате-
риал с опережением.
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Аннотация. Статья посвящена апробации и определению эффективности краткосрочной программы психокоррекции 
склонности к экстремизму. Профилактика является неотъемлемым элементом сохранения здоровья, в том числе 
и психического, в данном случае профилактика экстремизма не является исключением. Поскольку для личности 
экстремиста, согласно большому количеству исследований, характерна разнонаправленность, а сам экстремизм 
не поддается психодиагностике, то авторами настоящей статьи было дано определение склонности к экстремиз-
му через призму социально-психологической дезадаптации, выделены ее критерии и разработан экспресс-метод 
оценки уровня выраженности склонности к экстремизму, который прошел апробацию, стандартизацию и валиди-
зацию. На основании этого авторами также была разработана краткосрочная программа психологической коррек-
ции склонности к экстремизму. Выборку настоящего исследования составили 411 студентов 1–4 курсов разных спе-
циальностей ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 30 из которых приняли участие в программе психологической 
коррекции, поскольку имели склонность к экстремизму или выраженную склонность. Для оценки эффективности 
программы до ее начала и в конце применялись: cкрининг-метод, «Шкала оценки уровня ситуативной и личностной 
тревожности» Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина, «Шкала депрессии Бека», «Субъективная оценка меж-
личностных отношений» (СОМО) С.В. Духновского. Полученные результаты показали, что прохождение програм-
мы психокоррекции способствует снижению агрессивно-оборонительной позиции, ослаблению психоэмоциональ-
ного напряжения, формирует более положительное отношение к себе, своей жизни, а также другим людям и, самое 
главное, снижает уровень выраженности склонности к экстремизму.
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Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации ставит задачу разработ-
ки и применения мер по повышению эффективно-
сти профилактики данного явления среди молодежи1. 
Профилактика является неотъемлемым элементом 
сохранения здоровья среди детей и подростков [Гри-
цина, Транковская, Семанив и др.: 23; Bhui, Otis, 
Silva et al.: 547]. Экстремистские группы могут быть 
как реальными молодежными группировками, так 
и виртуальными молодежными объединениями. По-
нятие экстремизма, несмотря на большое количе-
ство проведенных исследований как в России, так 
и за рубежом, является широким и размытым кон-
структом. Однако если рассматривать экстремизм 
как мировоззрение, приверженность к крайним взгля-
дам и действиям, которые формируют представления 
о допустимости или необходимости насильствен-
ных действий, то это придает понятию определен-
ную конкретику [Trip S., Bora C.H., Marian M. et al.: 
437]. Поскольку любое мировоззрение не формирует-
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ся спонтанно, для этого требуется время и изменения 
личностного характера, то процесс этого изменения 
можно диагностировать и выявлять через такую лич-
ностную черту, как склонность к экстремизму (или 
экстремистские тенденции личности) [Капустина: 
31–32]. Данная личностная черта является разнона-
правленной, поэтому зарубежные и отечественные 
авторы центральным звеном склонности к экстремиз-
му определяют различные характеристики. Напри-
мер, потребность самоосуществления [Мещерякова, 
Ларионова: 18–19], социальная изоляция, идеи пре-
восходства и интолерантное отношение к другим [Ря-
гузова: 226], психологическая уязвимость [Harpviken: 
4–5], негативизм [Keene, Shoenberger, Berke et al.: 47], 
восприятие несправедливости [Kunst, Obaidi: 57], 
условия жизни и социальные настроения [Nivette, 
Eisner, Ribeaud: 785–786; Pisou, Zick, Srowig et al.: 
7], готовность к насильственным действиям [Trip S. 
et al.: 437]. Сопоставив многообразие определений 
и составляющих, под склонностью к экстремизму 
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ПСИХОЛОГИЯ

мы понимаем разновидность социальной дезадапта-
ции в юношеском возрасте, в структуру которой вхо-
дят следующие составляющие, их шесть: признаки 
депрессивности, переживание одиночества, дегума-
низация окружающих, декларирование чувства пре-
восходства, мотивы мести, положительное отноше-
ние к смерти. Такой разноплановый набор критериев 
определяет специфику структуры склонности к экс-
тремизму, отличительной чертой которой является 
также неопределенность того, каким именно обра-
зом проявятся действия экстремистского характера 
и проявятся ли они вообще. 

Как показало ранее проведенное нами исследова-
ние, признаки депрессивности и положительное от-
ношение к смерти проявляются в таких качествах, 
как тревожность, депрессивность, низкий порог эмо-
циональной устойчивости, недооценка своих воз-
можностей, преувеличение трудностей и недостатков. 
Другие критерии склонности к экстремизму – декла-
рирование превосходства, одиночество, дегуманиза-
ция окружающих, мотивы мести – выражены целым 
рядом характеристик, связанных с оборонительной 
позицией в общении. К ним относятся замкнутость, 
недоверчивость, строгие требования к другим, болез-
ненная чувствительность к критике, цинизм, враждеб-
ность [Эльзессер, Капустина, Кадыров и др.: 88–89].

Потенциальное влияние экстремистских группиро-
вок на молодежь обусловлено ведущей ролью обще-
ния в решении ведущих задач юношеского возраста – 
решении проблем самосознания, самоопределения, 
самоутверждения [Эльконин: 274]. В этот период скла-
дывается устойчивая система нравственных идеалов, 
а при их отсутствии – взглядов и целей, определяю-
щих поведение и деятельность [Божович: 178]. Это 
обусловливает необходимость разработки программ 
психологической помощи для профилактики экстре-
мистских тенденций в молодежной среде. Посколь-
ку склонность к экстремизму определяются нами 
как форма социальной дезадаптации, способом пси-
хологической помощи стала психологическая коррек-
ция [Кадыров, Эльзессер, Капустина: 4–5].

Психокоррекция – это направленное психологиче-
ское воздействие с целью обеспечения полноценного 
развития и функционирования личности. Основная 
цель психокоррекции при отсутствии органических 
поражений – способствовать полноценному психи-
ческому и личностному развитию личности. Наибо-
лее применимы психокоррекционные мероприятия 
в период становления личности и для симптомати-
ческой помощи во взрослом возрасте. Как указывает 
Г.Л. Исурина, значение психокоррекционных меро-
приятий возрастает в той мере, в какой психологи-
ческие и социально-психологические факторы ока-
зывают влияние на развитие нарушения [Мамайчук: 
16]. Таким образом, выбранный вид психологической 

помощи предпочтителен для работы со студентами 
с экстремистскими тенденциями личности. 

Первая группа признаков определила выбор ког-
нитивно-поведенческого подхода как наиболее эф-
фективного в терапии тревожности и депрессивности. 
Вторая группа признаков, сопутствующих социальной 
изоляции, указывает на необходимость группового 
формата проведения занятий. Опишем цель и задачи 
программы психологической коррекции склонности 
к экстремизму [Кадыров, Эльзессер, Капустина: 8–11].

Цель программы: повышение уровня удовлет-
воренности собой («принятие себя»), повышение 
уровня потребности общаться, взаимодействовать, 
осуществлять совместную деятельность («принятие 
других»). 

Задачи программы: 
1. Снизить уровень тревожных и депрессивных 

реакций у студентов.
2. Используя методы, описанные в программе, на-

учить студентов самостоятельно справляться с низ-
кой самооценкой себя в жизни и в общении с дру-
гими.

Содержательные компоненты краткосрочной 
программы психологической помощи: 

1. Первичная диагностика. Осуществляется пси-
хологом. Проводится диагностика тревоги, депрес-
сии и нарушения контактов с окружающими.

2. Проведение краткосрочной программы психо-
логической коррекции, состоящей из 12 модулей:

– Введение. Обзор тревожности и депрессивности. 
Цель: создание благоприятных условий для работы 
группы, ознакомление участников с основными пра-
вилами тренинга, проведение психообразовательной 
беседы на темы признаков тревоги и депрессии и ос-
новных положений КПТ.

– Регуляция своего состояния: дыхание. Цель: по-
лучение знаний о дыхании и его значении, обучение 
техникам регуляции собственного дыхания.

– Прогрессивная мышечная релаксация. Цель: по-
лучение знаний на тему релаксации и обучение тех-
никам мышечной релаксации и методу расслабления.

– Соединение мышления и чувств. Цель: научение 
отслеживанию собственных мыслей и чувств, нахож-
дение связи между ними.

– АВС (азбука) мышления и чувствования. Цель: 
ознакомление с дневником мыслей, отслеживание ак-
тивирующих событий, мыслей, последствий, связан-
ных с ситуацией.

– Бесполезные стили мышления. Цель: отслежи-
вание своих бесполезных стилей мышления.

– Исследовательская работа и диспут. Цель: про-
ведение детективной работы и диспута со своими 
мыслями.

– Конечный результат. Цель: обобщение знаний 
по ABCD.
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– Убеждения. Цель: изменение основных убежде-
ний о себе на сбалансированные.

– Градуированная экспозиция. Цель: измерение 
степени беспокойства о ситуации и планирование 
цели для постепенного изменения, снижения уровня 
выраженности переживания.

– Контроль над поведением и эмоциями. Цель: 
усиление работы над поведением и снижением агрес-
сивных тенденций личности.

– Итоговый. Цель: подведение итогов проделан-
ной работы и формирование образа «Здорового Я».

3. Итоговая диагностика результатов проведения 
краткосрочной программы психологической коррек-
ции. По результатам работы в последний день про-
граммы проводится диагностика признаков тревоги, 
депрессии и нарушения контактов с окружающими, 
что позволяет оценить эффективность программы. 

Полное содержание программы описано в нашем 
пособии [Кадыров, Эльзессер, Капустина: 52].

Организация и методы исследования. Отбор 
респондентов для участия в адаптации краткосроч-
ной программы психокоррекции экстремистских 
тенденций личности проводился с помощью скри-
нинг-метода для диагностики склонности к экстре-
мизму (Р.В. Кадыров, Т.В. Капустина, Е.В. Садон, 
А.С. Эльзессер) [Капустина: 50–52]. В силу разных 
обстоятельств не все студенты из числа приглашен-
ных смогли принять участие в предложенной програм-
ме. Конечную выборку составили 30 респондентов 
в возрасте 18–22 лет – студенты разных специально-
стей ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России («лечеб-

ное дело», «педиатрия», «клиническая психология», 
«фармация», «стоматология») и разных курсов обуче-
ния (1–4), отобранные из числа 411 студентов по при-
знаку наличия склонности к экстремизму.

Для проведения программы коррекции респон-
денты были объединены в три группы. В течение 
1,5 месяцев в 2022 году было проведено по 12 заня-
тий для каждой группы на базе кафедры общепси-
хологических дисциплин ФГБОУ ВО ТГМУ Минз-
драва России. Продолжительность одного занятия 
в групповом формате составляла от 45 до 70 минут. 
Для оценки эффективности программы до ее начала 
и в конце применялись: «Шкала оценки уровня ситу-
ативной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбер-
гера в адаптации Ю.Л. Ханина, «Шкала депрессии 
Бека», Субъективная оценка межличностных отно-
шений (СОМО) С.В. Духновского. Для анализа дан-
ных были использованы критерий Уилкоксона, меди-
анный тест, статистическая обработка проводилась 
программе Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение результатов. Сравне-
ние показателей шкал до и после проведения про-
граммы психологической коррекции показало значи-
мые результаты. В таблице 1 представлены результаты 
сравнения. 

Наиболее статистически значимые изменения 
наблюдаются по шкалам реактивной тревожности, 
личностной тревожности, депрессии, шкалам кон-
фликтности и агрессивности, суммарной шкале «По-
казатель коммуникации» методики СОМО, а также 
по наличию и выраженности склонности к экстре-

Таблица 1
Различия показателей до и после проведения программы 
психологической коррекции склонности к экстремизму

Показатель Медиана и значения показателей до/после Критерий 
Уилкоксона, Т p-level

Реактивная тревожность 37/25
Умеренная тревожность/низкая тревожность 0,0000 0,004427

Личностная тревожность 55/43
Высокая тревожность/умеренная тревожность 0,0000 0,004427

Депрессивность 33/15
Тяжелая депрессия/легкая депрессия (субдепрессия) 0,0000 0,004427

Шкала напряженности (СОМО) 50/39
Высокие значения/средние значения 10,0000 0,026857

Шкала конфликтности (СОМО) 38/30
Средние значения/средние значения 0,0000 0,004427

Шкала отчужденности (СОМО) 47/36
Высокие значения/средние значения 20,0000 0,113846

Шкала агрессивности (СОМО) 43/33
Высокие значения/низкие значения 0,0000 0,004427

Итоговый балл (СОМО) 29/22
Высокие значения/средние значения 0,0000 0,004427

Выраженность склонности к экстремизму
18/14

Наличие склонности к экстремизму / отсутствие 
склонности к экстремизму

0,0000 0,005062

Эффективность краткосрочной программы психологической коррекции склонности к экстремизму
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мизму в целом. Однако по шкалам напряжения и от-
чужденности методики СОМО были получены ме-
нее значимые результаты. Трудность психокоррекции 
этой стороны может объясняться тем, что показа-
тель отчужденности опосредован базовым довери-
ем к миру, которое представляет собой устойчивое 
личностное образование, формирующееся в раннем 
детском возрасте, а значит, для изменения требует те-
рапии в более длительном, чем краткосрочный, фор-
мате работы.

Проанализируем эффективность реализации про-
граммы в работе с отдельными критериями склон-
ности к экстремизму. Критерии Признаки депрес-
сивности и Положительное отношение к смерти 
мы связываем с такими качествами, как тревожность, 
депрессивность, низкий порог эмоциональной устой-
чивости, недооценка своих возможностей, преувели-
чение трудностей и недостатков. 

Наиболее близка критерию «Депрессивность» 
шкала депрессивности, демонстрирующая сниже-
ние с выраженности депрессивности до уровня лег-
кой. Это показывает, что депрессивность сохраняется 
у лиц, прошедших краткосрочный курс психокоррек-
ции, однако когнитивно-аффективная самооценка ре-
спондентов отражает значительное облегчение выра-
женности этих симптомов. Значительное уменьшение 
симптоматики депрессивности отвечает результа-
там, достигаемым когнитивно-поведенческой тера-
пией [Эльзессер, Кадыров, Маркелова: 126]. В этой 
связи наблюдается снижение показателя реактивной 
тревожности до низкого уровня, при этом личност-
ная тревожность показывает умеренные значения. Та-
ким образом, произошло снижение ситуативной тре-
вожности, повышение эмоциональной устойчивости 
в стрессовых ситуациях. Тревожность как личност-
ная характеристика менее подвержена изменениям, 
и в рамках краткосрочной психологической коррек-
ции достигнуто сужение круга ситуаций, восприни-
маемых личностью как угрожающие самооценке и са-
моуважению, соответствующих средним показателям.

Другие критерии склонности к экстремизму: де-
кларирование превосходства, одиночество, дегумани-
зация окружающих, мотивы мести – выражены целым 
рядом характеристик, связанных с оборонительной 
позицией в общении. К ним относятся замкнутость, 
недоверчивость, строгие требования к другим, болез-
ненная чувствительность к критике, цинизм, враж-
дебность.

Методика «Субъективная оценка межличност-
ных отношений» (СОМО) С.В. Духновского выде-
ляет четыре основных компонента дисгармоничных 
отношений: напряженность, конфликтность, отчуж-
дение, агрессию.

Значения шкалы напряженности измени-
лись от высокого уровня до среднего. Это означает, 

что отношения с меньшей вероятностью будут вос-
приниматься как неустойчивые, беспокоящие и дис-
комфортные. Сохранение умеренного напряжения 
в отношениях позволяет поддерживать их интенсив-
ность и разрешать трудности при необходимости. Из-
менение данного признака способствует снижению 
одиночества, а значит, ослаблению его роли в струк-
туре склонности к экстремизму.

Другой индикатор дисгармоничности отноше-
ний – конфликтность, – согласно ключу методики, 
остался на уровне средних значений, хотя и проде-
монстрировал статистически значимое снижение. 
Мы не связываем данный параметр с экстремист-
скими тенденциями личности. Однако следует от-
метить, что для респондентов равно не характерны 
как потребность в жесткой конкуренции, так и избе-
гание конфронтации. Текущий уровень конфликтно-
сти оптимален для конструктивного разрешения про-
блем в отношениях.

Критерии декларирование превосходства, де-
гуманизация окружающих и одиночество мы свя-
зываем с уровнем отчужденности. В этом направ-
лении достигнуто снижение показателя с высокого 
уровня до среднего. Таким образом, до проведения 
программы у респондентов существовали заметные 
проблемы с доверием, они демонстрировали эмо-
циональную холодность в отношении к другим лю-
дям и, вероятно, переживали одиночество, даже на-
ходясь среди людей. Следует отметить позитивные 
тенденции к сокращению психологической дистан-
ции с другими людьми, готовность выстраивать но-
вые отношения с большим пониманием и снисходи-
тельностью к другим. 

Шкала агрессивности отражает готовность к про-
явлению резкости и грубости в отношениях. По шка-
ле агрессивности наблюдается наиболее заметное 
снижение баллов от высоких значений к низким, 
что позволяет предположить значимое улучшение 
психоэмоционального фона у респондентов после 
прохождения программы, что служит снижению де-
монстрации превосходства и одиночества как эле-
ментов структуры склонности к экстремизму.

Снижение итогового балла самооценки межлич-
ностных отношений от высоких значений к средним 
указывает на то, что произошел переход от состояния 
одиночества, неприязни и несогласия к готовности 
поддерживать достаточно гармоничные, стабильные 
отношения, вызывающие положительные пережива-
ния. Таким образом, уменьшается вероятность сохра-
нения одиночества и формирования мотивов мести. 

Повторное применение скрининг-метода для  
диагностики склонности к экстремизму показало, 
что у респондентов до прохождения Программы экс-
тремистские тенденции были выражены, после про-
хождения программы данный показатель вернулся 
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к норме (отсутствует склонность к экстремизму). По-
лученные результаты соответствует данным рассмо-
тренных выше методик и позволяют предполагать, 
что прохождение программы психокоррекции спо-
собствует снижению агрессивно-оборонительной 
позиции, ослаблению психоэмоционального напря-
жения, формирует более положительное отношение 
к себе и своей жизни, а также другим людям.

Выводы 
1. В результате проведения разработанной на ос-

нове когнитивно-поведенческого подхода психокор-
рекционной программы у ее участников происходят 
изменения психической направленности, выражаю-
щиеся в склонности личности к экстремизму. Эти из-
менения могут регистрироваться стандартизованны-
ми психометрическими методами.

2. В ходе прохождения психокоррекционной про-
граммы у студентов имеют место существенные по-
зитивные изменения в эмоциональной и межлич-
ностных сферах, которые выражаются в снижении 
депрессивности, ситуативной и личностной тревож-
ности, а также напряженности, конфликтности, от-
чужденности, агрессивности в межличностных от-
ношениях. 

3. Эмпирическое исследование эффективности 
краткосрочной программы психологической коррек-
ции показало значимые результаты по шкалам, соот-
ветствующим критериям склонности к экстремизму. 
Программа психокоррекции склонности к экстре-
мизму может быть рекомендована к применению 
для психологической помощи студентам вузов.

4. В дальнейшем необходима оценка отсроченных 
результатов психокоррекционной программы в пла-
не улучшения социальной адаптации, а также анализ 
влияния факторов пола, возраста, длительности ув-
лечения экстремистской идеологией. 
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1 Об утверждении противодействия экстремиз-

му в Российской Федерации до 2025 года: Указ Пре-
зидента РФ от 29.05.2020 № 344. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353838/ (дата 
обращения: 19.03.2023).
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Введение 
Одна из главных задач современного отечествен-

ного дошкольного образования – создание условий 
для развития у дошкольников самостоятельности, 
инициативности, целеустремленности, ответствен-
ности, раскрытия творческого потенциала каждого 
ребенка. Становлению этих качеств личности в до-
школьном возрасте во многом способствует детское 
техническое творчество. Этот вид детского творче-
ства готовит детей к изучению технических наук, обе-
спечивает выявление и дальнейшее развитие техни-
ческих способностей детей, стимулирует воспитание 
интереса к инженерным профессиям.

Детское техническое творчество – важнейшее 
средство формирования у дошкольников начал ин-
женерного мышления, которое проявляется в кон-
струировании приборов, моделей, механизмов и дру-
гих технических объектов на занятиях в детском саду, 
в центрах детского творчества.

Для детей старшего дошкольного возраста по-
добное творчество имеет, прежде всего, личную 
значимость и субъективную новизну. Техническое 
творчество во многом способствует развитию у до-
школьников устойчивого интереса к науке и техни-
ке; развитию технических творческих способностей; 
стимулирует рационализаторские и изобретательские 
способности. 

В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования техниче-
ское конструирование включено в обязательную часть 
образовательной программы дошкольного образова-
ния [Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г.: 3]. 

Согласно Федеральной образовательной програм-
ме дошкольного образования к семи годам ребенок 
должен обладать элементарными представлениями 
«информатики и инженерии» [Приказ Министерства 
просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 г.: 4]. 

Теоретическое обоснование проблемы 
Детское техническое творчество рассматривает-

ся как целенаправленная деятельность детей в обла-
сти техники. Результатом такой деятельности явля-
ются как изготовленные детьми технические объекты, 
так и формирование у детей основ технической гра-
мотности и начальных технических компетенций, ле-
жащих в основе инженерно – технологической дея-
тельности. 

В развитии технического творчества дошколь-
ников основную роль играет овладение детьми спо-
собами детского конструирования, под которым по-
нимается создание разных конструкций и моделей 
из строительного материала, деталей конструкторов, 
изготовление поделок из бумаги, картона, различно-
го природного и бросового материала 

К техническому типу конструирования относит-
ся: конструирование из строительного материала; 
конструирование из деталей конструкторов, имею-
щих разные способы крепления; конструирование 
из крупногабаритных модульных блоков; конструи-
рование на базе компьютерных программ.

В процессе развития технического творчества 
целесообразно использовать технологию образова-
тельной деятельности по развитию технического 
конструирования, представленную в парциальной 
программе «От Фрёбеля до робота. Растим будущих 
инженеров» [Волосовец, Карпова, Тимофеева: 1]. Эта-

Таблица 1
Этапы образовательной деятельности по развитию технического конструирования

Этап Содержание этапа

1

Введение нового понятия
Определение новых технических слов, понятий, понятных детям, которые «обживаются» не только на занятии, но и в те-
чение дня.
Оформление инженерной книги

2 Техника безопасности
Правила заносятся в инженерную книгу

3 Графические схемы, карты, условные обозначения для работы детей с символическим материалом заносятся в инженер-
ную книгу

4 Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей)
Обсуждение идей, связанных с их деятельностью, введение новой информации для размышления

5 Проговаривание детьми своих мыслей вслух, рассуждения, объяснения своих идей
Использование разных ситуаций для побуждения детей к общению

6 Конструирование/экспериментальная деятельность, техническое творчество (+стимулирование общения детей между собой)
Выбор рабочего места, инструментов и материалов

7 Обсуждение построек, оценка деятельности  (что планировали сделать, что получилось, что не получилось, почему)

8 Обыгрывание моделей

9 Фотографирование детской деятельности и объектов

10 Размещение моделей и конструктивных материалов в предметно-пространственной среде группы

11 Постоянное ведение инженерной книги
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пы образовательной деятельности по развитию техни-
ческого конструирования представлены в таблице 1.

Для того чтобы развитие детского технического 
творчества было эффективным, необходима реализа-
ция в дошкольной образовательной организации опре-
деленных организационно-педагогических условий.

Под организационно-педагогическими услови-
ями в рамках нашего исследования мы понимаем 
целенаправленную совокупность мер, направлен-
ных на создание оптимальных результативных ус-
ловий (организационных, педагогических, мето-
дических, материально-технических, кадровых) 
для эффективного функционирования и развития ка-
кого-либо аспекта педагогической системы. В нашем 
исследовании таким аспектом является развитие тех-
нического творчества старших дошкольников в ус-
ловиях дошкольной образовательной организации.

С нашей точки зрения, развитие технического 
творчества детей старшего дошкольного возраста бу-
дет эффективным, если в дошкольной образователь-
ной организации реализовать следующие организа-
ционно-педагогические условия: 

1) Сформировать готовность педагогов к рабо-
те по организации процесса развития технического 
творчества у детей старшего дошкольного возраста;

2) Последовательно создать современную пред-
метную игровую техносреду в дошкольной образо-
вательной организации;

3) Включить детей старшего дошкольного возрас-
та и их родителей в проектную деятельность в обла-
сти технического творчества.

Готовность педагогов к работе по организации 
процесса развития технического творчества у детей 
старшего дошкольного возраста включает:

– знание: отдельных технических терминов; пар-
циальных программ, технологий, форм, методов, 
способов организации деятельности, направленной 

на развитие детского технического творчества; прин-
ципов создания и содержание предметной игровой 
техносреды в детском саду; характеристик конструк-
торов – компонентов предметной игровой техносре-
ды в дошкольной образовательной организации; 

– умения создавать предметную игровую технос-
реду в детском саду; читать схемы сборки моделей; 
использовать в речи научные технические терми-
ны; конструировать модели из различных видов кон-
структоров; использовать педагогические техноло-
гии, методы, способы, направленные на развитие 
детского технического творчества; планировать и со-
провождать деятельность детей в области техниче-
ского творчества.

В программе «От Фребеля до робота: растим бу-
дущих инженеров» техносреда в детском саду рас-
сматривается как совокупность условий, целенаправ-
ленно создаваемых в целях выявления технических 
наклонностей детей, обладающих инженерно-кон-
структивным мышлением, обеспечения их развития 
и подготовки к изучению технических наук и соци-
ального взаимодействия [Волосовец, Карпова, Ти-
мофеева: 1].

Техносреда дошкольной организации включает 
ресурсы; технологии; нормативно-правовое, инфор-
мационно-методическое и кадровое обеспечение; 
коммуникацию и общественные отношения. Поль-
зователями техносреды детского сада являются дети 
дошкольного возраста и их родители (законные пред-
ставители), педагоги детского сада, социальные пар-
тнеры (Ю. В. Карпова).

По мнению И. И. Казуниной и В. С. Казуниной, 
техносреда в детском саду стимулирует интерес де-
тей к техническим наукам; создает условия для реа-
лизации политехнического направления дошкольного 
образования; способствует освоению детьми игро-
вого технического оборудования; формирует у детей 

Таблица 2
Содержание техносреды в детском саду

Центры активности Наполнение центров

Центр информационного 
насыщения

Энциклопедии, видео фильмы о разных видах производств; художественная литература технической 
направленности; книги о технических открытиях, экспериментах; ноутбук, проектор; коллекции от-
крыток «транспорт», «приборы», «инструменты» и др.; фото детей с экскурсий; шкатулка идей.

Центр строительства Столы, конструктивный материал: статический и динамический, конструкторы с подвижными меха-
низмами, электронные конструкторы, конструкторы с программным управлением

Центр проектирования 
и конструирования Инженерные книги, карты, схемы, чертежи, алгоритмы сборки механизмов, моделей

Центр экспериментиро-
вания и измерения

Измерительные приборы: линейки, рулетки, весы, гири; шнуры, ленты, резинки; чаши разного объе-
ма; коллекции материалов; альбомы с фиксированием хода и результатов экспериментирования; тех-
нологические карты опытов

Центр маркеров игрового 
пространства

Маркеры игрового пространства: напольные, настольные; ширма, игровое панно; подиумы на колё-
сах; мелкие фигурки животных, людей, предметов быта, оборудования, приборов и т.д.; предметы-за-
местители: кубики, палочки, шарики, колечки, крышки и т.д.

Центр достижения ре-
зультатов

Фотографии моделей детской деятельности; инженерные книги 
наградной материал

Организационно-педагогические условия развития технического творчества детей старшего дошкольного возраста
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основы технической грамотности; развивает творче-
ское техническое конструирование; раскрывает спо-
собности одаренных детей [Казунина, Казунина: 2].

В детском саду техносреда представляет собой 
часть игрового пространства групповой комнаты, ко-
торое включает в себя совокупность центров детской 
активности (табл. 2). 

При создании предметной игровой техносреды 
в детском саду используются различные виды кон-
структоров, направленных на развитие детского тех-
нического творчества.

Для того чтобы стимулировать желание детей 
и их родителей включаться в совместную проект-
ную деятельность технической направленности не-
обходима организация и проведение определенных 
педагогических мероприятий. К таким мероприяти-
ям можно отнести:

– мастер-классы, в ходе которых родители и дети 
смогут изучить конструкторы, овладеть необходимы-
ми техническими умениями, 

– посещение детьми и родителями центров допол-
нительного образования технической направленно-
сти, участие в педагогических мероприятиях центров;

– проведение в детском саду специализированных 
занятий (для детей и их родителей) специалистами 
с опытом работы в сфере технического творчества;

– выставки и презентации продуктов проектов 
технической направленности.

Подчеркнем, что в таких мероприятиях должны 
участвовать одновременно дети и их родители. Уча-
стие в подобных мероприятиях будет способствовать 
укреплению интереса к техническому творчеству, 
созданию коммуникационной платформы для обмена 
опытом между родителями и детьми и, самое главное, 
активному включению детей старшего дошкольно-
го возраста и их родителей в совместную проектную 
деятельность технической направленности. Темы та-
ких проектов могут быть предложены как педагога-
ми, так и детьми с родителями, причем, родители мо-
гут предлагать темы семейных технических проектов 
и активно их реализовывать. 

Изложение основного материала статьи 
Опытно-экспериментальная работа по теме ис-

следования проводилась на базе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения города Костромы «Центр развития ребенка – 
Детский сад № 67» в период с июня 2021 года по ок-
тябрь 2023 года (долее двух лет).

В опытно-экспериментальной работе приняли 
участие 244 воспитанника старших и подготовитель-
ных к школе групп, 20 педагогов (18 воспитателей 
и 2 учителя-логопеда), старший воспитатель, роди-
тели воспитанников. 

Для определения готовности педагогов детско-
го сада к работе по организации процесса развития 

технического творчества детей старшего дошколь-
ного возраста в ходе констатирующего эксперимента 
нами использовалась авторская анкета «Компетент-
ность педагога в вопросах реализации парциальной 
программы «От Фребеля до робота. Растим будущих 
инженеров», включающая 22 вопроса. 

Первая группа вопросов анкеты была направлена 
на диагностику знаний педагогов технологии реали-
зации парциальной программы «От Фребеля до ро-
бота. Растим будущих инженеров». Вторая группа 
вопросов анкеты была направлена на диагностику 
технических компетенций педагогов. Третья группа 
вопросов анкеты выявляла готовность педагогов к ра-
боте с различными видами конструкторов. Анкетиро-
вания педагогов проходило посредством использова-
ния онлайн-сервиса Google Forms

Результаты анкетирования, проведенного на этапе 
констатирующего эксперимента, показали следующее. 
Более 80% педагогов знают содержание и техноло-
гии реализации парциальной программы «От Фребе-
ля до робота. Растим будущих инженеров»; при этом 
педагоги демонстрируют низкий уровень технических 
компетенций, а также слабое владение специальной 
терминологией. Кроме того, педагоги не знают техни-
ческих особенностей и вариантов использования раз-
личных конструкторов и, как результат, не умеют их 
использовать в образовательной деятельности.

В ходе констатирующего эксперимента был про-
веден анализ актуальной техносреды, имеющейся 
в дошкольной образовательной организации на на-
чало опытно-экспериментальной работы. Результаты 
анализа выявили две основных проблемы, а именно: 
для оборудования конструкторского бюро крайне не-
достаточно имеющегося количество конструкторов; 
зонирование центров конструирования и их наполне-
ние в группах не соответствуют требованиям к тех-
носреде детского сада. 

Анализ тематики детско-взрослых проектов, реа-
лизованных за 2021 – первое полугодие 2022 года (до 
начала формирующего эксперимента опытно-экспе-
риментальной работы), показал, что проектов техни-
ческой направленности за этот период в дошкольной 
образовательной организации реализовано не было.

По результатам констатирующего эксперимента 
был разработан и на этапе формирующего экспери-
мента (в период с 17.07. 2021г. по 03.09.2023 г.) ре-
ализован перспективный план мероприятий по ре-
ализации организационно-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность развития техниче-
ского творчества старших дошкольников в условиях 
дошкольной образовательной организации.

Перспективный план включал три раздела, 
а именно:

1. План методических мероприятий по формиро-
ванию готовности педагогов к работе по организации 
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развития технического творчества детей старшего до-
школьного возраста;

2. План организационных мероприятий по созда-
нию современной предметной игровой техносреды 
в дошкольной образовательной организации; 

3. План педагогических мероприятий по включе-
нию детей старшего дошкольного возраста и их ро-
дителей в проектную деятельность в области техни-
ческого творчества.

С целью формированию готовности педагогов 
к работе по организации развития технического 
творчества у детей старшего дошкольного возрас-
та было проведено более 15 методических меро-
приятий, среди которых заседания педагогическо-
го совета, семинары – практикумы, интерактивные 
консультации, тренинги, мастер-классы, продленная 
конференция и др.

Для развития детского технического творчества 
в детском саду была создана современная предмет-
ная игровая техносреда, включающая:

– конструкторское бюро для воспитанников стар-
ших и подготовительных к школе групп, в котором 
разместились разнообразные конструкторы (в ко-
личестве 48) с различными способами крепле-
ния (электронные конструкторы, конструкторы типа 
«Полиндрон» и «Фанкластик», робототехнические 
конструкторы, LEGO Education WeDo 2.0., игровые 
наборы «Мир головоломок», и др.). Подобное раз-
нообразие конструкторов позволило детям создавать 
технические объекты (модели, макеты) в области ма-
шиностроения (коробка передач, макет «Хлебозавод», 
сумка-холодильник, подъемный кран, дорожная тех-
ника и др.), в области авиационной и ракетно-техни-
ческой техники (самолет, воздушный змей, дельта-
план, макет «Наземный ракетный комплекс» и др.), 
в области кораблестроения, электротехники, прибо-
ростроения и др.;

– зонированные центры конструирования в груп-
пах детского сада, дополненные техническими кон-
структорами, инструкциями, схемами сборки; «Ин-
женерными книгами», а также вспомогательным 
материалом для обыгрывания построек.

Инженерная книга представляет собой подроб-
ный дневник всех занятий с детьми, в котором все 
этапы продвижения инженерного проекта, пробле-
мы, задачи, решения описываются «детским языком». 
Для этого используются рисунки, схемы, простейшие 
чертежи. В инженерной книге дети отмечают этапы 
работы над созданием модели (макета), фиксируют 
правила техники безопасности, результаты свое де-
ятельности. В книгу также дети могут заносить схе-
матическое изображение хода конструктивно-модель-
ной деятельности, зарисовать, какие материалы были 
выбраны, какие инструменты понадобились [Волосо-
вец, Карпова, Тимофеева: 1].

Педагогические мероприятия по включению де-
тей старшего дошкольного возраста и их родителей 
в проектную деятельность в области технического 
творчества были организованы и реализованы сле-
дующим образом. С 2022 года детский сад стал фе-
деральной инновационной площадкой по реализации 
проекта «Внедрение парциальной модульной обра-
зовательной программы дошкольного образования 
«ТехноМир: развитие без границ». Проект направлен 
на формирование системы работы по техническому 
творчеству детей с привлечением родительского сооб-
щества и с учетом предприятий регионов Российской 
Федерации на основе проектной деятельности. В дет-
ском саду был разработан и реализован проект тех-
нической направленности «Синий лён» по ознаком-
лению детей с предприятием «Большая костромская 
льняная мануфактура» в рамках работы инноваци-
онной площадки «Техномир без границ». В детском 
саду работали четыре творческие проектные груп-
пы, организованные в соответствии с технологиче-
ским циклом получения и обработки льняной ткани: 
выращивание и обработка льна, прядение, ткачество, 
окрашивание ткани, нанесение рисунка на ткань, по-
шив изделий. Эти группы разработали и реализовали 
четыре детско-взрослых мини-проекта: «Прядение», 
«Ткачество», «Крашение ткани», «Пошив изделий 
из льняной ткани». В ходе реализации проекта при ак-
тивном участии родителей воспитанников был создан 
музей «Синий лен» (продукт проекта) и разработаны 
сценарии музейных экскурсий.

По завершении формирующего эксперимента 
с целью определение эффективности реализованных 
организационно-педагогических условий, обеспечи-
вающих развитие детского технического творчества 
старших дошкольников, был проведен контрольный 
эксперимент с применением диагностического ин-
струментария, аналогичного инструментарию, ис-
пользуемому на констатирующем этапе опытно-экс-
периментальной работы.

Результаты контрольного эксперимента показа-
ли следующее.

Все педагоги детского сада освоили техническую 
терминологию (отсутствует показатель «неправиль-
ный ответ») и принципы работы различных техни-
ческих конструкторов. Все педагоги овладели уме-
ниями сборки технических моделей и вариантами 
использования различных конструкторов в образо-
вательной деятельности. 

В детском саду создана современная предметная 
игровая техносреда, включающая конструкторского 
бюро (для всех воспитанников детского сада) и цен-
тры конструирования в каждой возрастной группе.

За период опытно-экспериментальной работы ре-
ализован детско-взрослый проект технической на-
правленности «Синий лен» (включающий четыре 

Организационно-педагогические условия развития технического творчества детей старшего дошкольного возраста
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мини-проекта), продуктами которого стали: музей 
«Синий лен», созданный в детском саду; сценарии 
музейных экскурсий, методическая продукция, раз-
работанная педагогами детского сада (конспекты за-
нятий, сборник дидактических материалов, допол-
нительные программы дошкольного образования 
технической направленности).

В результате проведенной работы у детей проя-
вился выраженный интерес к созданию моделей и ма-
кетов технологического оборудования и технологи-
ческих процессов из различных видов технических 
конструкторов.

Родители стали активными участниками реали-
зации проекта. Анкетирование родителей показало 
интерес к развитию технического творчества детей 
посредством конструирования, а также готовность 
проявлять активность в реализации проектов техни-
ческой направленности. 

Таким образом, успешно реализованные организа-
ционно-педагогические условия, обеспечили эффек-
тивность развития детского технического творчества. 
Одним из подтверждений этого являются победы вос-
питанников детского сада в компетенции «Робототех-
ника» на международном чемпионате «BabySkills» 
в 2022 и 2023 годах. 
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Abstract. The authors substantiate the importance of working in Russian language and literature lessons on the Russian 
speech (rhetorical) ideal, which is ontologically connected with national culture, the history of the people and Orthodoxy. 
Key idea of the text: at all stages of schooling, work on the Russian speech ideal is an important part of the educational 
process, and the concept of “speech ideal” in the scientifi c paradigm is considered as a methodological category. The goals 
and content of work on the speech ideal are given: in elementary school - the formation of the child’s initial ideas about 
the Russian speech ideal, in primary school - the acceptance of the Russian speech ideal as a personal guideline, and in 
secondary school - awareness of the national and cultural specifi cs of the speech ideal. Analysis of scientifi c and practical 
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Периоды школьного обучения русскому языку 
и литературе характеризуются как последовательным 
изучением системы языка и овладения его единица-
ми, так и освоением знаний о хорошей речи и эффек-
тивном общении. 

Возраст 7 лет и обретение ребёнком ученического 
статуса связываются и с новым этапом его речевого 
развития: осуществляется переход от стихийного ос-
воения языка к осмысленному. Начинается изучение 
знаний о языковой системе и законах её функциони-
рования, освоение письменной речи, различение раз-
говорной и книжной речи. Общение с более широким 
кругом собеседников, по сравнению с предыдущими 
этапами взросления, формирует способность заду-
мываться о речи и слове в жизни общества. Именно 
в этом возрасте человек открывает для себя, что его 
природный язык – родной. Формируется первичное 
представление о себе как носителе русского языка. 
Личностное развитие и социализиция достигают та-
кого уровня, что делается возможным осознание при-
личного и неприличного в речевом общении, граней 
между должным, допустимым и табуированным и др. 
«На этом этапе формируются основные коммуника-
тивные модели и стереотипы», – пишет о младшей 
школе Т.Е. Тихонова [Тихонова: 3]. Сказанное позво-
ляет утверждать, что обучение в начальной школе – 
период, когда возможно формирование первоначаль-
ных представлений ребёнка о русском речевом идеале.

Обучение в основной школе приходится на новый 
этап взросления, когда начинается подростковый пе-
риод. Когнитивное, духовное, эстетическое развитие 
личности позволяет осваивать сложные абстрактные 
понятия, этические и эстетические идеалы. Речевой 
опыт подростка расширяется, он способен наблюдать, 
а развивающееся самосознание становится базой 
для рефлексивной деятельности, в том числе касаю-
щейся и коммуникативных аспектов. В практике по-
вседневного (межличностного и официального) об-
щения школьник усваивает выработанные обществом 
модели речевого поведения, осознаёт, что в нём до-

pedagogical experience, ethical and philological analysis of children’s literature texts allowed the authors to substantiate 
the potential of literary texts in introducing schoolchildren to the Russian speech ideal. The principle of orientation towards 
the speech ideal is defi ned as the basis for teaching dialogue; its implementation is possible through the use of fragments of 
literary texts that describe standard and destructive speech behavior (fragments of the works of A.S. Pushkin, A.P. Chekhov, 
F.M. Dostoevsky). During the analysis of texts, students should be drawn to the rules of harmonizing communication, respect 
for the interlocutor, to the task of speech self-education, and taught to respond ethically to the speech behavior of others; 
introduce the concept of speech ideal, types of speech culture and criteria for its assessment, demonstrate the connection of 
speech ideal with culture, Orthodox tradition, and the history of the country.
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пустимо и одобряемо, а что неприемлемо для циви-
лизованного общества. Типичной возрастной чертой 
становится отвержение ценностей предшествующих 
поколений и поиск авторитетов и идеалов в среде ро-
весников. Понимая, что в речи хорошо, а что плохо, 
подросток тем не менее склонен демонстративно на-
рушать традиции гармонизирующего общения, попи-
рать этические нормы. Задача семьи и школы в том, 
чтобы, принимая во внимание названные особен-
ности возраста, деликатно и настойчиво прививать 
ценностное отношение к языку, слову и его носите-
лю – человеку. Следовательно, период основной шко-
лы – это время, когда законы и правила гармонизиру-
ющего общения должны рассматриваться в системе 
работы над языком и речью, что приведёт к приня-
тию русского речевого идеала как личного ориентира.

Старший школьный возраст характеризуется ин-
дивидуализацией стиля речи и становлением куль-
турной идентичности личности, поэтому работа над  
речевым идеалом идёт в русле формирования личной 
причастности к духовному наследию предков, отра-
жённому в национальных представлениях о хоро-
шей речи, а также в русле эмоционально-ценностно-
го отношения к русскому речевому идеалу. В старшей 
школе работа над речевым идеалом может перехо-
дить в сопоставительную плоскость: целесообразно 
наблюдать над его национально-культурной приро-
дой, исторической вариативностью периферийных 
зон и незыблемостью ядерных смыслов, над речевым 
поведением людей в этически напряжённых и спо-
койных ситуациях.

Сказанное определяет, что на всех этапах школьно-
го обучения работа над русским речевым идеалом со-
ставляет важную часть образовательно-воспитатель-
ного процесса и требует методического оснащения.

Понятие речевого (иначе говоря, риторического) 
идеала связано с существующим в сознании обще-
ства представлением о хорошей речи и должном рече-
вом поведении, основанном на ценностных установ-
ках, морально-нравственных требованиях, традициях. 



81Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

Речевой идеал изучается учёными филологами, куль-
турологами, философами (С.С. Аверинцев, В.В. Ви-
ноградов, В.Г. Костомарова, А.П. Сковородников, 
И.А. Стернин и др.). По А.К. Михальской, «рито-
рический идеал – это система наиболее общих тре-
бований к речи и речевому поведению, исторически 
сложившаяся в той или иной культуре и отражаю-
щая систему её ценностей – эстетических и этиче-
ских» [Михальская: 379]. О.С. Иссерс утверждает, 
что представления о речевом идеале связываются 
не с оценками коммуникативных навыков говорящего, 
а с его способностью соответствовать в речевом по-
ведении и отборе языковых средств требованиям до-
пустимого с точки зрения этических и эстетических 
норм и предпочтений. Речевой идеал имеет нацио-
нально-культурную обусловленность, ориентирует-
ся «на классические образцы национальной речевой 
культуры», а также языковой вкус эпохи и социаль-
но-культурной коммуникативной среды [Иссерс: 95–
111]. Исторические изменения риторического идеала 
обусловлены эволюцией представлений о прекрас-
ном (эстетика) и правильном (этика) в речи в культу-
ре разных эпох [Пестерева: 14]. По мнению А.П. Ско-
вородникова, русский речевой идеал основывается 
на отечественной духовной (православной) тради-
ции и определяется «доминирующим положением 
этико-эстетических категорий в традиционной рус-
ской культуре» [Сковородников: 28].

А.К. Михальская называет два основных исто-
ка русского риторического (речевого) идеала: сокра-
тический античный идеал (приверженность исти-
не и красоте) и православные вера и культура (идеи 
соборности, почитание божественного в человеке, 
культ старшего, смирение) [Михальская: 379–399]. 
Их синтез привёл к формированию в национальном 
сознании представления об идеальном общении, ко-
торое диалогично по своей природе, служит гармони-
зации отношений. Русский речевой идеал предпола-
гает культ правдивости, скромности, незлобливости, 
служит консолидации, преодолению речевой агрес-
сии, ставит в приоритет кротость, смирение, уми-
ротворение, радость общения и жизни в единении, 
отвергает агональное общение, самовозвеличение, 
многословие, беспорядок в речи.

Русский риторический (речевой) идеал в совре-
менной научной парадигме рассматривается как мето-
дическая категория (Т.И. Зиновьева [Зиновьева 2020: 
27–30], Г.М. Кулаева [Кулаева: 92–111] и др.). Прин-
цип ориентации на речевой идеал определяется учё-
ными-методистами как основание для обучения диа-
логу в его широком понимании [Бахтин: 71]. Данный 
принцип предполагает, что с первых дней пребывания 
ребёнка в школе ему предлагаются образцы совер-
шенной речи, демонстрируются эталоны ответствен-
ного речевого поведения, воспитывается стремление 

строить своё общение в соответствии с русским ре-
чевым идеалом. По мнению Т.И. Зиновьевой, от на-
блюдений за речью, соответствующей требованиям 
риторического идеала, учитель ведёт ребёнка к фор-
мированию первоначальных, а затем расширенных 
и основательных представлений о русском идеале ре-
чевого поведения и следованию ему [Зиновьева 2022]. 
Важным условием этой работы является привержен-
ность учителя традициям русского речевого идеала, 
ибо речевое поведение учителя является эталонным 
для учащихся. 

Целенаправленное обучение речевому общению 
и формирование понятия учащихся о речевом идеале 
осуществляется на уроках русского языка, литератур-
ного чтения, литературы. Основными методическими 
приёмами обучения Т.И. Зиновьева называет всесто-
ронний анализ речевых образцов и речевых ситуа-
ций, предъявляющих эталоны речи [Зиновьева 2022: 
36]. Дидактическим материалом, по нашему мнению, 
при этом выступает текст – фрагмент произведения 
художественной литературы, соответствующий воз-
растной ступени и создающий возможность наблю-
дения над правилами и моделями речевого поведения, 
взглядами и ценностями родного народа. Отметим 
и методический потенциал пословиц русского наро-
да, хранящих представления о русском речевом иде-
але. Речевой идеал в русских пословицах выдвигает 
постулаты, которые могут стать предметом обсуж-
дения на уроках:

– ценностное отношение к языку и речи и уваже-
ние к человеку – носителю дара слова: Язык с бо-
гом беседует, сила слова: Слово толковое стоит 
целкового;

– отличие устной речи от письменной: Слово не во-
робей, вылетит – не поймаешь;

– осуждение многословия: Во многом глаголании 
несть спасения;

– наставления о том, что нужно уметь промолчать: 
Доброе молчанье лучше худого ворчанья;

– осуждение тактики молчания: Молчан-собака 
не слуга во дворе;

– противопоставление дела и пустословия: Кто 
много говорит, тот мало делает;

– осуждение тех людей, кто использует речь 
во вред людям (Ради красного словца не пожалеет 
и отца), пустословит (Думка чадна, недоумка бедна, 
а всех тошней пустослов), кто неискренен в речи, кто 
лжёт (Мягко стелет, да жёстко спать), у кого слово 
расходится с делом (Складно бает, да дела не знает).

Тексты художественных произведений, демон-
стрирующих приверженность русскому речевому 
идеалу и качества прекрасной эталонной речи, от-
бираются учителем с учётом возможности выделить 
в них целостный фрагмент, позволяющий провести 
анализ коммуникативной ситуации и речевое пове-
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дение персонажей. Такие ситуации часто показаны 
в народных сказках и произведениях классической 
литературы, где положительные герои в общении 
определяют границы своей личной свободы и следу-
ют долгу, противостоят разрушительному общению: 
самовозвышению, обману, угрозам, клевете, мани-
пулированию. Анализ речи и поведения таких геро-
ев помогает осмыслить истоки речевого идеала, кото-
рые таятся в душе и миросозерцании народа. 

Задания, созданные на основе текстового фраг-
мента, включают наблюдение за тем, что и как сказал 
герой, как эмоционально откликнулся на речь друго-
го и т. п. Практикуются высказывание своего отно-
шения к речевым поступкам героев, ведение слова-
рика «добрых слов», запись соответствующих тексту 
пословиц. В ходе работы осуществляется вербализа-
ция принципов речевого поведения, формулирование 
выводов, полезных для собственной жизни, обучение 
деликатным оценочным суждениям и, как итог, усво-
ение правил гармонизирующего общения.

Если обратиться к произведениям, вошедшим 
в круг детского чтения, то можно увидеть немало при-
меров таких текстов. Например, в сказках А.С. Пуш-
кина выделяются персонажи, интуитивно, в силу 
свойств души следующие русской православной ре-
чевой традиции. Им противопоставлены герои, по-
пирающие каноны незлобливого, благожелательного 
общения. Такова, например, пара «старик – старуха» 
из «Сказки о золотой рыбке». Анализ отражения рече-
вого идеала в этом произведении на уроке литератур-
ного чтения может включать выделение и сопоставле-
ние обращений, которые используют герои, авторских 
ремарок к их высказываниям, речевых характеристик, 
лексем, называющих речевые действия. Так, напри-
мер, старик использует такие обращения, как «госуда-
рыня рыбка», «барыня-сударыня дворянка», старуха 
же на протяжении сказки 5 раз именует старика «ду-
рачиной», 4 раза – «простофилей»; старик «сказал… 
ласковое слово», «с поклоном… отвечает», старуха 
«бунтует», «пуще бранится», «прикрикнула», «взду-
рилась», «по щеке ударила мужа» и т. д. Как видно, 
речь героини крайне агрессивна, полна угроз и импе-
ративов, и это усиливает образ деспотичной старухи, 
вызывает отторжение читающего, чего и добивается 
учитель в ходе анализа.

Не менее интересную антитезу в плане речево-
го поведения находим в «Сказке о мёртвой царевне 
и о семи богатырях» А.С. Пушкина. Царица как но-
ситель стратегии агонального общения обзывает-
ся («Ах ты, мерзкое стекло!»), угрожает («Я в ней 
дурь-то успокою», «ей рогаткой угрожая»), исполь-
зует сниженную лексику («мать брюхатая»), она не-
умеренна в жестикуляции («да как ручку замахнёт»), 
склонна к самовозвеличению («Как тягаться ей со 
мною?» и др.). Её антиподом выступают как скром-

ная, кроткая, незлобливая царевна, так и семеро бо-
гатырей. Особенно показательны в плане анализа 
эталонного речевого поведения два эпизода: 1) пер-
вой встречи богатырей с царевной, 2) их объяснения 
и отказа царевны на предложение связать свою судь-
бу с одним из братьев. В первом эпизоде находим 
фразу, которая может задать тему обсуждения: «Вмиг 
по речи те спознали, / Что царевну принимали». Учи-
тель на основе этого фрагмента подводит детей к вы-
воду о том, что по речи узнают человека. Младшие 
школьники ещё не могут сами осознать, как важна 
презумпция доброжелательного общения, которая 
показана в первом эпизоде (братья готовы приветить 
незнакомого им человека – отражение идеи право-
славной соборности). Не менее трудна для них и си-
туация с отказом, покаянием и стремлением сохра-
нить добрососедство и гармонию жизни:

Спрос не грех. Прости ты нас, –
Старший молвил поклонясь, –
Коли так, не заикнуся
Уж о том». – «Я не сержуся, –
Тихо молвила она, –
И отказ мой не вина».
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.

Осознанию ситуации и адекватной оценке пове-
дения и речи героев будут способствовать вопросы: 
Как вы понимаете выражение «спрос не грех»? По-
чему автор использует слово «молвить», а не «ска-
зать»? Почему герои кланяются царице? Только 
ли потому, что она царских кровей? Легко ли в жиз-
ни отказывать? Что чувствует человек, вынужден-
ный отказать другому? Всегда ли после отказа со-
храняются близкие отношения? А чем завершилась 
сцена отказа в сказке? О каких характеристиках ге-
роев это говорит? Очевидно, что такая работа вос-
питывает стремление к миролюбию, уважение к лич-
ности другого. Параллельно можно организовать 
работу над лексикой, являющейся ключевой для осоз-
нания речевого идеала (согласно, потихоньку, вели-
чать и др.). На основе названных и иных программ-
ных произведений организуется работа со словами, 
имеющими духовно-нравственный смысл (правда, 
милосердие, уважение и др.), с бинарными оппозици-
ями (правда – ложь, мир – ссора, вежливость – гру-
бость, похвала – лесть и др.).

Дети и подростки предпочитают произведения, 
в которых героем является их ровесник. Естествен-
но, что авторы наделили его чертами, свойственны-
ми представителям этой возрастной группы, поэтому, 
анализируя произведения, герои которых – дети – 
попадают в различные коммуникативные ситуации 
и выстраивают своё поведение в силу ещё недоста-
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точно зрелых воззрений, ошибаются, раскаиваются, 
исправляют ошибки, учащиеся проецируют их дей-
ствия и намерения на себя. Поэтому перспективной, 
на наш взгляд, в обучении речевому идеалу будет ра-
бота именно с текстами, герои которых – ровесники 
обучающихся. Для младшей школы это могут быть 
фрагменты автобиографической прозы Н.Г. Гарина-
Михайловского, Л.Н. Толстого, А.М. Горького.

Если рассмотреть текст «Детства» А.М. Горько-
го, то в представленных автором ситуациях мы най-
дём действия героев, соответствующие нашим на-
циональным представлениям о должном в общении. 
Это и искренняя молитва Акулины Ивановны, и её 
сострадательные реплики, тихие и задушевные рас-
сказы о жизни. Они оттеняются агрессивной, демон-
стративной напористостью деда Каширина. Если 
вспомнить эпизод с сечением Алёши, его последу-
ющей болезнью и покаянием деда, то удивительно 
и на первый взгляд непонятно выглядит акт проще-
ния деспота деда внуком, признавшим, что дедуш-
ка не страшный и не злой, когда тот искренне при-
знался в тяготах своей судьбы. Ребёнок, избитый, 
поруганный, отстранив своё «я», смог встать на по-
зицию другого – и искренне простить. Для современ-
ных школьников, взрослеющих в эпоху размытости 
ценностных ориентиров, речевой вседозволенности, 
меркантилизации образования и распространённости 
идей индивидуализма, понять это без помощи учи-
теля представляется затруднительным. Наблюдение 
за поведением Алёши, такого же мальчика, как и сами 
дети, анализ его чувств, способности к пониманию 
другого, смирению, прощению обид – всё это транс-
лирует позитивные ценности и пропагандирует нрав-
ственные и речевые идеалы.

Фрагмент прозы Н.Г. Гарина-Михайловского 
«Детство Тёмы» (глава I) показывает вариант рече-
вого ответа на деструктивное поведение. Учащимся 
предлагается проанализировать, как вёл себя Тёма, 
оседлавший норовистого коня, и как в речи старшей 
сестры Зины проявляются соответствующие русско-
му речевому идеалу качества: терпеливость, умерен-
ность, способность сдержать негативные эмоции. 
Полезно обратить внимание на то, как Тёма реагиро-
вал на упрёки, как сестра прививала младшему бра-
ту принятые в их семье модели речевого поведения. 
Подчеркнём, что коммуникативный успех, связан-
ный с мирным разрешением конфликтной ситуации 
и признанием строптивым ребёнком своей вины, об-
условлен именно разумным и корректным речевым 
поведением его сестры Зины.

Более старшим школьникам полезно предлагать 
наблюдение над одобряемыми и неодобряемыми ре-
чевыми характеристиками. Показательны в этом пла-
не произведения русской классической литературы, 
в которых высмеивается самоуничижение и рабская 

покорность как в поступках, так и в речи (А.П. Че-
хов «Толстый и тонкий»), косноязычие и стереотип-
ность суждений (А.С. Грибоедов «Горе от ума», речь 
Скалозуба), многословие и пустословие (Н.В. Го-
голь «Мёртвые души», речь почтмейстера, кото-
рый наводнял свой рассказ «множеством разных ча-
стиц»), позёрство, неискренность (М.Ю. Лермонтов 
«Герой нашего времени», речь Грушницкого), лжи-
вость (Н.В. Гоголь «Ревизор») и др. 

Не менее интересно сопоставлять требования 
к речи в современном обществе и в истории. Вни-
мание учащихся привлекается к речевому этикету 
образованных и воспитанных людей прошлого, ко-
торые выстраивали общение в соответствии с тради-
циями своего класса. В начальной школе это можно 
сделать на примере рассказа А.П. Чехова «Мальчи-
ки», в ходе анализа которого дети могут отвечать 
на вопросы: Как в рассказе представлено общение 
старших и младших в дворянской семье? Как прояв-
ляется в речи гостеприимство? Какие обращения 
использовали люди? Как проявлялась любезность? 
Что для вас непривычно? Как вели себя родители 
в ситуации напряжения эмоций? Как они говорили? 

В старшей школе можно обратиться к фрагментам 
романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», ге-
рои которого также демонстрируют либо привержен-
ность речевому идеалу православия (старец Зосима, 
Алёша Карамазов и др.), либо являются антиобраз-
цом речевого поведения (старик Карамазов). Диалоги 
и монологи героев показывают своеобразие их вну-
треннего мира и ценностные ориентиры, наблюдения 
над ними могут подвести к осознанию эмоциональ-
ного и рационального в речи (сопоставление речи 
Мити и Ивана Карамазовых), проявлению в речи са-
мооценки (словоерс в речи Снегирёва). Вышедшие 
из речевого обихода идиомы (честью клянусь, во-
диться с…, она бьётся со мной об заклад и др.), вы-
сокий слог, изобилующий сложными метафорами, 
эпитетами, книжной лексикой (И поразила-то его 
эта дорога лишь потому, что на ней он встретил 
тогда необыкновенное по его мнению существо, – 
нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, 
к которому привязался всею горячею первою любо-
вью своего неутолимого сердца), этикетное своео-
бразие ситуаций знакомства, визита и приёма в доме, 
обращения к даме, благодарности, гендерные и клас-
совые отличия в использовании языка – всё это ста-
новится предметом обсуждения на занятии и ведёт 
к осознанию связи между эпохой и языковым вку-
сом, стилем общения. Однако важно подчёркивать, 
что требование соблюдения этических норм, отказа 
от речевой агрессии, самовозвеличения в речи оста-
ются незыблемыми. 

В старшей школе можно предложить учащим-
ся выделить современные критерии оценки куль-
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туры речи человека [Сиротинина: 685–687], проа-
нализировать роль нормативного использования 
ресурсов языка и нарушения языковых, коммуника-
тивных, этических норм героями литературных про-
изведений (в качестве примера можно назвать героев 
рассказов В.М. Шукшина, В.П. Астафьева и др., де-
монстрирующих обиходный, просторечный, арготи-
ческий и народно-речевой типы речевой культуры). 

Отметим, что более эффективной будет работа 
над речевым идеалом, если она вызывает эмоцио-
нальный отклик детей: «именно событие, к которо-
му есть эмоциональное отношение ребенка, стано-
вится воспитывающим фактором» [Рожков, Иванова: 
7]. Поэтому целесообразно как отбирать эмоциональ-
но окрашенные тексты и те из них, которые показы-
вают особые, эмоционально заряженные коммуника-
тивные ситуации, так и строить процесс обсуждения 
текстов, воздействуя на чувственную сферу ребёнка, 
вызывая в его душе эмоциональные переживания. 
Этому способствуют предложение представить себя 
на месте героя, проанализировать речевое поведение 
персонажей с позиции очевидца, а также рефлексия.

Отметим также, что, по данным психологов, дети 
начала XXI века отличаются повышенной возбудимо-
стью и вспыльчивостью, эгоцентрическим поведе-
нием, связанным с гиперопекой старшими, и стрем-
лением нарушать правила: «растущие в атмосфере 
благополучия, многочисленных прав и свобод дети 
привыкают самостоятельно устанавливать для себя 
границы и испытывают недовольство, сталкиваясь 
с чужими требованиями» [Данилова: 10]. Это каса-
ется и речевого поведения. Сказанное определяет 
важный вывод: новое поколение детей и подростков 
будет наследовать русский национальный речевой 
идеал лишь в том случае, если он будет прививаться 
путём подведения обучающихся к самостоятельным 
выводам, а не в результате установления жёстких ра-
мок и требований. Современные дети готовы к ана-
лизу и с радостью принимают на себя роль экспертов 
в учебной и игровой деятельности. В свете сказанно-
го идея работы над речевым идеалом на основе тек-
стов выглядит еще более актуальной.

Таким образом, работа над речевым идеалом осу-
ществляется на всех этапах языкового образования 
в школе. В младшем школьном возрасте в результате 
бесед с учителем ребёнок усваивает первоначальные 
правила гармонизирующего общения и учится гово-
рить уважительно, не перебивать собеседника, де-
монстрировать интерес к его словам, не быть катего-
ричным, правильно вести себя в случае несовпадения 
взглядов, непонимания. На подростковом этапе фор-
мируется позиция школьника, связанная с уважением 
к речевому идеалу, неприятием оскорбительной то-
нальности, развязности, бесцеремонности в общении, 
а также способность этически корректно реагировать 

на деструктивное поведение в коммуникации любого 
невоспитанного человека. В старшем школьном воз-
расте целесообразно вводить понятие речевого иде-
ала, типов речевой культуры и критериев её оцен-
ки, демонстрировать связь речевого идеала с родной 
культурой, православной традицией, историей стра-
ны, говорить о незыблемости его ключевых установ-
лений, о личной ответственности каждого за своё 
речевое поведение, подчёркивать роль следования 
речевому идеалу в достижении коммуникативного 
успеха. А это в свою очередь будет способствовать 
и решению жизненно важных задач. На всех этапах 
художественный текст является ведущим дидакти-
ческим средством, позволяющим усвоить модели, 
нормы и духовные основания национального рече-
вого идеала. Кроме того, знакомство с лучшими про-
изведениями отечественной литературы и освоение 
книжного слова формируют языковой вкус ребёнка.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения учебной мотивации курсантов образовательных учреждений пожар-
но-технического профиля. Рассмотрены возможные пути решения указанной проблемы в разрезе обучения мате-
матике. Предложено осуществлять математическую подготовку будущих специалистов пожарной и техносферной 
безопасности на методологической основе практико-ориентированного подхода к обучению. Такой подход обеспе-
чивает условия, необходимые для формирования устойчивой мотивации курсантов к овладению математически-
ми и практико-ориентированными способами действий, а также действиями по математическому моделированию 
в сфере гражданской защиты. Выделены такие практические приемы, направленные на совершенствование процес-
са мотивации обучающихся, как применение практико-ориентированных методов и средств обучения, организация 
выездных занятий по математическим дисциплинам, привлечение практикующих специалистов в области пожар-
ной безопасности к проведению занятий по математике. С целью повышения учебной мотивации курсантов пред-
ложено формировать профессиональный понятийный аппарат в области пожарной и техносферной безопасности 
при обучении математике. Описаны приемы, стимулирующие курсантов к осознанному освоению математических 
и практико-ориентированных учебных действий. На конкретных примерах показан потенциал практико-ориенти-
рованного подхода к обучению в формировании мотивации обучающихся к изучению математики. Даны рекомен-
дации по организации математической подготовки будущих специалистов пожарной и техносферной безопасно-
сти, которые могут быть обобщены на процесс обучения математике студентов иных технических специальностей.
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ние мотивации, практико-ориентированная задача, профессиональный понятийный аппарат, будущие специалисты 
пожарной и техносферной безопасности.
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Abstract. The article is devoted to the problem of increasing the educational motivation of cadets of educational institutions of a 
fi re-technical profi le. Possible ways of solving this problem in the context of teaching mathematics are considered. It is 
proposed to carry out mathematical training of future specialists in fi re and technosphere safety on the methodological basis 
of a practice-oriented approach to learning. This approach provides the conditions necessary for the formation of a stable 
motivation of cadets to master mathematical and practice-oriented methods of action, as well as actions on mathematical 
modeling in the fi eld of civil protection. Such practical methods are singled out aimed at improving the process of motivating 
students, such as the use of practice-oriented methods and teaching aids, the organization of on-site classes in mathematical 
disciplines, and the involvement of practitioners in the fi eld of fi re safety to conduct classes in mathematics. In order to 
increase the educational motivation of cadets, it is proposed to form a professional conceptual apparatus in the fi eld of 
fi re and technosphere safety when teaching mathematics. Techniques are described that stimulate cadets to consciously 
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В настоящее время неотъемлемой частью профес-
сиональной подготовки специалистов для Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России) ста-
новится математическая подготовка. Профессиональ-
но-служебные задачи, возникающие в практической 
деятельности инженеров пожарной или техносфер-
ной безопасности, все чаще требуют применения 
математических методов или моделей. Для их ре-
шения необходимы умения выполнять расчеты пара-
метров систем обеспечения пожарной безопасности, 
построения аналитических, имитационных матема-
тических моделей динамики опасных процессов и яв-
лений, моделей организации деятельности экстрен-
ных служб и пр. В то же время у значительной части 
курсантов и студентов различных технических спе-
циальностей сложилось устойчивое негативное от-
ношение к изучению математики, изменить которое 
можно лишь с помощью убедительных примеров её 
применения в будущей практической деятельности. 
Актуализируется вопрос повышения интереса к изу-
чению математики.

Проблему повышения мотивации к изучению 
математических дисциплин студентами различных 
специальностей исследовали многие отечественные 
и зарубежные ученые (Ю.В. Абраменкова, Д. Блэк, 
Т.Е. Болдовская, Г.В. Горр, Д. Карван, Е.А. Рожде-
ственская, А.В. Сокольников, Х. Харири и др.).

Так, А.В. Сокольников в качестве средства повы-
шения интереса к изучению математики предлага-
ет использовать мотивацию глубокого изучения дис-
циплины. Такая мотивация позволяет формировать 
у студентов отношение к математическому аппарату 
как к необходимому средству в их будущей профес-
сиональной деятельности [Сокольников: 23]. По мне-
нию Г.В. Горра и Ю.В. Абраменковой, положитель-
ная направленность мотивации студентов к будущей 
профессии является важной предпосылкой повыше-
ния эффективности профессионально ориентиро-
ванного обучения математике в высшей школе [Горр, 
Абраменкова: 35].

В работе Л.В. Мальцевой и Ю.А. Сусловой клас-
сифицированы подходы к изучению проблемы моти-
вации, среди которых к основным отнесены содер-

master mathematical and practice-oriented learning activities. Specifi c examples show the potential of a practice-oriented 
approach to teaching in shaping students’ motivation to study mathematics. Recommendations are given for organizing 
the mathematical training of future specialists in fi re and technosphere safety, which can be generalized to the process of 
teaching mathematics to students of other technical specialties.

Keywords: teaching mathematics, practice-oriented approach to learning, educational motivation, formation of motivation, practice-
oriented task, professional conceptual apparatus, future fi re and technosphere safety specialists.
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Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, No. 4, pp. 86–91. https://doi.
org/10.34216/2073-1426-2023-29-4-86-91

жательные теории мотивации, процессные подходы 
к определению категории «мотивация», теории моти-
вации учебной деятельности, а также исследования, 
отражающие практические мероприятия, направлен-
ные на оптимизацию процесса мотивации студен-
тов [Мальцева, Суслова: 64].

Цель данной статьи – определить пути формиро-
вания устойчивой учебной мотивации будущих спе-
циалистов пожарной и техносферной безопасности 
при обучении математике.

Анализ причин затруднений в освоении высшей 
математики курсантами вузов МЧС России был про-
веден О.Е. Дороховой. Основными среди них являют-
ся отсутствие у курсантов умений планировать учеб-
ную нагрузку при подготовке к занятиям, сложность 
учебного материала, неспособность учиться в раз-
личных эмоциональных и физических состояниях (в 
состоянии усталости после активной физической на-
грузки или наряда), неспособность концентрировать-
ся и распределять внимание [Дорохова: 185].

Для преодоления указанных трудностей и обе-
спечения эффективности учебного процесса мето-
дическая система обучения математике должна раз-
рабатываться на основе практико-ориентированного 
подхода. Реализация такой методической системы 
обу чения будет способствовать формированию у кур-
сантов в процессе математической подготовки умения 
рациональной организации умственной деятельности, 
потребности к самообразованию и самоподготовке 
профессионально значимых качеств личности, осоз-
нанию призвания к профессии спасателя.

Цель практико-ориентированного обучения буду-
щего специалиста МЧС – формирование у него го-
товности к профессиональной деятельности, в том 
числе к применению математических моделей и ме-
тодов в решении служебных задач по обеспечению 
безопасности населения и территорий от ЧС раз-
личного характера. В тоже время значительная 
часть курсантов считает, что дисциплины матема-
тического и естественнонаучного циклов не влия-
ют на процесс овладения профессионально значи-
мыми умениями. Проведенные опросы показывают, 
что курсанты военизированных образовательных ор-
ганизаций недостаточно мотивированы к изучению 
математики [Мошкин, Колесников, Кох: 92; Болдов-
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ская, Рождественская: 33; Ярыгина: 44]. Курсанты ис-
пытывают мотивационные трудности при изучении 
математических дисциплин. Поэтому одной из важ-
нейших предпосылок практико-ориентированного 
обучения математике считаем формирование устой-
чивой учебной мотивации. 

Вопрос повышения мотивации к изучению ма-
тематических дисциплин в вузах силовых ведомств 
поднимался в работах Е.С. Калининой, А.В. Колес-
никова, Л.В. Медведевой, А.С. Мошкина, Н.А. Пру-
совой и др. Но пути формирования мотивации к бу-
дущей служебно-профессиональной деятельности 
в процессе математической подготовки учены-
ми не рассматривались. Влияние практико-ориен-
тированных методов обучения, специальных орга-
низационных форм и средств обучения математике 
на мотивацию курсантов пожарно-технических спе-
циальностей к изучению математических дисциплин, 
а также к будущей профессиональной деятельности 
спасателя исследовалось фрагментарно.

В исследованиях О.Н. Галлямовой, В.В. Го-
луб, А.В. Ермилова, А.А. Земсковой, А.И. Наумо-
ва, А.Ю. Трояка и др. отражены различные аспек-
ты формирования мотивации к профессиональной 
подготовке в военизированных образовательных уч-
реждениях. Например, учеными предложено моти-
вировать курсантов вузов МЧС России на овладение 
профессией средствами ситуационного моделиро-
вания при изучении дисциплин профессионального 
цикла подготовки. С целью формирования профес-
сионально значимых умений и личностных качеств 
курсантов использованы практико-ориентированные 
задачи по тушению пожаров [Роль: 15].

По нашему мнению, указанные умения могут 
успешно формироваться также в процессе математи-
ческой подготовки. При изучении соответствующих 
тем математики могут быть решены задачи на вычис-
ление площади пожара, численности личного состава, 
обеспечивающего различные виды работ для дости-
жения локализации пожара, определение количества 
приборов подачи огнетушащих веществ на тушение 
пожара и защиту и пр. Подобные задачи вызывают 
у курсантов интерес, наглядно демонстрируют им 
необходимость реализации оперативно-тактических 
действий и побуждают обучающихся к осознанному 
освоению математических и практико-ориентирован-
ных способов действий.

Как указывает Т.Н. Бочкарева, познаватель-
ный интерес и профессиональный интерес долж-
ны быть устойчиво доминирующими мотивами, 
побуждающими к активному овладению необходи-
мыми для успешной профессиональной деятельно-
сти знаниями, умениями и навыками. В результате 
их взаимодействия осуществляется формирование 
профессиональной направленности личности, про-

фессионально значимых качеств будущего специа-
листа [Бочкарева: 25].

Изучая проблему профессионального обучения 
бакалавров направления подготовки 20.03.01 «Тех-
носферная безопасность», В.В. Карпов указывает, 
что одним из мотивационных факторов в интенсив-
ной учебной работе является личность преподава-
теля, который должен быть примером для обучаю-
щегося как профессионал, гражданин, творческая 
личность [Карпов: 110]. По нашему мнению, офицер-
ский и преподавательский состав образовательного 
учреждения МЧС должен личным примером демон-
стрировать курсантам нормы поведения, професси-
ональную этику, мировоззренческие ценности обще-
человеческого характера и ценности, отражающие 
особенности будущей служебной деятельности в ус-
ловиях повышенного риска. Такие качества личности 
являются значимой предпосылкой практико-ориенти-
рованного обучения, но на мотивацию к учебной де-
ятельности оказывают косвенное влияние. 

Усилению мотивации курсантов к освоению ма-
тематических и практико-ориентированных учеб-
ных действий будет способствовать систематическое 
решение задач с прикладным контекстом. Разделя-
ем мнение о том, что мотивация студентов и страте-
гия обучения тесно взаимосвязаны [Motivation: 43]. 
Поэтому при проектировании всех организацион-
ных форм обучения математике следует использо-
вать практико-ориентированные задачи, в условии 
которых отражены возможные оперативно-тактиче-
ские ситуации в области пожарной или техносферной 
безопасности. В процессе решения таких задач сле-
дует обращать внимание курсантов на сферу практи-
ческого применения осваиваемых умений в их буду-
щей служебной деятельности.

В качестве одного из факторов мотивации сту-
дентов вузов МЧС А.С. Мошкиным, А.В. Колесни-
ковым и Н.Е. Кох указано применение в учебном 
процессе инновационных методов обучения. По мне-
нию учёных, повышению интереса к учёбе будет спо-
собствовать формирование учебно-познавательной 
активности студентов посредством применения ак-
тивного и интерактивного обучения [Мошкин, Колес-
ников, Кох: 96]. Разделяя такую точку зрения, счита-
ем, что все методы, средства и технологии обучения, 
применяемые в процессе математической подготовки 
будущих инженеров-спасателей, должны быть ориен-
тированными на практическую составляющую слу-
жебной деятельности специалистов МЧС.

Например, в процессе подготовки будущих инже-
неров пожарной и техносферной безопасности мо-
жет быть применена технология интеграции учебной 
и профессионально-служебной деятельности курсан-
тов, реализуемая на выездных занятиях по математи-
ческим дисциплинам [Гребенкина: 197].
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Практико-ориентированная математическая под-
готовка характеризуется тем, что учебный и про-
фессиональный компоненты мотивации непрерыв-
но сочетаются друг с другом. Поэтому на выездном 
занятии по математике следует решать исключи-
тельно служебные практико-ориентированные за-
дачи. Условия, в которых проводится выездное за-
нятие по математике, а также смысловая нагрузка 
поставленной служебной задачи непосредственно 
мотивируют курсантов к оперативному построению 
алгоритма решения задачи, его реализации, приня-
тию управленческих решений на основе полученных 
результатов. Профессиональная составляющая ма-
тематической задачи обуславливает необходимость 
применения специализированных цифровых инстру-
ментов, что побуждает курсантов к осознанному ос-
воению способов действий по компьютерному мате-
матическому моделированию.

Эффективным средством формирования устой-
чивой мотивации к изучению математических дис-
циплин при практико-ориентированном обучении 
считаем формирование профессионального понятий-
ного аппарата при изучении математических дисци-
плин. Для этого необходимо включить в содержание 
курса математики практические задачи с професси-
ональным контекстом. В процессе решения таких за-
дач осваиваются способы практической деятельности 
инженера пожарной или техносферной безопасно-
сти. Формулировка условия задачи, исходные данные, 
применяемые методы решения должны быть макси-
мально приближены к условиям будущей служебной 
деятельности курсантов. На наш взгляд, примене-
ние профессиональной информации и терминологии 
в условии задач с прикладным контекстом является 
необходимым и обязательным. Например, при изуче-
нии темы «Геометрические приложения определён-
ного интеграла» курсантами может быть решена та-
кая практико-ориентированная задача.

Задача 1. Определить время тушения кромки лес-
ного пожара, если средняя скорость продвижения од-
ного пожарного равна 3 м/мин, скорость продвижения 
рабочих по лесу при смене участка равна 30 м/мин, ско-
рость продвижения кромки на участке работ отряда 
1 м/мин. Форма кромки леса показана на фотографии. 
К месту пожара прибыло два караула пожарной ох-
раны. (Фотография с места пожара и принятый мас-
штаб приводятся.) 

В условии задачи 1 отражена оперативно-такти-
ческая ситуация, относящаяся к служебной деятель-
ности сотрудников Государственной противопожар-
ной службы (ГПС) МЧС России.

С позиций математики решение задачи сводится 
к вычислению длины дуги линии посредством опре-
делённого интеграла и вычислению времени туше-
ния по расчетной формуле. Протяженность кромки 

леса на участке, закрепленном за отрядом, числен-
но равна длине линии, заданной в декартовой систе-
ме координат уравнением y = f (x). Аналитический 
вид функции f (x), а также пределы интегрирования 
устанавливаются эмпирически с помощью фотогра-
фии с места пожара.

С позиций профессионально-служебной дея-
тельности специалистов ГПС в условии задачи 1 
отражена проблема, стоящая в реальных условиях 
перед руководителем тушения пожара. Решающей 
фазой работ по тушению лесного пожара является 
его локализация. В практической деятельности ре-
зультат решения задачи 1 определяет управленческое 
решение, принимаемое руководителем тушения по-
жара о распределении сил и средств, необходимых 
для локализации пожара.

В процессе решения предложенной задачи кур-
санты на занятии по математике впервые знакомят-
ся с такими понятиями из сферы будущей професси-
ональной деятельности, как кромка лесного пожара, 
средняя скорость продвижения пожарного, локализа-
ция пожара, тушение кромки, окарауливание, дотуши-
вание. Для решения задачи им нужно самостоятель-
но найти необходимые расчетные формулы, выяснить 
практический смысл параметров, влияющих на вре-
мя тушения кромки лесного пожара. В дальнейшем 
обучении подобные расчеты будут выполняться кур-
сантами при изучении дисциплин профессиональ-
ного цикла подготовки, подготовке курсовых проек-
тов и пр.

Рассмотрение практико-ориентированной задачи 
позволяет: 1) демонстрировать курсантам непосред-
ственное применение математических объектов из-
учаемой темы в практической деятельности специ-
алистов ГПС МЧС России; 2) обеспечить условия 
для формирования профессионального понятийного 
аппарата в сфере пожарной безопасности при обуче-
нии математике. Указанные факторы в совокупности 
способствуют формированию устойчивой мотивации 
к изучению математических дисциплин, поскольку 
определяют форму восприятия курсантами матема-
тической подготовки в разрезе конечных целей обу-
чения в образовательных учреждениях МЧС России.

На наш взгляд, важно, чтобы преподаватель осоз-
навал и учитывал при проектировании обучения ма-
тематике ведущую роль профессиональной направ-
ленности в общей структуре мотивации обучения 
курсантов. Практико-ориентированные задачи позво-
ляют мотивировать изучение каждой темы высшей 
математики. Для решения такой задачи преподаватель 
применяет математические методы или строит мате-
матическую модель, которую курсанты не могут ре-
шить, опираясь только на ранее освоенные способы 
действий. В то же время контекст задачи не вызывает 
сомнений в ее практическом применении в будущей 
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профессионально-служебной деятельности. Тем са-
мым стимулируется потребность курсантов в освое-
нии необходимых в будущей практической деятель-
ности математических учебных действий, а также 
действий по математическому моделированию в сфе-
ре гражданской защиты.

Приемом, способствующим формированию моти-
вации курсантов к освоению математических и прак-
тико-ориентированных учебных действий, служит 
организация занятий по математике с участием 
практикующих специалистов в области пожарной 
или техносферной безопасности. На таком занятии 
может быть решена, например, практико-ориенти-
рованная задача 2.

Задача 2. Пострадавший находится на крыше 
строения, поверхность которой описывается урав-
нением z=2x2+y2+8x–2y. Найти наименьшую крутиз-
ну подъема поверхности крыши в точке с координа-
тами (1; 2).

Термин «крутизна подъема поверхности» соот-
ветствует понятийному полю дисциплины «Инже-
нерная защита населения». С позиций практической 
деятельности спасателей результат решения задачи 
нужен для определения порядка проведения спаса-
тельных работ, а также необходимых для этого сил 
и технических средств. С позиций математики кру-
тизна подъема поверхности характеризуется скоро-
стью изменения функции z(х; у), описывающей форму 
поверхности крыши. Скорость изменения функции 
будет наименьшей в направлении, обратном направ-
лению градиента функции z(х; у), равного вектору, 
компонентами которого являются частные произво-
дные функции, вычисленные в заданной точке. 

При проведении занятия по математике совмест-
но с профильным специалистом нужно четко разде-
лить полномочия между участниками занятия. Так, 
в процессе решения задачи 2 преподаватель матема-
тики проверяет уровень сформированности у курсан-
тов математических умений находить частные про-
изводные функции двух независимых переменных, 
градиент функции, модуль вектора, а также практи-
ко-ориентированного умения определять наклон по-
верхности в зоне проведения аварийно-спасательных 
работ. Специалист в области пожарной и технос-
ферной безопасности прогнозирует положительный 
или отрицательный результат принимаемого реше-
ния для всего процесса ликвидации аварийной ситу-
ации, приводит примеры из практической деятельно-
сти сотрудников МЧС России, в том числе указывает 
последствия решений, принятых на основании оши-
бочных расчетов. Содержательная часть задачи обе-
спечивает понимание курсантами сферы применения 
математического аппарата в практической деятельно-
сти пожарно- и аварийно-спасательных подразделе-
ний, показывает важность минимизации вероятности 

ошибочных расчетов, что в комплексе способствует 
формированию устойчивой мотивации к изучению 
математических дисциплин.

Таким образом, повышению мотивации курсантов 
пожарно-технических специальностей к изучению 
математических дисциплин способствует: 1) профес-
сиональная направленность обучения, отражающая 
практические задачи в сфере гражданской защиты, 
которые могут быть решены только с применени-
ем математических методов; 2) формирование про-
фессионального понятийного аппарата в области по-
жарной и техносферной безопасности при изучении 
математических дисциплин; 3) применение практи-
ко-ориентированных организационных форм обуче-
ния математике, в том числе с привлечением практи-
кующих специалистов МЧС.

Реализация указанных приемов в обучении мате-
матике вносит положительные изменения в процесс 
математической подготовки будущих специалистов 
МЧС России.
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Аннотация. Становление высокого уровня географической культуры учащихся не представляется возможным без осво-
ения ими и последующего свободного оперирования при решении разнообразных познавательных задач системы 
географических названий. Как показывает анализ реальной образовательной практики, ситуация, связанная с изу-
чением географических названий, характеризуется невысоким уровнем сформированности образовательных резуль-
татов в этом направлении, отсутствием мотивации со стороны учащихся, преобладанием традиционных методов, 
форм и технологии организации деятельности учащихся по изучению системы географических названий, не учи-
тывающих психолого-педагогические особенности современных детей и тенденции развития самой образователь-
ной системы. В настоящей статье раскрывается сущность понятия «топонимическая грамотность», определяется 
ее компонентный состав (информационный, практический, рефлексивный), описывается технология достижения 
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ствий педагога и обучающихся для достижения запланированного образовательного результата – топонимической 
грамотности обучающихся, и средства, составляющие методическое ядро данных решений (цифровой топоними-
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Обоснование актуальности и постановка про-
блемы. Одним из факторов успешного становления 
географической культуры учащихся является освое-
ние ими системы географических названий, без опе-
рирования которыми невозможно решение различных 
познавательных задач [Сухоруков, Суслов: 107; Та-
можняя, Смирнова, Душина: 28; Географическая то-
понимика: 8; Колечкин, Середа; Никонов: 19; Реестр 
федеральных]. При этом изучение языка географиче-
ских названий не представляется возможным без уче-
та происхождения и смыслового значения географи-
ческих названий, раскрытия и уточнения структуры 
топонимической грамотности учащихся как резуль-
тата освоения основной образовательной программы 
по географии, поиска эффективных дидактических 
решений и условий, обеспечивающих становление 
указанного образовательного результата. Как пока-
зывает анализ образовательной практики, многие пе-
дагоги ориентируют учащихся лишь на запоминание 
расположения объектов, не уделяя при этом должно-
го внимания обращению к этимологии топонима, соз-
данию образа географического объекта.

Это, в свою очередь, позволяет говорить об отсут-
ствии целостного и системного методического обе-
спечения работы в рассматриваемом направлении 
и определить проблему исследования: «Какова тех-
нология формирования топонимической грамотно-
сти обучающихся в процессе обучения географии?». 
Поиск ответа на поставленный проблемный вопрос 
и принимается в качестве целевого ориентира на-
стоящего исследования.

Изложение основного материала. Централь-
ным понятием настоящего исследования является 
также понятие о педагогической технологии, кото-
рую большинство исследователей [Беспалько: 24; 
Селевко: 12; Сластёнин: 18] рассматривают как раз-
работку и процедурное воплощение компонентов 
педагогического процесса в виде системы действий, 
обеспечивающих гарантированный результат. В ка-
честве последнего нами определена топонимическая 
грамотность, при сущностном определении которой 
мы придерживались формулировок понятий о функ-
циональной грамотности и ее отдельных видах. Об-
ращение к этим категориям позволило нам устано-
вить, что данные виды грамотности раскрываются 

the unity of the target, content and procedural blocks, substantiates the didactic conditions that contribute to the effective 
implementation of the designed technology, and also describes didactic solutions that are a description of the strategy and 
sequence actions of the teacher and students to achieve the planned educational result – toponymic literacy of students, 
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network projects, network quizzes).
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в единстве способности и готовности применять со-
ответствующий круг знаний и умений для решения 
познавательных и жизненных задач. В контексте это-
го определим топонимическую грамотность обучаю-
щихся как способность и готовность применять язык 
географических названий (топонимы) при решении 
различных познавательных и жизненных задач [Куп-
цов, Синицын: 23]. Закономерным в свете этого пред-
ставляется обращение к структуре топонимической 
грамотности.

При разработке структурно-функциональной мо-
дели топонимической грамотности обучающихся 
в качестве первого компонента рассматриваем ин-
формационный: совокупность знаний о конкретных 
географических названиях – топонимах. Основными 
составляющими этого компонента топонимической 
грамотности являются категории «Слово», «Образ», 
«Положение на карте» и «Смысловые связи» [Бело-
волова, Гончар: 21; Гончар: 35; Купцов, Синицын: 23].

Мы исходим из положения, что задача развития 
топонимической грамотности состоит не в том, что-
бы обучающиеся смогли запомнить как можно боль-
ше географических названий, а для включения их 
в соответствующую «топонимическую» практику. 
В связи с этим вторым структурным компонентом 
развивающейся топонимической грамотности обуча-
ющихся мы выделим практический, который будем 
рассматривать как опыт оперирования географиче-
скими названиями в учебно-познавательной комму-
никации средствами устного и письменного языка.

В качестве третьей самостоятельной структурной 
единицы топонимической грамотности мы опреде-
лим рефлексивный компонент, позволяющий регули-
ровать процесс проявления грамотности и оценивать 
его результаты. В исследовании мы придерживались 
общепринятого мнения, что именно рефлексивный 
компонент является регулятором достижений в кон-
кретной области. Применительно к рассматриваемому 
образовательному результату подчеркнём, что данный 
компонент отражает практический опыт оперирова-
ния географическими названиями в типичных и не-
типичных учебно-познавательных ситуациях, в том 
числе освоение новых географических названий и их 
применение, а также отношение обучающихся к гео-
графическим названиям и процессу работы с ними.

Технология формирования топонимической грамотности обучающихся в процессе обучения географии
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Таким образом, определим технологию формиро-
вания топонимической грамотности обучающихся 
в процессе обучения географии как многоуровневый 
процесс организации и осуществления деятельно-
сти и взаимодействия учителя и обучающихся, со-
стоящий из последовательных этапов, содержание 
которых направлено на овладение обозначенными 
компонентами топонимической грамотности с уче-
том педагогических условий и средств, реализуемых 
на каждом этапе технологии.

В структуре проектируемой технологии выде-
лим целевую основу, содержательную и процессу-
альную части. Мы выявили два целевых предназна-
чения технологии: 

– стратегическое – формирование географиче-
ского мышления как части общей культуры обучаю-
щихся на основе овладения ими системой географи-
ческих названий;

– тактическое – освоение топонимической гра-
мотности.

Достижение стратегической цели имеет пролон-
гированный характер и основывается на позиции, 
что географическое мышление – это мышление, при-
вязанное к территории, а в своих пространственных 
суждениях ориентирующееся на карту. Тактическая 
цель реализуется за счет решения следующих задач: 
формирования у обучающихся потребности в осво-
ении системы географических названий, развития 
структурных компонентов топонимической грамот-
ности, необходимых для оперирования системой ге-
ографических названий при решении учебно-позна-
вательных задач.

Для формирования топонимической грамотно-
сти существенное значение имеет содержательный 
компонент. Применительно к нашему исследованию 
мы выделяем инвариативную и вариативную состав-
ляющие содержания технологии формирования то-
понимической грамотности. Инвариативная часть 
содержания представлена совокупностью географи-
ческих названий в единстве черырех содержатель-
но-смысловых доминант, структурно составляющих 
информационный компонент топонимической гра-
мотности: Слово, Образ, Положение на карте, Связи. 
Для обеспечения большего эффекта в формировании 
топонимической грамотности на основе базового ми-
нимума нами дополнительно предполагается: 

– включение научно-популярного материала для  
повышения интереса учащихся к географическим на-
званиям, усиления его социальной функции;

– введение исторического материала для создания 
целостного представления о географическом назва-
нии как результате длительного историко-географи-
ческого освоения земного пространства.

Процессуальный компонент технологии опреде-
лялся нами с двух позиций: деятельности учителя 

и деятельности ученика. Деятельность учителя за-
ключается в разработке и реализации различных ди-
дактических решений, соответствующих содержанию 
изучаемого материала по географии и обеспечиваю-
щих овладение системой географических названий, 
организации деятельности учащихся по освоению 
системы географических названий, контроле усвое-
ния системы географических названий, консультиро-
вании, получении обратной связи, оценочном реаги-
ровании. Деятельность ученика включает восприятие 
и осмысление учебной информации, насыщенной 
различными географическими названиями, посред-
ством работы с предлагаемыми педагогом дидакти-
ческими материалами, вовлечение в деятельность 
по самостоятельному изучению географических на-
званий на основе современных цифровых ресурсов 
в единстве урочной и внеурочной деятельности.

Реализация спроектированной технологии пред-
полагала поиск и учет дидактических условий, обе-
спечивающих формирование топонимической гра-
мотности учащихся. К числу таковых в настоящем 
исследовании отнесены:

– насыщение образовательного процесса, связан-
ного с освоением системы географических названий 
в курсе географии, традиционными и реализован-
ными на основе современного цифрового инстру-
ментария дидактическими решениями, обеспечива-
ющими становление топонимической грамотности 
в единстве составляющих: Слово, Образ, Положение 
на карте, Связи. Под дидактическим решением усло-
вимся понимать авторское решение значимой дидак-
тической проблемы, содержащее описание стратегии 
и последовательности действий педагога и обучаю-
щихся для достижения запланированного образова-
тельного результата;

– паритетное вовлечение учащихся в урочную 
и внеурочную деятельность по освоению системы 
географических названий. В рамках урочной деятель-
ности происходит овладение обучающимися миниму-
мом географических названий, необходимых для кон-
кретизации теоретических положений, процессов, 
явлений, иллюстрировании объектов, их сравнении. 
Возможности изучения системы географических на-
званий существенно увеличиваются за счет возмож-
ности внеурочной деятельности, в рамках которой, 
с одной стороны, можно содержательно обогатить из-
учаемую систему географических названий, а с дру-
гой – реализовать данный процесс с использованием 
различных форматов, обеспечивающих вариатив-
ность, гибкость и персонифицированность способов 
освоения системы географических названий.

Реализация спроектированной технологии осу-
ществлялась нами поэтапно. На ориентирующем эта-
пе обучающимся предъявлялась ориентировочная 
основа по изучению географического названия. Ра-
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бота учащихся происходила по заранее заданному 
алгоритму. Дидактические решения обеспечивали 
активизацию познавательной деятельности и инте-
реса учащихся к изучения географических назва-
ний. Основной этап предполагал самостоятельную 
и совместную с учителем деятельность по изуче-
нию географических названий на основе различных 
дидактических решений. Заключительный этап вклю-
чал поисковую, творческую деятельность учащихся 
по изучению географических названий.

Разработка дидактических решений, обеспечи-
вающих формирование топонимической грамотно-
сти обучающихся, потребовала от нас отбора и при-
менения соответствующих дидактических средств, 
рассматриваемых нами как совокупность техноло-
гий, приемов, методов, форм организации образова-
тельного процесса по освоению соответствующего 
дидактического феномена. В числе ведущих дидак-
тических средств нами были выделены как традици-
онные (бинарный урок, проектная деятельность, си-
стема обучающих разноуровневых задач и т. д.), так 
и современные средства, реализуемые на потенци-
але цифровых сервисов (онлайн-сервисы для обе-
спечения геймификации при изучении топонимов, 
wiki-инструменты, Google-сервисы для обеспечения 
сбора, накопления, систематизации информации о ге-
ографических названиях, сервисы для обеспечения 
визуализации информации). Рассмотрим отдельные 
дидактические решения подробнее.

Одним из наиболее важных дидактических реше-
ний, которое может быть применено в работе по фор-
мированию топонимической грамотности, является 
цифровой топонимический словарь – средство циф-
рового дидактического сопровождения обучающих-
ся при организации деятельности по освоению ими 
системы географических названий. Содержательную 
основу данного цифрового топонимического слова-
ря составили названия самых важных и интересных 
с географической точки зрения объектов, включен-
ных в школьные учебники географии и географиче-
ские атласы [Ужова: 2006]. В качестве инструмента 
проектирования мы выбрали Google-таблицу как раз-
новидность одного из онлайн-сервисов для создания 
форм обратной связи, позволяющего создавать и фор-
матировать таблицы, а также работать над ними со-
вместно с другими пользователями.

Структурно данный словарь был организован 
нами в соответствии с принятой классификацией то-
понимов и включал в себя основные категории таких 
названий, представленные в школьном курсе: «оро-
нимы», «гидронимы», «хоронимы». Каждая катего-
рия топонимов раскрывалась нами согласно с выде-
ленной структурой когнитивного компонента языка 
географических названий (слово, образ, положение 
на карте).

Для обозначения части «образ» использовался 
прием перифразы – непрямое, описательное обо-
значение объекта на основе выделения какого-либо 
его качества, признака, особенностей. Для создания 
образа объекта также применялся прием визуали-
зации, то есть наполнения различными зрительны-
ми образами [Синицын: 363; Ужова: 98]. Положе-
ние на карте раскрывалось посредством описания 
с указанием координат, а также привязкой данного 
объекта к карте.

Технология реализации данного решения включа-
ла в себя несколько этапов:

– этап цифровой организации – предполагал дея-
тельность по изучению конкретного географического 
наименования при руководящей роли учителя. Таким 
образом, учащимся демонстрировалась ориентиро-
вочная основа действий;

– этап цифровой навигации – предполагал разви-
тие у обучающихся опыта самостоятельной работы 
по изучению географических названий при наблюда-
тельно-корректирующей позиции учителя;

– этап цифровой коллаборации – предполагал про-
явление авторской самостоятельной позиции обуча-
ющегося по отношению к учебному содержанию.

Для раскрытия существенных характеристик на-
звания того или иного географического объекта уча-
щимися на этапе цифровой коллаборации активно 
использовались такие инструменты, как ментальные 
карты, выполняемые в среде https://www.mindomo.
com/ru/. В топонимическом словаре размещалась 
ссылка на подготовленный «портрет» названия, в ко-
торой, помимо представленной в словаре краткой 
версии описания названия, приводилась дополни-
тельная информация.

Другим дидактическим решением, содействую-
щим развитию компонента «Положение на карте», 
стали упражнения на интерактивной основе. В ка-
честве инструмента разработки таких упражнений 
нами был выбран сервис Learningapps. Создаваемые 
упражнения применялись нами на разных этапах уро-
ка, а также предлагались для выполнения в условиях 
домашней работы.

Приведем некоторые примеры таких упражнений:
1. «Найди пару» – данное упражнение направле-

но на отработку компонентов «слово» и «образ». Уча-
щимся необходимо соотнести название объекта с его 
обликом.

2. «Где я расположен?» – учащимся предлагает-
ся карта, на которой расположены немые географи-
ческие объекты. Затем появляется название объекта, 
который необходимо найти на карте. Это упражне-
ние позволяет учащимся закрепить компонент «по-
ложение на карте».

3. «Найди соответствие» – упражнение направ-
ленно на комбинирование понятий. Учащимся необ-
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ходимо соотнести название географического объек-
та с соответствующим ему топонимическим классом.

Одним из дидактических решений, организован-
ных нами в рамках внеурочной деятельности, стали 
тематические онлайн-викторины под общим назва-
нием «Контурная карта». Данное дидактическое ре-
шение реализовывалось блочно по отношению к ос-
новным темам курса школьного курса географии. 
Элемент геймификации и состязательности способ-
ствовал развитию устойчивого интереса к изучению 
географических названий, а с другой стороны, спо-
собствовал расширению возможностей изучения на-
званий. В качестве ресурсной основы для проведения 
таких викторин нами была выбрана социальная сеть 
«ВКонтакте», где была создана тематическая стра-
ница, наполнение заданиями которой с подведени-
ем результатов осуществлялось поэтапно. Учащимся 
предлагались задания различного уровня сложности, 
поиск ответа на которые предполагал проработку зна-
чительного объема информации из дополнительных 
источников. Правильный ответ – конкретный геогра-
фический объект – отмечался учащимися на интерак-
тивной контурной карте. Кроме этого, основное зада-
ние содержало дополнительные вопросы и задания, 
ответы на которые вносились в специальные интерак-
тивные карточки, спроектированные нами на основе 
уже описанных ранее Google-таблиц. 

В исследовании мы также учитывали необхо-
димость вовлечения учащихся в проектную дея-
тельность, которая содержательно ориентировала 
на изучение названий отдельных географических 
объектов, расположенных в своей местности. Цифро-
вым ресурсом, с помощью которого было организо-
вано представление результатов проекта, стали wiki-
инструменты как новые формы авторства.

Таким образом, можно заключить, что представ-
ленная технология формирования топонимической 
грамотности обучающихся в процессе обучения ге-
ографии и дидактические решения ее реализации 
обеспечивают восхождение от принятия смысла де-
ятельности по изучению географических названий 
до самостоятельного продуктивного их освоения.
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Полихудожественный подход в обучении, вве-
дённый в научный оборот Б.П. Юсовым, предпола-
гает, что ученик от природы способен одновременно 
заниматься многими видами искусства. Полихудо-
жественность подразумевает «многоязычие» [Юсов 
2001: 8], обеспечивающее освоение личностью вза-
имодействия искусств [Юсов 1997: 216]. Результа-
ты дальнейших исследований в области полихудо-
жественного подхода отражены в работах учеников 
и последователей Юсова.

Отдельного внимания заслуживает схема интег-
рированного урока, представленная Л.Г. Савенко-
вой. В ней прослеживаются взаимодействие педаго-
га и обучающихся, активизация внимания учащихся 
и их интереса к уроку при помощи создания опре-
делённой творческой среды, иллюстраций, различ-
ных форм раздаточного материала. Привлекая знания 
из различных знаний других областей, обучающие-
ся, работая малыми группами, осваивают и осозна-
ют предлагаемый материал. Закрепление материала 
предполагает создание обучающимися как инди-
видуальных, так и коллективных творческих работ, 
обобщение, анализ и синтез полученной информа-
ции и встраивание её во взаимосвязанную мировоз-
зренческую картину [Савенкова 2010].

Интегрированное обучение возможно и на заня-
тиях по иностранному языку [Савенкова, Степанова 
2020]. Примечательно, что термин «интегрированный 
урок» в зарубежной лингводидактике означает ещё 
и построение урока, нацеленного на одновременное 
развитие нескольких видов речевой деятельности: 
аудирование, говорение, письмо, чтение [Richards, 
Schmidt 2010: 635] (об этом также подробнее написа-
но в других работах: [Widdowson 1978; Hinkel 2010: 
110–126] и др.). Таким образом, урок иностранного 
языка можно рассматривать как систему одновремен-
ного художественного и коммуникативного развития 
личности. Взаимопроникновение отдельных языко-
вых умений и навыков, помещённое в коллективное 
сотворчество в рамках разных видов искусств, спо-
собно раскрывать разные грани интеграции. Внедре-
ние в обучение иностранным языкам программ, где 
прослеживаются формы интеграции нескольких ви-
дов искусств, отвечает гармоничному развитию вто-
ричной языковой личности обучающихся, то есть 
вербально-семантических, когнитивных, прагматиче-
ских и концептуально-мировоззренческих способно-
стей индивида для успешного взаимодействия с пред-
ставителями других культур (подробнее об этом 
в работах: [Караулов 2010; Халеева 1989; Момотова 
2011; Горицкая 2014; Горина 2015] и др.).

Нам близок полихудожественный подход к пре-
подаванию иностранных языков по нескольким при-
чинам. Если обучающийся способен оперировать не-
сколькими абстрактными языками, то ему не составит 

труда включить в свой художественный словарь «по-
лиглота» и ещё один язык общения – иностранный. 
При его изучении учащийся взаимодействует с незна-
комой абстрактной знаково-образной стороной зву-
чащей и письменной речи и переносит её в область 
личного опыта взаимодействия с реальными пред-
метами, которым уже даны имена из родного языка. 
Мы согласны с утверждением профессора В.В. Ван-
слова о том, что взаимодействие искусств не только 
образует новый образ, но и способно оказывать по-
лифонически развивающее педагогическое воздей-
ствие [Ванслов 1989: 236]. Постижение иностранного 
языка в данном случае похоже на постижение языков 
математики, физики, химии, музыки. Цифры, пере-
менные в формулах, нотные знаки, существующие 
на бумаге, способны превратиться в реально осязае-
мый опыт реципиента, если он применит их на прак-
тике и вместо закодированных элементов возьмёт 
реальные предметы или музыкальный инструмент. 
Удивительная сущность языка быть одновременно 
и источником музыки (фонетика и интонация), и ис-
точником поэзии (ритмизованно-рифмованные во-
площения фонетики), и источником театрального 
и киноискусства (написанные на нём пьесы, сцена-
рии и воплощённые в осязаемом виде художника-
ми-постановщиками, художниками по свету, опера-
торами, композиторами и т. д.), и даже источником 
живописного творчества (вспомним, к примеру, вы-
ставку уникальных цветовых картин по произведени-
ям У. Шекспира, навеянные художнику подсчётами 
слов с прямым или косвенным обозначением цвета), 
сама подсказывает нам наиболее гармоничный под-
ход к его изучению – средствами искусства. 

Опираясь на иерархическую структуру полиху-
дожественного переживания, предложенную Юсо-
вым [Юсов 1997: 214–220], мы предлагаем следующий 
вариант организации цикла занятий по иностранному 
языку. Основной темой для пополнения лексическо-
го запаса и грамматических конструкций может стать 
либо тема, предложенная в основном учебнике, либо 
тема, самостоятельно выбранная для изучения педа-
гогом и обучающимися.

Первый этап – «нижний» слой полихудожествен-
ной иерархии в структуре урока – представляет со-
бой взаимодействие обучающихся с различными на-
глядными формами. Для погружения в творческую 
атмосферу вначале следует работа с фрагментами 
фильмов, сериалов, аудиоспектаклей на языке ори-
гинала; отрывками литературных произведений, 
текстами (скриптами) субтитров, известных песен, 
знакомство с картинами, с изображением одежды, 
этикета и образа жизни носителей изучаемого язы-
ка. Работа, проводимая малыми группами, нацеле-
на на такие этапы герметической цепочки понима-
ния, как «блуждание» и «обживание» незнакомых 
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информационных материалов. Как и в случае с го-
товностью дошкольников к полифоническому вос-
приятию окружающего мира [Букатов, Ершова 2013: 
219–223], на первом этапе мы также активируем об-
разное, сенсорное освоение действительности обу-
чающихся средствами иностранного языка. В этом 
нам помогают базовые упражнения на сенсорную 
память из метода Ли Страсберга, которые одинаково 
эффективны для выполнения как в начинающих, так 
и в продвинутых группах. Это подтверждается соот-
ветствующими темами в некоторых учебных издани-
ях. Например, учебник по немецкому языку Optimal 
уровня А2 (начальный – базовый) с первого юнита 
«Freiburg / Fribourg. Ein Stadtrundgang» предлагает 
обучающимся познать душу и сердце родного и за-
рубежных городов, «прочесть» любой город как кни-
гу, используя все пять чувств [Graffmann 2005: 6–7] 
и тему Why Hollywood Went Method Acting Crazy 
из раздела 6 Image and Reality [Boyd, Edwards 2021: 
79–80] в новом издании учебника Gold Experience 
продвинутого уровня С1. Так, можно предложить 
обучающимся выполнить (в том числе и в качестве 
домашнего задания) упражнение «Место», которое 
помогает активировать сенсорные ощущения, свя-
занные с конкретным значимым для обучающихся 
местом и объектами, находящимися там [Коэн 2018: 
107–111]. Детально описывая важное место и чувства, 
с ним связанные, обучающиеся готовятся к сравне-
нию восприятий локаций персонажами изучаемых 
наглядных материалов. В этом помогает следующее 
упражнение: «Картина / Скульптура / Фотография», 
при помощи которого обучающиеся сообща приду-
мывают внутреннюю сенсорную и эмоциональную 
жизнь наблюдаемых ими персонажей из первой на-
глядной формы через призму подробно изученных 
живописных полотен, фотографий или скульптур 
для последующей «телесной» иллюстрации в клас-
се [Коэн 2018: 198–217].

Второй этап – «звуко-двигательный» – предпола-
гает театрализацию воспринятой на предыдущем эта-
пе информации в движении (например, упражнение 
«Броуновское движение», когда обучающиеся, сво-
бодно передвигающиеся по классу, по хлопку учи-
теля или ведущего останавливаются, встречают друг 
друга, обмениваются при встрече наиболее яркими 
для них фразами из изучаемого ими текста, филь-
ма, песни и т. д. и объединяют свои находки в но-
вый связный рассказ или сюжет; упражнение «Пан-
томима», когда команды инсценируют друг для друга 
без слов вытянутые случайным образом отдельные 
реплики и т. д.). Дополнительным творческим зада-
нием на переход к абстрактному мышлению на изу-
чаемом языке становится работа с образными выра-
жениями изучаемого языка, подходящими под тему. 
Подбор лексических единиц может осуществляться 

как при помощи групповой работы с билингвальны-
ми словарями, так и при помощи самостоятельного 
сочинения фразеологизмов, пословиц и поговорок 
от лица персонажей. Заключительным упражнением 
становится самостоятельное киновоплощение персо-
нажей в технике «Вербатим» [Paget 1987: 323], ког-
да обучающиеся самостоятельно снимают на каме-
ру фрагменты увиденных ранее фильмов, в точности 
повторяя всё, что делает их «подопечный» персонаж, 
в том числе с точки зрения интонационного оформ-
ления реплик.

Третий этап – «знаковый» – опирается на творче-
ские результаты предыдущих этапов. Здесь изучаемые 
слова, понятия, сюжет и замысел рождаются в поэ-
тическом устном исполнении обучающихся. В этот 
этап входит самостоятельное коллективное, группо-
вое или индивидуальное сочинение песен или речи-
тативов от лица персонажей, а также их живое ис-
полнение в классе, в том числе под аккомпанемент 
музыкального инструмента, на котором умеют играть 
обучающиеся. Наиболее продуктивным и интенсив-
ным становится общение с персонажами с исполь-
зованием различных актёрских техник. К.С. Станис-
лавский в «Работе актёра над ролью» [Станиславский 
1991] просит исполнителя найти в персонаже и пред-
лагаемых обстоятельствах собственный жизненный 
опыт и мысленно пообщаться от своего лица с други-
ми героями литературного произведения, изучая тем 
самым возможные самочувствия в своей роли в раз-
личных воображаемых эпизодах вне пьесы. В данном 
случае волшебная сила фразы «А что если?» помога-
ет закрепить грамматические конструкции условных 
предложений. Профессиональная техника разбора 
роли, предложенная Ю. Хейган [Hagan 1991], превра-
щается в очень действенный лексико-грамматический, 
письменный и устный тренинг, так как представлен-
ные в её работах вопросы анкеты героя от своего лица 
коррелируют со многими темам, традиционно пред-
ставленными в учебниках иностранного языка: «Кто 
я?» (возраст, мировоззрение, особенности внешно-
сти: цвет глаз, волос); «Моя семья и семейное древо», 
«Любимая еда, напитки, музыка, хобби» и т. д. Здесь 
появляется возможность в нетривиальной форме об-
судить с обучающимися построение вопросов и лек-
сико-грамматических конструкций (например, со-
вместно составлять вопросы для тайных персонажей, 
чтобы те вытягивали их из шапки; рисовать группами 
картинки различных предметов и явлений, чтобы об-
учающиеся могли индивидуально реагировать на них 
от лица персонажа в духе: «Нравится / не нравит-
ся», чтобы класс мог бы отгадывать, кто перед ними 
из изучаемого произведения и какую сцену загадал 
герой). Кроме того, каждый обучающийся, проживая 
жизнь «другими глазами», обогащает и своё воспри-
ятие окружающей действительности. 
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Одним из десяти «упражнений с объектом» 
в технике Хейган является упражнение Talking to 
Yourself [Hagan 2008: 120, 196–197]. Это не монолог 
для участия в прослушивании. Это разговор, помо-
гающий актёру сконцентрироваться и взять контроль 
над изображаемой ситуацией. Обучающемуся это 
упражнение помогает организовать мысли на ино-
странном языке и найти выход из любой внезапно 
возникшей ситуации (придуманной группами друг 
для друга). Обучающиеся сообща пишут на одних 
карточках по одному предложению с описанием не-
стандартной ситуации для персонажа, на других 
карточках – предлагаемые обстоятельства. Карточ-
ки выкладываются на столе учителя рубашкой вниз. 
Посыльный от команды, «превратившись» в какого-
либо персонажа, выбирает две карточки и ведёт раз-
говор с самим собой на глазах зрителей. Их задача – 
отгадать, кого изображает одногруппник. Видами 
высказываний в таком монологе становятся экспрес-
сивные выражения, передающие различные эмоции 
персонажа в предлагаемых обстоятельствах; перечис-
ления; комментирование собственных действий и т. д.

Техника голливудского режиссёра М. Трэвиса на-
целена на реальное стороннее устное анкетирование 
актёра, играющего роль [Travis 2002]. Предваритель-
но случайным образом весь класс делится на не-
сколько пар обучающихся. В качестве домашнего 
задания для заучивания текста вдвоём они получа-
ют некоторые отрывки из какого-либо неизвестного 
или малоизвестного им фильма. Если класс выбира-
ет работу над известным фильмом, то объединение 
в пары тоже можно организовать творческим спосо-
бом, например наподобие «карточек танцев», кото-
рые носили с собой участники балов в европейских 
странах в XIX веке. Прослушивая определённую му-
зыку в классе (не сидя за партами), обучающиеся за-
готавливают карточки с кратким описанием трёх яр-
ких, по их воспоминаниям, сцен, которые они хотели 
бы воплотить перед зрителями. Рядом с этими запи-
сями оставляется место для потенциальных партнё-
ров. Далее, двигаясь по классу, обучающиеся пред-
лагают себя в качестве помощников, чтобы разыграть 
сцену с одногруппниками. В ответ на согласие по-
мощник вписывает своё имя в их карточки. Таким 
образом, обучающиеся избегают повторений при вы-
боре партнёра, что случается довольно часто при ра-
зыгрывании диалогов из учебников. Это становится 
хорошей профилактикой монотонной работы на вза-
имодействие. 

На следующем уроке обучающиеся читают 
на уроке скрипт сцены, отвечают на вопросы от ве-
дущего или зрителей относительно предлагаемых 
обстоятельств сцены, личной жизни и особенностей 
взаимодействия с партнёром в сцене. Игра «Интер-
вью со звездой», предлагаемая в стандартных учеб-

никах иностранного языка, не всегда находит отклик 
у обучающихся, так как в ней часто представлены 
либо незнакомые им представители музыкальной ин-
дустрии, спорта, кино и т. д., либо не совсем люби-
мые. Использование техники опроса героя на уроках 
английского языка позволяет учащимся ориентиро-
ваться на их ближайший жизненный опыт. Аудиови-
зуальная подготовка к упражнениям в виде просмо-
тра сцены в оригинале с иноязычными субтитрами 
становится базой не только для произносительных 
и аудиальных навыков, но и для последующей им-
провизации. По убеждению Трэвиса, актёры попа-
дают в мир персонажа и его мыслей. Актёр знает всё 
о происходящих в будущем событиях, а персонаж 
остаётся в неведении о последствиях своих поступ-
ков и действует открыто. Здесь «выключается» ле-
вополушарное мышление актёра и начинается пра-
вополушарное, творческое мышление персонажа. 
Часть реакций на слова партнёра по сцене будут тро-
гать обучающегося, что позволит ему интегрировать 
собственный опыт и отношение в то, что происхо-
дит с его героем на сцене. Более того, здесь начи-
нается взаимообмен настоящими эмоциями между 
педагогом и всем классом. Дополнительным творче-
ским элементом может послужить постоянная рабо-
та кинокамеры или камеры телефона, и как только, 
по мнению зрителей, нужное самочувствие для про-
чтения сцены после опроса будет найдено, сцену 
можно будет фиксировать. Письменное выражение 
открытий, полученных в ходе третьего этапа занятий, 
отражается в написании или письменном пересказе 
логлайна (краткого сюжета), синопсиса (развёрнуто-
го сюжета) от лица разных персонажей в разных об-
стоятельствах, в том числе исторических.

Четвёртый этап – «визуальный» – подразумевает 
уход от чисто языковых воплощений к упражнениям 
типа «Звуковая (словесная) скульптура», в которой 
обучающиеся по одному собираются в центре класса 
или выбранном им месте, повторяя одну запомнив-
шуюся им фразу или слово из изучаемого материала; 
«Картина психологических жестов» (по М. Чехову [Че-
хов 1995: 189–221]), когда обучающиеся выбирают 
одну или несколько фраз, обрамляющих выбранную 
ими сцену и решают их при помощи коллективной 
картины, достраивая её, проговаривая фразы и про-
делывая ПЖ; «Коллаж эмоций», когда обучающие-
ся сообща в малых группах составляют карту эмоци-
ональных состояний персонажей в конкретно взятой 
сцене, либо используя подручные средства – символы 
этих состояний, либо рисунки или фото из журналов, 
газет и т. д. для последующего обсуждения и сравне-
ния; «Вернисаж» – групповое рисование полотна аб-
страктных, на первый взгляд отдельных символов-ас-
социаций и обсуждение их возможных взаимосвязей 
с изучаемым информационным материалом.

Организация интегрированных занятий на иностранном языке
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Пятый этап – «резонансный» – подразумевает 
групповое придумывание общего сюжетного ритма 
отдельно взятой сцены; сочинение лейтмотива исто-
рии (полифонического сюжетного саундтрека из от-
дельных фраз известных иноязычных музыкальных 
произведений); воссоздание цветовой палитры сюжет-
ных линий. Последующие сравнения с работами дру-
гих команд и обсуждение сходств и различий помога-
ют обучающимся как начинающих, так и продвинутых 
групп выйти на качественно новый уровень восприя-
тия первоначально заданного иноязычного материала.

Указанная выше организация интегрированного 
цикла занятий по иностранному языку необязательно 
предполагает жёсткую поэтапную структуру. Многие 
упражнения и приёмы взаимозаменяемы и могут до-
бавляться или убавляться в зависимости от учебных 
ситуаций. Неизменным остаётся лишь одно: полиху-
дожественный подход в обучении иностранному язы-
ку помогает педагогу и обучающимся найти общий 
творческий язык общения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема динамики процесса формирования ценностных основ информационной 
культуры студентов среднего профессионального образования. Приведён теоретический анализ исследований фор-
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ной культуры); предъявление образцов действия в информационно-образовательной среде (демонстрация образца 
действия); деятельностное опосредование ценностей информационной культуры (включение студентов в ценност-
но-ориентационную деятельность, позволяющую приобрести опыт поведения и деятельности); стимулирование во-
влеченности и мотивация развития при решении задач (поддержка стойкого познавательного интереса и развития); 
рефлексивная обработка полученного опыта (развитие рефлексивной позиции). Описана опытно-эксперименталь-
ная деятельность. Представлен авторский комплекс методик для диагностики исследуемого процесса. Анализ ре-
зультатов свидетельствует о положительной динамике формирования ценностных основ информационной культуры. 
Результаты эмпирического исследования и математико-статистическая обработка результатов подтверждают эффек-
тивность описанной работы по формированию ценностных основ информационной культуры студентов среднего 
профессионального образования на основании предложенных автором этапов этого процесса.

Ключевые слова: информационная культура, динамика педагогического процесса, студенты, формирование информаци-
онной культуры, ценностные основы, этапы формирования ценностных основ информационной культуры.

Для цитирования: Бессараб С.К. Динамика процесса формирования ценностных основ информационной культуры сту-
дентов среднего профессионального образования // Вестник Костромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. 2023. Т. 29, № 4. С. 104–109. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-4-104-109

Research Article

DYNAMICS OF THE PROCESS OF FORMATION 
OF THE VALUE FOUNDATIONS OF THE INFORMATION CULTURE 

OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Stepan K. Bessarab, Kostroma Power Engineering College named after F.V. Chizhov, Kostroma, Russia, stepan16@bk.ru, https://
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Abstract. The article deals with the problem of the dynamics of the process of forming the value foundations of the information culture 
of students of secondary vocational education. The theoretical analysis of research on the formation of information culture 
is given, the stages of this process are presented: informing about the norms and values of information culture (formation 
of a holistic view and understanding of the value foundations of information culture.); presentation of samples of action 
in the information and educational environment (demonstration of a sample of action in the information and educational 
environment); activity-based mediation of information culture values (inclusion of students in value-oriented activities 
that allow them to gain experience in behavior and activity); stimulation of involvement and motivation of development 
in solving problems (support of persistent cognitive interest and development); refl exive processing of the experience 
gained (development of a refl exive position). Experimental activity is described. The author’s complex of techniques 
for the diagnosis of the process under study is presented. The analysis of the results indicates the positive dynamics of 
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Актуальность исследования. На сегодняшний 
день информация, в особенности в цифровом виде, 
пронизывает все сферы общественной жизни. Объ-
ём и доступность информации растёт в геометриче-
ской прогрессии. В то же время в обществе возникает 
существенная потребность в умении ориентировать-
ся в информационной среде и эффективно работать 
с информацией. Для реализации данной потребности 
от людей требуется наличие определенной культуры 
обращения с информацией, то есть информационной 
культуры. Но под информационной культурой должна 
подразумеваться не столько технологическая (умение 
грамотно использовать современные информацион-
ные технологии), сколько нравственная составля-
ющая, сформированная система норм и ценностей 
информационного взаимодействия, включённость мо-
рально-этических норм в регуляцию поведенческих 
решений личности в информационном пространстве.

Перед современным образованием, в том числе 
перед образовательными организациями среднего 
профессионального образования, стоит задача поис-
ка педагогических средств, способствующих форми-
рованию информационной культуры, в том числе её 
ценностных составляющих.

Очевидно, что формирование информационной 
культуры носит процессуальный характер, имеет 
сущностно отличающиеся друг от друга этапы с раз-
ными целями и задачами на каждом из них. Поэтому 
целью данной статьи является представление эта-
пов формирования ценностных основ информаци-
онной культуры, выявленных нами в ходе опытно-
экспериментальной работы, проведённой по теме: 
«Формирование ценностных основ информационной 
культуры студентов» в ОГБПОУ «Костромской энер-
гетический техникум имени Ф.В. Чижова» в течение 
2021/22 учебного года.

Теоретические основания. Теоретическую раз-
работанность проблемы составляют: идеи отече-
ственной аксиологии (А.Г. Здравомыслов, М.С. Ка-
ган, А.В. Кирьякова, В.П. Тугаринов) [Здравомыслов: 
160; Каган: 343; Кирьякова: 13; Тугаринов: 259]; ис-
следования информационной культуры лично-
сти (Т.В. Боровикова, Н.И. Мамонтова, А.А. Пигу-
зов, Н.А. Теплая, О.А. Фролова) [Боровикова: 135; 
Мамонтова: 25; Пигузов: 233; Теплая: 44]; резуль-

the formation of the value foundations of information culture. The results of the empirical research and mathematical and 
statistical processing of the results confi rm the effectiveness of the described work on the formation of the value foundations 
of the information culture of students of secondary vocational education on the basis of the stages of this process proposed 
by the author.

Keywords: information culture, dynamics of the pedagogical process, students, formation of information culture, value bases, stages 
of formation of value bases of information culture.
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таты исследований психолого-педагогических осо-
бенностей обучающихся организации средне-
го профессионального образования (С.А. Антипов, 
Н.В. Белослудцева, О.В. Петунин, И.В. Полухина, 
С.В. Сафонов) [Антипов, Полухина, Сафонов: 24; 
Белослудцева, Петунин: 91]; исследования сущно-
сти и характеристик информационно-образователь-
ной среды (В.А. Власенко, Е.В. Якушина, В.А. Яс-
вин) [Власенко, Якушина: 1; Ясвин: 6].

Важное значение имеют исследования в области 
динамики процесса формирования ценностных ос-
нов информационной культуры студентов. Так, особо 
значимой является работа А.В. Кирьяковой: «Аксио-
логическая концепция ориентации личности в мире 
ценностей» [Кирьякова: 13]. Согласно данной кон-
цепции человек меняет ценностное отношение к миру 
на основе расширяющегося жизненного простран-
ства, круга общения, выхода в более широкую сферу 
социального контекста жизнедеятельности. Процесс 
ориентации личности в мире образования представ-
ляет собой ряд фаз: 1) присвоение ценностей обще-
ства личностью; 2) преобразование личности на осно-
ве присвоения ценностей; 3) прогноз, целеполагание, 
проектирование, что обеспечивает формирование 
«образа будущего». Также значимой является работа 
Н.Е. Щурковой: «Концепция философического вос-
питания» [Степанов, Лузина: 17; Щуркова: 170]. Ос-
нову идей данной работы представляет философи-
ческое воспитание: воспитание как формирование 
ценностного отношения, которое включает в себя 
пять методических направлений.

Динамика процесса формирования ценностных 
основ информационной культуры студентов средне-
го профессионального образования реализовалась 
через механизм «информирование – деятельность – 
рефлексия». На основе этого механизма были вы-
делены этапы процесса формирования ценностных 
основ информационной культуры студентов. При вы-
делении этих этапов мы руководствовались концеп-
цией философического воспитания Н.Е. Щурко-
вой [Степанов, Лузина: 17; Щуркова: 170], а также 
аксиологической концепцией ориентации личности 
в мире ценностей А.В. Кирьяковой [Кирьякова: 13].

На каждом из этапов были реализованы педаго-
гические условия [Бессараб: 2021]: условие создания 
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ценностно насыщенной информационно-образова-
тельной среды; условие специально организован-
ной подготовки преподавателей к решению задач 
по формированию ценностных основ информацион-
ной культуры обучающихся и использование для это-
го возможностей среды; условие организации проект-
ной и исследовательской деятельности обучающихся, 
направленной на формирование ценностных основ 
информационной культуры. Реализация предложен-
ных условий на каждом из этапов формирования цен-
ностных основ информационной культуры студентов 
среднего профессионального стала значимой частью 
нашей опытно-экспериментальной работы.

На основе указанных теоретических оснований 
и проведённой нами опытно-экспериментальной ра-
боты были выделены следующие этапы: 1. Инфор-
мирование о нормах и ценностях информационной 
культуры (цель – формирование целостного пред-
ставления и понимание ценностных основ инфор-
мационной культуры). 2. Предъявление образцов 
действия в информационно-образовательной сре-
де (цель – демонстрация образца действия в инфор-
мационно-образовательной среде). 3. Деятельностное 
опосредование ценностей информационной культу-
ры (цель – включение студентов в ценностно-ориен-
тационную деятельность, позволяющую приобрести 
опыт поведения и деятельности). 4. Стимулирова-
ние вовлеченности и мотивация развития при реше-
нии задач (цель – поддержка стойкого познавательно-
го интереса и развития). 5. Рефлексивная обработка 
полученного опыта (цель – развитие рефлексивной 
позиции, которая является механизмом творческой 
активности личности, позволяет функционировать 
и развивать собственную деятельность, превращая 
её в объект своего воздействия).

Эмпирическое исследование. Опытно-экспери-
ментальная работа по формированию ценностных ос-
нов информационной культуры студентов среднего 
профессионального образования организовывалась 
нами в соответствии с выделенной этапностью про-
цесса в течение 2021–2022 гг. на базе ОГБПОУ «Ко-
стромской энергетический техникум имени Ф.В. Чи-
жова». Эмпирическому обоснованию этих этапов 
была посвящена опытно-экспериментальная работа.

Рассмотрим содержание педагогической деятель-
ности на каждом этапе.

1-й этап. Осуществлялось создание методическо-
го объединения и постоянно действующего семинара 
на базе ОГБПОУ «Костромской энергетический тех-
никум имени Ф.В. Чижова»; разрабатывалась про-
грамма семинаров для педагогов и методическое обе-
спечение информационно-образовательной среды; 
создавался учебный курс «Информационная культу-
ра»; организовывалось информирование и вовлече-
ние обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность; создавалась информационная база ме-
тодических материалов по информационной культу-
ре, составлен цикл занятий для педагогов «Формиро-
вание ценностных основ информационной культуры 
студентов»; разрабатывался кодекс информационной 
этики; составлялась организационно-правовая осно-
ва информационно-образовательной среды; осущест-
влялась модернизация рабочих и воспитательных 
программ; составлялась образовательная программа 
по формированию ценностных основ информацион-
ной культуры студентов. 

2-й этап. Разрабатывался ряд мастер-классов для  
педагогов, посвящённых ценностным основам ин-
формационной культуры. Данные мастер-классы 
были проведены; организовывалась деятельность 
по передаче опыта от преподавателя к обучающему-
ся, трансляция фундаментальных ценностей инфор-
мационной культуры; содержание информационно-
образовательной среды было наполнено ценностно 
ориентированными заданиями и упражнениями.

3-й этап. В практические занятия был включён 
ряд заданий и упражнений, направленных на работу 
с информацией и её критическое осмысление; реали-
зовывалось сопровождение проектов и исследований 
студентов; организовывалось педагогическое сопро-
вождение и поддержка преподавателей по вопросам 
организации деятельности обучающихся на протя-
жении всего периода работы над проектами и иссле-
дованиями; создавалась ценностно насыщенная ин-
формационно-образовательная среда, направленная 
на взаимодействие между собой всех субъектов об-
разовательного процесса.

4-й этап. Составлен и реализован план меро-
приятий «Информационная культуры для студен-
тов техникума»; при работе над проектами и иссле-
дованиями была создана атмосфера сотрудничества 
и сотворчества, которая осуществлялась через со-
вместную деятельность обучающихся и преподава-
телей; использовался потенциал информационных 
дисциплин, который реализовывался через насыще-
ние учебной и внеучебной деятельности заданиями, 
способствующими поэтапному включению в деятель-
ность над проектами и исследованиями.

5-й этап. Обучающимся было предложено напи-
сать сочинение на тему «Моё отношение к информа-
ции», а на завершающем этапе программы предла-
галось упражнение «Письмо самому себе»; итогом 
деятельности над проектами и исследованиями яви-
лась оценка результатов проделанной работы; было 
осуществлено представление работ, публичное об-
суждение в рамках занятий в группе; была органи-
зована заключительная встреча с преподавателями, 
на которой подводились итоги опытно-эксперимен-
тальных занятий, оценивались результаты работы, 
делались выводы, а также проводилась профессио-
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нальная рефлексия педагогов по отношению к соб-
ственной деятельности в рамках программы опыт-
но-экспериментальной работы.

Методы исследования. Для оценки достоверно-
сти результатов опытно-экспериментальной работы 
был разработан комплекс методик для диагностики 
исследуемого процесса. 

Методика 1: «Недописанный тезис» (анкета 
с понятиями, для которых необходимо сформули-
ровать определения). Данная методика определяет 
уровень знаний о ценностных основах информаци-
онной культуры (когнитивный критерий). Показате-
ли: знания о ценностных основах информационной 
культуры; знания различных подходов к изучению 
информации, её свойств, способов измерения, форм 
представления; знания об эффективных способах 
работы c информацией; знания о средствах рабо-
ты в информационной ценностно ориентированной 
среде, для решения задач профессиональной и по-
вседневной деятельности, самоорганизация учеб-
ной деятельности.

Методика 2: «Анкетирование с утверждени-
ями о ценностных основах информационной куль-
туры» (выявляет сформированность и содержание 
информационных отношений личности (эмоциональ-
ный критерий)). Показатели: уровень устойчивости 
информационных потребностей и интересов лично-
сти; уровень осознанного и критического отноше-
ния личности к информации; уровень готовности 
и способности личности к общению в информаци-
онной среде в соответствии с общепринятыми нор-
мами и правилами; умение личности следовать нор-
мам и правилам при работе с информацией; умение 
личности ответственно подходить к выбору инфор-
мации и совместной работе с ней. 

Методика 3: «Матрица наблюдения для ди-
агностики сформированности ценностных основ 

информационной культуры обучающихся» (данная 
методика диагностирует уровень развития опыта 
практической информационной ценностно ориен-
тированной деятельности (практико-деятельност-
ный критерий)). Показатели: уровень информацион-
ной активности, самостоятельности, инициативности 
в процессе информационной деятельности и потреб-
ность в достижении результата; степень зависимости 
деятельности от интериоризированных информаци-
онных ценностей; степень реализации информаци-
онных ценностей функции регуляторов повседнев-
ного поведения личности.

Результаты исследования. В исследовании при-
няли участие 135 студентов контрольной и экспери-
ментальной групп. Результаты нам удалось разделить 
на три уровня: высокий, средний, низкий; для оценки 
результатов каждому уровню присвоено определён-
ное количество баллов: высокий – 3 балла, средний – 
2 балла, низкий – 1 балл. Уровни сформированно-
сти ценностных основ информационной культуры 
студентов были определены нами на основе сово-
купности выделенных показателей эффективности 
процесса формирования ценностных основ информа-
ционной культуры обучающихся организации сред-
него профессионального образования.

С использованием группы методик, представ-
ленных выше, было проведено диагностическое ис-
следование по методу «test-retest», в ходе которого 
мы пришли к ряду заключений:

1. Выявлена значительная динамика сформиро-
ванности ценностных основ информационной куль-
туры по когнитивному критерию: в эксперименталь-
ной группе 50 % опрошенных повысили свой уровень 
с низкого на средний и высокий.

2. По эмоциональному критерию определено, что  
у экспериментальной группы выраженность эмоцио-
нального отношения к соблюдению требований ин-

Таблица 1
Результаты первичной и завершающей диагностик экспериментальной группы по каждой из методик

Методика 1 Методика 2 Методика 3

Чел. Балл Чел. Балл Чел. Балл

Первичная диагностика

Высокий (3 балла) 1 3 8 24 29 87

Средний (2 балла) 5 10 38 76 24 48

Низкий (1 балл) 58 58 18 18 11 11

Среднее значение, балл  1,11  1,84  2,28

Общее среднее значение, балл 1,74

Завершающая диагностика

Высокий (3 балла) 24 72 27 81 48 144

Средний (2 балла) 14 28 25 50 16 32

Низкий (1 балл) 26 26 12 12 0 0

Среднее значение, балл  1,97  2,23  2,75

Общее среднее значение, балл 2,32
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формационной культуры возросла, процент респон-
дентов с высоким уровнем вырос с 13 % до 42 %.

3. Матрица наблюдения для преподавателей де-
монстрирует рост сформированности ценностных 
основ информационной культуры студентов по прак-
тико-деятельностному критерию (эксперименталь-
ная группа), после проведения опытно-эксперимен-
тальной работы произошли значительные изменения 
в экспериментальной группе: увеличилось количе-
ство обучающихся с высоким уровнем, что составило 
75 %. Это свидетельствует о том, что с эксперимен-
тальной группой была проведена планомерная работа 
по формированию ценностных основ информацион-
ной культуры. В то же время при использовании дан-
ных методик в контрольной группе выраженной ди-
намики ни по одному критерию обнаружено не было.

После анализа и интерпретации полученных ре-
зультатов мы составили сводную таблицу 1 по мето-
дикам 1, 2 и 3 (когнитивный, эмоциональный, прак-
тико-деятельностный критерии), где результаты были 
представлены по уровням (высокий, средний, низ-
кий), и для оценки результатов каждому уровню при-
своено определённое количество баллов. Результаты 
первичной и завершающей диагностик эксперимен-
тальной группы по каждой из методик представле-
ны в таблице 1.

Для оценки достоверности результатов экспе-
римента по методикам, описанным выше, мы вос-
пользовались методами статистического анализа, 
как параметрическими, так и непараметрическими. 
Важным условием, определяющим возможность при-
менения параметрических методов, является подчи-
нение анализируемых данных закону нормального 
распределения. Для этого мы провели исследова-
ние на нормальность с помощью критерия Колмо-
горова – Смирнова. Результаты расчётов подтверди-
ли, что в экспериментальной и контрольной группах 
после завершающей диагностики обучающиеся до-
бились разных результатов, следовательно, экспери-
мент даёт положительный эффект.

Выводы. Результаты опытно-экспериментальной 
работы продемонстрировали эффективность процес-
са формирования ценностных основ информацион-
ной культуры студентов техникума и позволили сде-
лать следующие выводы:

1. Процесс формирования ценностных основ ин-
формационной культуры личности имеет динами-
ческий характер, он разделяется на этапы, способ-
ствующие постепенному погружению всех субъектов 
образовательного процесса в ценностные основы ин-
формационной культуры.

2. Каждый этап отличается сущностными, целе-
выми ориентациями.

3. Формирование ценностных основ информаци-
онной культуры включает следующие этапы: 1) ин-

формирование о нормах и ценностях информацион-
ной культуры; 2) предъявление образцов действия 
в информационно-образовательной среде; 3) деятель-
ностное опосредование ценностей информационной 
культуры; 4) стимулирование вовлеченности и моти-
вация развития при решении задач; 5) рефлексивная 
обработка полученного опыта.

4. Этапы изменяются и насыщаются различной 
деятельностью с наращиванием субъектности сту-
дентов.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос совершенствования языковой и межкультурной компетенций студентов с ис-
пользованием видеоконференции в учебно-образовательном процессе вуза. В контексте современных требований 
образовательного стандарта и методики преподавания обучение иностранному языку в вузе направлено на формиро-
вание и развитие межкультурной коммуникативной компетентности личности студента, определяющей способность 
применять полученные профессиональные знания и навыки к поведению и коммуникации в различных сферах де-
ятельности. Языковая и межкультурная компетенции являются неотъемлемыми составляющими коммуникативной 
компетентности личности, обеспечивают владение набором целевых знаний и средств, необходимых для осущест-
вления общения в зависимости от коммуникативной задачи с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого 
поведения представителей другой социокультурной среды. Результативность и эффективность формируемых в ре-
зультате учебного процесса компетенций зависит от содержания образовательных программ, выбранных приемов, 
методов и средств организации обучения, отражающих тенденции и реалии современного поликультурного мира, 
основанного на интерактивном обмене знаниями и идеями средствами информационных коммуникационных техно-
логий. В статье дается обоснование практической значимости применения видеоконференции на занятиях при изу-
чении иностранного языка, основанное на методическом исследовании учебной деятельности студентов, целью ко-
торого было совершенствование языковой и межкультурной компетенций обучающихся в процессе виртуального 
общения с представителями других стран на тему восприятия национальных стереотипов о Франции и французах.
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Abstract. The article deals with the issue of improving the language and intercultural competencies of students using 
videoconferencing in the university educational process. In the context of modern requirements of the educational standard 
and teaching methods, teaching a foreign language at a university is aimed at the formation and development of intercultural 
communicative competence of the student’s personality, which determines the ability to apply the acquired professional 
knowledge and skills to behavior and communication in various fi elds of activity. Language and intercultural competences 
are integral components of a person’s communicative competence, they provide possession of target knowledge and means 
necessary for communication, depending on the communicative task, taking into account the rules, norms and traditions of 
verbal and non-verbal behavior of representatives of another socio-cultural environment. The effi ciency of the competencies 
formed as a result of the educational process depends on the content of educational programs, the chosen techniques, 
methods and means of organizing training, which refl ect the trends and realities of the modern multicultural world based 
on the interactive exchange of knowledge and ideas by means of information and communication technologies. The article 
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Основной целью обучения иностранным язы-
кам студентов, согласно требованиям Федерально-
го государственного стандарта (ФГОС ВО ++), яв-
ляется формирование и актуализация определенных 
компетенций, необходимых для становления и раз-
вития студента как личности и как будущего прак-
тико-ориентированного специалиста. К данным ком-
петенциям, в частности, относится формирование 
и совершенствование коммуникативной компетен-
ции студентов (входит в перечень обязательных ком-
петенций программ бакалавриата), предполагающей 
приобретение умения эффективной коммуникации 
на родном и иностранном языке в личных и профес-
сиональных целях. 

Результативность и полноценное функциониро-
вание иноязычной коммуникативной компетенции 
возможно, во-первых, при условии овладения ино-
странным языком на уровне, обеспечивающем не-
посредственное реальное общение с участниками 
речевых ситуаций; во-вторых, при условии осмыс-
ления культурно-национальных ценностей, традиций 
и особенностей страны изучаемого языка, осознания 
культурных различий, готовности к межкультурной 
толерантности, умению вступать в диалог с предста-
вителями других культур.

Обучение основам межкультурной коммуникации 
в процессе изучения иностранного языка и культуры, 
по мнению многих исследователей (С.Г. Тер-Минасова, 
Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, М.М. Фомин и др.), спо-
собствует формированию знаний и личных представ-
лений о «языковой картине мира» [Тер-Минасова: 30], 
накоплению социокультурного опыта, расширяет го-
ризонты общения, стимулирует активность межлич-
ностного межкультурного общения. Соизучая язык 
и культуру, студент понимает коммуникацию как «об-
щение и адекватное взаимопонимание представителей 
разных национальных культур через призму знаний, 
представлений, предрассудков, чувствований, бытую-
щих в стране (странах) распространения данного язы-
ка» [Верещагин, Костомаров: 36].

Стоит отметить, что изучение культурной инфор-
мации иноязычной страны познается в условиях вза-
имодействия с родной культурой, через осознание 
национальных традиций и менталитета, через пони-
мание исторических реалий, через освоение лингво-

provides a substantiation of the practical signifi cance of using videoconferencing in the classroom when learning a foreign 
language, based on a methodological study of the educational activities of students, the purpose of which was to improve 
the language and intercultural competencies of students in the process of virtual communication with representatives of 
other countries on the topic of perception of national stereotypes about France and the French. 

Keywords: videoconference, intercultural communication, language competence, intercultural competence, foreign language 
learning, communication diffi culties, stereotypes, French language
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культурных аспектов родного языка, с включением 
в учебный процесс филологических, страноведче-
ских, исторических, философских знаний, способ-
ствующих расширению фоновых знаний учащих-
ся, формированию предпосылок к межкультурной 
коммуникации, к социальному взаимодействию как  
в рамках своей культуры, так и в условиях иноязыч-
ного поликультурного общения.

Изучение иностранного языка с опорой на меж-
культурное обучение и коммуникацию обеспечива-
ет обучающимся получение многосторонних языко-
вых, лингвострановедческих, социолингвистических, 
культуроведческих знаний; обеспечивает развитие 
диалога, взаимопонимания; способствует переда-
че информации, обмену идеями, мыслями, эмоция-
ми [Мацумото: 295]; побуждает к общению, взаимо-
действию; способствует осознанию и преодолению 
коммуникативных трудностей в различных социаль-
ных ситуациях.

Потенциал видеоконференции. С целью акту-
ализации коммуникативной компетенции студентов 
и, в частности, развития иноязычной межкультурной 
коммуникации в условиях учебного процесса вуза 
стоит обратить внимание на современную систему 
коммуникации и интерактивный метод дистанцион-
ного обучения – видеоконференцию, преимущества 
использования которой обеспечивают большую вари-
ативность занятий, оказывают положительное эмо-
циональное и мотивационное влияние, способству-
ют эффективному овладению иностранным языком 
и практическому применению полученных знаний 
и умений в ситуациях общения, формируют личност-
ные и профессиональные навыки, такие как актив-
ность, самоорганизация, умение работать в коман-
де, взаимопомощь.

Под видеоконференцией понимается такая фор-
ма дистанционного обучения, протекающая в ре-
жиме реального времени с применением современ-
ных средств и платформ коммуникации, при которой 
обучающиеся, являясь носителями разных языков 
и культур, работают согласно определенному плану 
занятия над изучением интересующей их темы в ус-
ловиях учебного межкультурного взаимодействия.

Преимуществами данного способа являются: воз-
можность обучения иностранному языку и межкуль-

Видеоконференция как ресурс развития языковой и межкультурной компетенций студентов вуза
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турному общению вне зависимости от временных 
и географических рамок; создание коммуникацион-
ной среды, максимально приближенной к реальной; 
двусторонность процесса, связанная с активным же-
ланием всех участников общения получить инфор-
мацию по интересующим вопросам или просто по-
грузиться в аутентичную среду изучаемого языка 
и культуры с целью совершенствования речевой и со-
циокультурной компетенций.

Безусловно, данный метод дистанционной ком-
муникации связан с определенными трудностями 
как технического характера (необходимостью нали-
чия средств ИКТ), так и морально-психологическими 
факторами, такими как отсутствие мотивации и готов-
ности у студентов; наличие психологического дис-
комфорта, связанного с неопределенностью, невоз-
можностью просчитать или предугадать ситуацию; 
страх общения, вызванный низким уровнем комму-
никативной компетентности обучающегося [Само-
хвалова: 97].

Для повышения эффективности данного метода 
и достижения результативности необходимо опреде-
лить цель и задачи проводимого занятия, осуществить 
планирование, провести спланированные действия 
и анализ работы с целью возможного практического 
применения результатов в дальнейшей учебной дея-
тельности.

Отбор учебного материала должен соответство-
вать требованиям ФГОС, образовательной програм-
ме, возрастным и языковым возможностям обучаю-
щихся, принципам реализации междисциплинарных 
связей, методической обоснованности работы соглас-
но целям обучения и его значения для практическо-
го применения.

Как правило, занятия с проведением видеоконфе-
ренции являются заключительными и проходят после 
глубокого освоения языкового материала на опреде-
ленную тему и выполнения предварительной подго-
товки в виде тех или иных упражнений на закрепле-
ние изученной теоретической информации. Данный 
вид занятий можно использовать как средство кон-
троля знаний студентов, как подготовку к дальней-
шей работе над совместными межкультурными встре-
чами и проектами.

Стоит подчеркнуть, что занятия следует прово-
дить на иностранном языке с целью развития ино-
язычных лексических и грамматических навыков, 
а состав групп необходимо менять для эффективно-
го коммуникативного взаимодействия всех участни-
ков встречи. Участники должны иметь возможность 
заинтересованно и продуктивно работать индивиду-
ально и в группе, выстраивая диалог людей и культур.

К наиболее распространенным видам занятий 
во время учебного процесса в рамках видеоконферен-
ции можно отнести групповую работу над межкуль-

турными заданиями, межкультурную ролевую игру, 
метод «межкультурной симуляции», метод «куль-
турного ассимилятора», метод «культурных контра-
стов», метод проектов – данные межкультурные зада-
ния способствуют интерактивному взаимодействию 
студентов, автоматизируя коммуникативную практи-
ку, и позволяют закрепить знания о культурных осо-
бенностях других стран, привычках и традициях его 
носителей, формируют нормы поведения и этикета 
между общающимися сторонами [Белозерова: 141].

Учитывая значимость межкультурного содержания 
для инициирования и развития иноязычного межкуль-
турного общения, нами была рассмотрена возмож-
ность применения на занятиях метода культурного 
проекта с целью получения студентами практическо-
го опыта коммуникации в аутентичной среде и улуч-
шения качества знаний студентов в области сравнения 
культур и культурных стандартов Франции как стра-
ны изучаемого языка и стран –участниц проекта (Рос-
сии и Азербайджана). 

В рамках данного проекта нами были спланиро-
ваны и реализованы три исследовательские серии, 
направленные на: 1) изучение практической значи-
мости видеоконференции как эффективного сред-
ства совершенствования иноязычной межкультурной 
коммуникации в ситуации межкультурного общения; 
2) определение степени включенности студентов раз-
ных национальностей в подготовку и реализацию по-
ликультурного проекта; 3) выявление коммуникатив-
ных трудностей студентов, возникающих в процессе 
общения, и способов их преодоления.

Организация исследования реализовывалась 
при участии студентов 5-го курса Костромского го-
сударственного университета направления подготов-
ки «Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки) “Иностранные языки (английский, 
французский)ˮ», уровень бакалавриата, и студен-
тов 4-го курса Азербайджанского университета язы-
ков (г. Баку), факультета образования, кафедры мето-
дики преподавания иностранных языков. В проекте 
участвовало 15 человек.

Общим рабочим языком студентов был француз-
ский язык (уровень В1 – В2), являющийся вторым 
иностранным языком для обеих групп студентов. 
Студенты до данного проекта не были знакомы друг 
с другом и никогда не общались.

Данный проект был реализован с использовани-
ем видеоконференции в рамках изучения дисциплин 
«Лингвострановедение и страноведение второго ино-
странного языка» и «Практикум по культуре речево-
го общения второго иностранного языка».

Методический дизайн исследования включал: 
1) методику ассоциативного эксперимента – для изу-
чения и верификации национально-культурных сте-
реотипных представлений и определения системных 
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связей между компонентами стереотипов; 2) стан-
дартизированное наблюдение и 3) метод экспертной 
оценки для выявления актуальных коммуникатив-
ных трудностей коммуникантов и способов их пре-
одоления. 

Тема языкового проекта «Стереотип или прав-
да» предполагала изучение обычаев и устоев народов 
Франции, Азербайджана и России, анализ характера 
и специфики сформировавшихся мнений по отно-
шению к представителям разных национальностей, 
определение правдивости или вымышленности линг-
вокультурных стереотипов участвующих в проекте 
стран в контексте межкультурного диалога.

Цель проекта заключалась в верификации ин-
формации о распространенных национальных стере-
отипах, представляющих картину жизни носителей 
разных культур; проведении аналогий между харак-
терными национально-культурными традициями; 
выявлении нюансов и отличий стереотипных пред-
ставлений стран-участниц; формировании знаний 
о многоликой картине мира, открывающей путь к ком-
муникации без споров, конфликтов, недопониманий.

Этапы проекта включали в себя подготовитель-
ную работу (первый этап) по сбору и изучению ин-
формации относительно самых распространенных 
стереотипов, отражающих основные черты нацио-
нальной культуры, шаблоны поведения, специфиче-
ские характеристики представителей народа «чужой» 
культуры с целью дальнейшего сопоставительного 
анализа образов «своей» и «чужой» идентификации, 
а также по расширению границ личностного миро-
воззрения для упрощения дальнейшей иноязычной 
коммуникации и результативной работы.

На данном этапе студенты России и Азербайд-
жана подготовили видеопрезентацию о своем вузе, 
факультете, родном городе с целью знакомства друг 
с другом и преодоления коммуникативных трудно-
стей, вызванных страхом общения в новых форматах 
взаимодействия с незнакомым собеседником – иноя-
зычным представителем другой культуры.

Участники проекта подготовили список интере-
сующих вопросов об истории, традициях, обычаях 
и стереотипах, присущих жителям России и Азер-
байджана, для формирования взаимных образов 

о стране и нации в целом, с целью их дальнейшего 
обсуждения во время видеоконференции. Стоит за-
метить, что студенты обеих стран с удовольствием 
погрузились в подготовку к проекту, сбору и отбору 
культурологического материла, что говорит о заинте-
ресованности участников проекта в дальнейшей ра-
боте, нацеленности на качественный результат, о же-
лании научиться чему-то новому в овладении языком, 
культурой, формами и методами обучения.

Обе группы составили таблицу (табл. 1) о своих 
стереотипных представлениях о Франции и францу-
зах с целью выявления зон совпадения или различия 
в восприятии культуры Франции и ее носителей и по-
следующего комментирования данных стереотип-
ных признаков при личном взаимодействии на уро-
ке. Заполненная таблица также будет использоваться 
в дальнейшем при работе с видеоматериалом по теме 
занятия.

Во вводной части видеоконференции как второго 
этапа проекта с целью создания дружеской комфорт-
ной обстановки и настроя на результативный поли-
лог студентам было предложено познакомиться: по-
очередно представить подготовленные видеоролики 
и кратко рассказать о себе.

Стоит отметить, что первые моменты общения 
в данной коммуникативной ситуации были несколь-
ко напряженными, что связано с проявлением лич-
ностного барьера по отношению к незнакомому 
иноязычному партнеру и скованностью, вызванной 
необходимостью вести беседу на иностранном язы-
ке в условиях видеосвязи. Для преодоления возник-
ших коммуникативных трудностей важно настраи-
вать каждого студента на общение, поясняя важность 
активной коммуникации как для непосредственного 
проведения занятия, так и для изучения иностран-
ных языков в целом.

Обозначив тему и цель совместной работы, сту-
денты приступили к первому этапу основной части 
проекта, к «культурному диалогу» – обсуждению 
и комментированию заранее подготовленных вопро-
сов о национальных традициях и обычаях азербайд-
жанской и русской культур, о различиях и сходствах 
стереотипных представлений об образе жизни наро-
дов России и Азербайджана.

Таблица 1
Стереотипные представления о Франции и французах

La France et les Français

Chaîne associative avec le mot 
«la France»

Chaque étudiant inscrit individuellement les cinq premiers mots (noms, adjectifs ou adverbes) 
qui lui viennent à l’esprit à propos de la France (le pays) et des Français (les gens).

Monuments connus

Alimentation

Habitudes et comportement

Personnages célèbres

Видеоконференция как ресурс развития языковой и межкультурной компетенций студентов вуза
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Данный этап очень важен в реализации проекта 
межкультурной коммуникации, так как он предпо-
лагает не только обмен знаниями, образами, идеями, 
но и способствует формированию системы ценно-
стей, составляющих культуру поведения и общую 
культуру человека, необходимых для толерантного 
взаимодействия и межличностного общения.

Кроме того, данный вид деятельности помогает 
студентам справиться с эмоциональным напряже-
нием, возможным чувством дискомфорта, вызван-
ным вербальным непониманием или переживаниями; 
стимулирует учащихся к интеракции, ориентирует 
на дальнейший этап работы.

Во второй части основного проекта студенты 
анализировали, сопоставляли, аргументировали ин-
формацию об известных им стереотипных образах 
Франции и французов. Сначала студенты обрати-
лись к уже заполненной таблице 1, на основе которой 
они выявили факт совпадения стереотипного пред-
ставления о Франции как в России, так и в Азербайд-
жане, постарались объяснить причины появления 
и существования одинаковых стереотипов в лингво-
культуре двух стран.

Стоит отметить, что перед нами не стояло задачи 
охватить все существующие стереотипы, сгруппи-
ровав их согласно классификациям. Основная зада-
ча нашей работы заключалась в формировании ува-
жения и открытости к очевидным различиям культур 
и норм поведения, в развитии умений понимать «чу-
жую» культуру и применять эти навыки в совмест-
ной деятельности и общении.

В качестве следующего задания студентам пред-
стояло посмотреть видеосюжет («Clichés français» 
de Cédric Villain) и продолжить заполнение табли-
цы 1, включая дополнительную информацию о попу-
лярных стереотипах о французах и их стране. После 
просмотра ролика студентам было предложено об-
суждение представленных автором описаний с целью  
подтверждения или опровержения данных стереоти-
пов, на основе которых складывается эмоционально 
окрашенное мнение о стране и ее жителях, которое 
может менять качество общения и взаимодействия 
в зависимости от восприятия и принятия ценностей, 
норм, убеждений своей страны и страны чужой куль-
туры. 

На заключительном этапе учащиеся совместно 
с преподавателями подвели итоги проекта, отметив 
эффективность использования формата видеоконфе-
ренции в учебном процессе: возможность применять 
на занятиях средства информационно-коммуника-
ционных технологий расширяет границы познания, 
открывая доступ к новым знаниям, мирам, культу-
рам; способствует развитию и закреплению языковых 
умений и навыков в соответствии с коммуникатив-
ной задачей и ситуацией общения; автоматизиру-

ет коммуникативные способности и умения, содей-
ствуя отработке навыков понимания других людей, 
установления контакта, конструктивного преодоле-
ния коммуникативных трудностей с представителя-
ми своей нации и «чужой» социокультурной средой.

Кроме того, студенты сделали вывод о важно-
сти изучения культуры своей страны и других стран, 
подчеркнув значимость знаний о системе ценностей 
и норм, традициях и обычаях, стереотипных формах 
поведения жителей разных стран в процессе обуче-
ния, социального взаимодействия и межкультурного 
общения в личной и профессиональной деятельности.

Студенты подчеркнули, что межкультурная ком-
муникация – сложный и многокомпонентный во-
прос, требующий не только хороших знаний, но  
и подготовки, отсутствие которой может привести 
к коммуникативной дисгармонии, психологическим 
и коммуникативным трудностям, снижению шанса 
на конструктивный и результативный диалог.

Результаты стандартизированного наблюдения 
и интервью в контексте проводимого проекта позво-
лили выявить специфику межкультурного общения 
студентов-представителей разных стран.

Для учащихся обеих стран были характерны оди-
наковые межкультурные коммуникативные трудности:

– личностные, вызванные страхом общения с не-
знакомыми людьми в отличной от типичного уро-
ка ситуации;

– коммуникативные, основанные на недостаточ-
ном уровне владения французским языком, затруд-
няющем вербальное общение;

– когнитивные, связанные с различием в характе-
ре мышления представителей разных национальных 
культур, с ошибочной интерпретацией лингвокуль-
турологических знаний в ситуационном контексте;

– незначительные эмоциональные трудности, вы-
званные эмоциональным настроением и личностной 
инициативностью участников полилога.

Несмотря на вариативные межкультурные ком-
муникативные трудности, проявившиеся в рамках 
исследования, сам процесс межкультурного взаимо-
действия между студентами был интерактивным, ха-
рактеризовался общей мотивацией, эмоциональной 
открытостью, высоким уровнем эмпатии и интереса 
к представителям другой культуры, готовностью ра-
ботать в команде и строить диалог.

Вывод. Эффективное изучение иностранных язы-
ков в современном мире невозможно без погружения 
в иноязычную среду, максимально приближенную 
к реальной жизни, состоящей из пространственно-
временных отношений, социальных взаимодействий, 
иных коммуникативных ситуаций, участниками кото-
рых могут быть представители одной или различных 
культур со своим специфическим психологическим 
и культурным «контекстом» [Либин: 528], определя-
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ющим программу личного или группового общения. 
Зная контекстную информацию и понимая ее значи-
мость и вариативность, участники межкультурной 
коммуникации смогут легче найти точки соприкос-
новения в различных социальных ситуациях и вы-
брать правильный путь преодоления возникающих 
коммуникативных трудностей.

Развитие межкультурной коммуникативной ком-
петенции является неотъемлемым условием процес-
са обучения иностранному языку наряду с другими 
лингвистическими и коммуникативными компонента-
ми: обогащая компонентный состав системы знаний 
о языке межкультурной составляющей, привносящей 
специальный дополнительный социокультурный кон-
текст, мы способствуем формированию у учащихся 
навыков межкультурной коммуникации, выражен-
ных в грамотном отборе языковых и речевых средств 
в соответствии с социокультурной ситуацией, в уме-
нии выбирать стратегию и тактику ведения диалога 
в зависимости от цели дискурса, преодолевать ком-
муникативные трудности и конфликтные ситуации; 
мы формируем умение воспринимать мир и интер-
претировать его с точки зрения своей и чужих куль-
тур; совершенствуем умение строить межкультурное 
общение и взаимодействие на основе уважения, вза-
имопонимания и толерантности.

Опыт проведения нашего исследования был 
успешным и доказал, что в условиях классно-уроч-
ного процесса обучения видеоконференция являет-
ся эффективным ресурсом совершенствования меж-
культурной иноязычной компетенции в единстве всех 
ее компонентов. Благодаря техническим составляю-
щим видеоконференция позволяет в режиме реаль-
ного времени организовать дискуссию на выбранную 
тему с партнерами (носителями языка) из любой точ-
ки мира, способствуя тем самым приобретению опы-
та планирования, организации и ведения межкуль-
турного общения, расширению и углублению знаний 
о других языках и культурах за счет интереса и жела-
ния наладить и продолжать процесс межкультурного 
сотрудничества и взаимодействия.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания в системе высшего образования организационно-педагогиче-
ских условий для индивидуализации образовательного процесса в целях обеспечения каждому студенту возможно-
сти выбора индивидуального образовательного пути в соответствии с личностно-профессиональными интересами, 
потребностями и устремлениями. Для реализации идеи индивидуализации как важнейшей концептуальной осно-
вы современного образования автор обосновывает важность процесса проектирования индивидуальной образова-
тельной деятельности студентов, который ставит обучающихся в субъектную позицию, актуализирует их образо-
вательную активность, инициативность, самостоятельность и ответственность. Проектирование индивидуальной 
образовательной деятельности понимается как взаимодействие преподавателя и студента, в ходе которого студент 
определяет цели, задачи, направления, способы и средства своего индивидуального образовательного движения. 
В качестве механизма запуска индивидуальной образовательной деятельности автор предлагает использовать тех-
нологию образовательного картирования как современного дидактического средства, позволяющего субъекту дея-
тельности объективировать и осмысливать свою субъективную реальность. Представленный в статье опыт работы 
магистрантов первого года обучения с образовательными картами на основе технологии «Образовательная карто-
графия» является практическим примером обеспечения осознанного вхождения студентов в процесс проектирова-
ния индивидуальных образовательных маршрутов, планов, программ личностно-профессионального становления 
и развития как отдельных компонентов организации индивидуальной образовательной деятельности.

Ключевые слова: индивидуальная образовательная деятельность, образовательное картирование, личностно-профессио-
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МAPPING AS A MEANS OF DESIGNING INDIVIDUAL 
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Annotation. The article deals with the problem of creating organizational and pedagogical conditions in the higher education 
system for the individualization of the educational process in order to provide each student with the opportunity to 
choose an individual educational path in accordance with personal and professional interests, needs and aspirations. To 
implement the idea of individualization as the most important conceptual basis of modern education, the author substantiates 
the importance of the process of designing individual educational activities of students, which puts students in a subjective 
position, actualizes their educational activity, initiative, independence and responsibility. The design of individual educational 
activities is understood as the interaction of a teacher and a student, during which the student determines the goals, objectives, 
directions, ways and means of his individual educational movement. As a mechanism for launching individual educational 
activities, the author suggests using the technology of educational mapping as a modern didactic tool that allows the subject 
of activity to objectify and comprehend his subjective reality. The experience of fi rst-year undergraduates working with 
educational maps based on the «Educational Cartography» technology presented in the article is a practical example of 
ensuring students’ conscious entry into the process of designing individual educational routes, plans, programs of personal 
and professional formation and development as separate components of the organization of individual educational activities.
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Индивидуализация образовательного процесса – 
один из трендов современного образования и зна-
чимое условие, обеспечивающее качество обучения 
и воспитания молодежи в соответствии с актуальны-
ми социальными запросами государства и общества. 
Перестройка педагогической деятельности на осно-
ве принципа индивидуализации является сегодня 
чрезвычайно востребованной как для общего, так 
и для высшего образования.

В ХХI в. для становления будущего профессио-
нала нужны не только специальные знания и умения, 
но и опыт самоорганизации, самообразования и са-
моразвития, навыки инициативной, самостоятельной 
и ответственной деятельности. Это требует измене-
ния характера образовательного процесса, «перехода 
от парадигмы обучения к парадигме учения», когда 
студент становится активным открывателем и созда-
телем собственного знания, субъектом, самостоятель-
но определяющим траектории своего образователь-
ного движения [Байбородова, Артемьева, Кривунь: 
9]. С этой целью сегодня в высших учебных заведе-
ниях России создаются условия для запуска инди-
видуальной образовательной деятельности студен-
тов через разработку и реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов, проектов и программ. 
Современная система образования предоставляет 
каждому студенту возможность выбора индивиду-
ального образовательного пути в соответствии с лич-
ностно-профессиональными интересами, потреб-
ностями и устремлениями, обеспечивая тем самым 
основу для индивидуализации образовательного про-
цесса [Байбородова 2016: 36].

Теоретико-методологические и практиче-
ские аспекты индивидуализации образовательно-
го процесса в вузах представлены в исследованиях 
Л.В. Байбородовой, Т.В. Бурлаковой, О.А. Захаро-
вой, Л.Н. Князьковой, Е.В. Кузнецовой, С.А. Мини-
хановой, Л.Г. Мишиной, К.М. Царьковой, И.А. Юр-
ловской и др.

По мнению Т.В. Бурлаковой, «индивидуализация 
способна привести профессиональную подготовку 
в соответствие с новыми социальными реалиями» 
и сделать студента действительным субъектом сво-
его образования. Индивидуализация «способствует 
осознанию формирующимся человеком своего отли-
чия от других, пониманию себя для самостоятельного 
и успешного продвижения в образовании, выборе … 
жизненного пути» [Бурлакова: 64]. В связи с этим 
одним из практических воплощений идеи индиви-
дуализации в системе высшего образования являет-

Keywords: individual educational activity, educational mapping, personal and professional self-determination, design, tutor support.
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ся проектирование индивидуальной образовательной 
деятельности студентов.

Индивидуальная образовательная деятельность 
отражает актуальные образовательные проблемы сту-
дентов, соотносится с их личностно-профессиональ-
ными потребностями и устремлениями, опирается 
на индивидуальные способности, склонности и до-
стижения, предполагает проявление субъектности 
обучающихся в решении собственных образователь-
ных задач [Байбородова, Артемьева, Кривунь: 82–83]. 
С точки зрения Л.В. Байбородовой, именно субъект-
ность, проявляющаяся в том, что студент осмысленно 
и самостоятельно выстраивает свое образовательное 
развитие, является сущностной характеристикой ин-
дивидуальной образовательной деятельности [Байбо-
родова 2016: 36]. Основываясь на работах А.М. Но-
викова, Байбородова определяет индивидуальную 
образовательную деятельность как персональный 
процесс осознанного построения субъектом траекто-
рии своего учения, самовоспитания и саморазвития 
в соответствии с поставленной им целью, его жиз-
ненными и профессиональными планами [Байборо-
дова 2020: 51].

Важным средством организации такой деятель-
ности является проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов, проектов, программ 
как способов фиксации процесса и результата ин-
дивидуального образовательного движения. Именно 
включение студента в осознанный процесс проекти-
рования индивидуальной образовательной деятель-
ности ставит его в позицию субъекта, актуализирует 
образовательную активность, инициативность, само-
стоятельность, содействует самореализации, разви-
тию творческих способностей, навыков самодеятель-
ности и самостроительства [Князькова: 13].

Проектирование индивидуальной образователь-
ной деятельности нами понимается как совместная 
деятельность преподавателя и студента, в ходе кото-
рой студент объективирует, осмысливает и определя-
ет цели, задачи, содержание, возможные направления, 
способы и средства своего личностно-профессио-
нального развития. При этом следует отметить, 
что проектирование индивидуальной образователь-
ной деятельности – это очень сложный процесс, кото-
рый требует системного и последовательного погру-
жения в него студентов в различных видах учебной 
работы с помощью разнообразных педагогических 
средств.

Далеко не каждый студент осознает свои образо-
вательные цели, дифференцирует личные потребно-
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сти и приоритеты, готов занимать субъектную пози-
цию в обучении и удерживать собственные смыслы 
в общем потоке образования. Понимание ценност-
но-целевых ориентиров своего образовательного 
движения и выстраивание в соответствии с ними 
индивидуальной образовательной деятельности на-
прямую связаны с личностно-профессиональным 
самоопределением будущего специалиста и требу-
ют от обучающегося субъекта не только готовности 
к росту, самовыражению и развитию, но и способ-
ности к рефлексии сложной мозаики внутреннего 
мира [Проектирование: 31]. Следовательно, для того 
чтобы проектирование индивидуальной образова-
тельной деятельности носило неформализованный 
характер и обеспечивало сущностный процесс про-
явления и становления индивидуальности студента, 
необходимо на различных этапах проектирования 
применять технологии, обеспечивающие запуск ме-
ханизмов смыслообразования, стимулирующие об-
разовательную рефлексию, оказывающие не прямое, 
а опосредованное воздействие.

На наш взгляд, одним из эффективных средств, 
которое может использоваться при проектировании 
индивидуальной образовательной деятельности сту-
дентов в целях объективации индивидуальных обра-
зовательных интересов, потребностей и устремлений, 
является технология образовательного картирования. 
Картирование, или процесс создания карты, отража-
ющей индивидуальную образовательную ситуацию, 
состоит из совокупности психологических и образо-
вательных техник, помогающих обучающемуся ак-
туализировать и осмысливать свою субъективную 
реальность.

Так, Т.М. Ковалева рассматривает картирование 
в качестве принципиально новой образовательной 
технологии в современной дидактике, реализующей 
в образовании антропологический подход. Анали-
зируя карту как дидактическое средство в контексте 
идей культурно-исторической концепции Л.С. Вы-
готского, Ковалева выделяет в карте две функции: 
орудийную и знаковую. «Орудийная функция кар-
ты позволяет приспособить окружающий мир к ин-
тересам человека и помогает человеку “вписаться” 
в этот мир (политические, географические, истори-
ческие и другие карты). Но карта может стать и лич-
ностно значимым психологическим средством, по-
зволяющим человеку увидеть себя и свое действие 
по-новому: в другом масштабе и в другом контек-
сте» [Ковалева: 110]. Ковалева подчеркивает, что  
с помощью технологии картирования в современ-
ном образовании реализуется идея опосредствова-
ния и осуществляется переход от низших к высшим 
психическим функциям, в результате чего задается 
шаг развития человека. Образовательная карта – это 
важнейшее дидактическое средство организации со-

вместной деятельности педагога и обучающегося, 
с помощью которого выстраиваются различные на-
правления индивидуального образовательного дви-
жения ребенка [Ковалева: 110]. Построение про-
граммы индивидуального образовательного развития 
на основе технологии образовательного картирова-
ния «позволяет найти путь к конечным пунктам, ко-
торые изначально невозможно было бы точно указать, 
по траекториям, которые невозможно точно сплани-
ровать заранее». Процесс создания карты «способ-
ствуют осознанию разнообразия дорог, которые мо-
гут привести к желаемым целям» [Довбыш: 58].

Картирование как современная образовательная 
технология широко применяется в практике тью-
торской деятельности. В ходе тьюторского сопрово-
ждения при проектировании тьюторантами индиви-
дуальных образовательных программ используются 
различные виды образовательного картирования: 
интеллектуальное, событийно-ресурсное, личност-
но-ресурсное, образовательная картография и дру-
гие [Личностно-ресурсное картирование: 7–14].

В Ярославском государственном педагогическом 
университете им. К.Д. Ушинского имеется опыт рабо-
ты с образовательными картами магистрантов факуль-
тета социального управления. Для запуска процесса 
проектирования индивидуальной образовательной 
деятельности студентов 1-го курса магистратуры при-
меняется авторская технология Т.М. Митрошиной 
«Образовательная картография» [Личностно-ресурс-
ное картирование: 15]. Это технология аналитиче-
ской и проектной работы по созданию внешней пло-
скостной модели (карты) реальной действительности. 
«Образовательная картография» может использовать-
ся на различных этапах разработки и осуществления 
индивидуальной образовательной программы [Аль-
манах: 144–147]. В работе с магистрантами на осно-
ве данной технологии выстраивается аналитико-реф-
лексивная деятельность, направленная на проявление 
и фиксацию образовательных запросов студентов. 
С этой целью проводится картирование на тему «Мои 
образовательные интересы».

Организуя деятельность студентов посредством 
технологии «Образовательная картография», сле-
дует помнить, что не любое наглядное изображение 
является картой. Процесс создания образователь-
ной карты не должен превращаться в художествен-
ное творчество, конечным продуктом которого станет 
просто рисунок или некая схема, чертеж, свободный 
набор каких-либо символов. С этой целью наша ра-
бота с магистрантами начинается с вхождения в куль-
туру картирования: определения основных призна-
ков карты как культурного объекта человеческой 
деятельности, требований к ее изображению, пра-
вил построения образовательной карты, что позволя-
ет создать у всех участников «Образовательной кар-
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тографии» единый смысловой контекст и избежать 
большинства типичных ошибок. В качестве осново-
полагающих характеристик карты Ковалева выде-
ляет следующие: «топика (наличие различных объ-
ектов с использованием их условных обозначений), 
направленность (центральное и удаленное от центра 
положение объектов), масштаб (указание на сораз-
мерность или несоразмерность объектов)» [Ковале-
ва: 109–110].

По завершении предварительного этапа запуска-
ется непосредственно процесс картирования – рабо-
та магистрантов над проектированием и оформлени-
ем своих образовательных карт. Здесь особенно важна 
организация студентами аналитико-рефлексивной де-
ятельности относительно своего индивидуального об-
разовательного опыта, личностно-профессиональных 
устремлений, места обучения в магистратуре в систе-
ме жизненных приоритетов и ценностно-смысловых 
ориентаций. Образовательная карта выступает свое-
образным переходником между субъективной реаль-
ностью студента и ее представлением в объективной 
действительности, обеспечивая снятие различных 
психологических зажимов при встрече субъекта с са-
мим собой. Карта не ставит неудобных, сложных во-
просов и не требует точных, однозначно правиль-
ных, социально ожидаемых ответов. Картирование 
открывает перед проектировщиком простор для мыс-
ли, творчества и самовыражения.

Однако в этой особенности технологии «Образо-
вательная картография» таится и ее сложность, не-
которое ограничение, которое необходимо учиты-
вать. Обучающиеся магистратуры – это, как правило, 
взрослые сформировавшиеся люди, имеющие при-
вычку действовать по определенной схеме, заданно-
му образцу. Зачастую им сложно отказаться от логики 
привычного действия в четко очерченных границах 
знакомой ситуации. Процесс образовательного кар-
тирования требует выхода из зоны определенности. 
А это своего рода вызов самому себе. От степени го-
товности субъекта к встрече с таким вызовом, его 
личностной гибкости, мобильности, способности 
мыслить абстрактными образами, отвлеченными по-
нятиями во многом зависит результат создания обра-
зовательной карты.

Используя технологию «Образовательная кар-
тография» для запуска индивидуальной образова-
тельной деятельности студентов, следует помнить, 
что с точки зрения образовательных и развивающих 
эффектов основное значение имеет не столько конеч-
ный продукт (образовательная карта), сколько сам 
процесс картирования, та аналитико-рефлексивная 
деятельность, которая разворачивается магистран-
тами. В ходе проектирования и оформления образо-
вательной карты эта деятельность является внутрен-
ней и во многом носит свернутый характер. В связи 

с этим после завершения картирования необходимо 
предусмотреть и организовать работу по объектива-
ции результатов образовательной рефлексии.

Еще раз проанализировать весь процесс карти-
рования и оценить получившийся в итоге продукт 
позволяет процедура представления своей образо-
вательной карты в студенческой группе. Если число 
участников картирования достаточно большое, то эту 
работу целесообразно организовать в микрогруппах. 
Презентация образовательной карты строится вокруг 
ответов на такие вопросы, как «Что было объектом 
картирования?», «Какие элементы Вашего образо-
вательного пространства представлены на карте?», 
«Каковы Ваши образовательные интересы?», «Ка-
ким образом образовательные интересы изображе-
ны на карте?» и т.д.

Принципиальным моментом организации этой 
деятельности является наличие модератора, обеспе-
чивающего продуктивную работу группы. В маги-
стратуре факультета социального управления ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского для этого привлекаются тьюто-
ры – студенты 3-го курса, обучающиеся по магистер-
ской программе «Тьюторство в общем и професси-
ональном образовании» в рамках прохождения ими 
педагогической практики. Очень важно, чтобы пред-
ставление образовательных карт в общем простран-
стве группы не превращалось во взаимооценивание. 
Образовательная карта – это отражение индивидуаль-
ного опыта и субъективной реальности, и здесь не мо-
жет быть правильного или неправильного результата, 
поэтому основная задача тьютора – создать безоце-
ночную среду, обладающую развивающим ресурсом 
групповой работы. Оценивание образовательной кар-
ты производит только сам ее автор в процессе взаимо-
действия с группой относительно прочтения и пони-
мания содержания его карты, а также в ходе анализа 
карт других участников [Проектирование: 36].

Переходным этапом от картирования к проекти-
рованию различных компонентов организации инди-
видуальной образовательной деятельности (марш-
рутов, планов, программ) магистрантов 1-го курса 
может стать процедура написания ответов на реф-
лексивные вопросы к карте, которые студентам за-
дает тьютор. Эти вопросы должны быть направлены 
на проблематизацию обучающегося субъекта относи-
тельно сложившейся у него образовательной ситуа-
ции, актуализировать его образовательные запросы, 
проявлять возможные точки роста. Примерный пе-
речень рефлексивных вопросов к карте может быть 
следующим: «Сформулируйте цель своего образо-
вательного развития в соответствии с имеющимися 
у вас интересами и потребностями», «Какие элемен-
ты карты самые значимые для достижения постав-
ленной цели?», «Каким образом они вам помогут 
продвигаться?», «Как вы поймете, что достигли по-
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ставленной цели?», «Каково место обучения в маги-
стратуре среди Ваших образовательных интересов?», 
«Как обучение в магистратуре соотносится с целью 
Вашего образовательного движения?», «Что в обра-
зовательной программе магистратуры больше всего 
может помочь в достижении Вашей цели?» и другие.

Грамотно организованная тьютором аналитико-
рефлексивная работа на последнем этапе картиро-
вания будет способствовать осознанию студентами 
необходимости выстраивания своего образователь-
ного движения на основе индивидуальной образова-
тельной деятельности и обеспечивать естественный 
переход магистрантов к проектированию индивиду-
альных образовательных маршрутов, планов, про-
грамм в соответствии с личностно-профессиональ-
ными устремлениями и потребностями. Эти выводы 
основываются на высказываниях студентов, которые 
они озвучивают во время обратной связи по заверше-
нии работы с картой. Вот некоторые цитаты из вы-
ступлений магистрантов.

«Мы все взрослые люди, почти все имеем рабо-
ту и семью, и у нас просто нет времени и возмож-
ности посидеть и подумать о себе. Сегодня я смог-
ла задуматься над вопросами: «Что мне нравится?», 
«Почему?», «Как мой интерес поможет мне в жизни, 
в моей работе?», «Правильно ли я сделал, что посту-
пил именно сюда?».

«Во время обсуждения результатов работы над об-
разовательными картами обстановка была непринуж-
денной, доброжелательной; все имели возможность 
высказаться. При представлении своей карты инте-
ресов проговаривали реальные действия, которые не-
обходимо будет выполнить для достижения постав-
ленных целей».

«С помощью технологии картирования я смог-
ла заглянуть в свое прошлое, настоящее и будущее; 
проанализировать, что сейчас я делаю не так, смогу 
ли добиться желаемых результатов. Прослушав моих 
однокурсников, я смогла увидеть, какими ресурсами 
для достижения целей пользуются другие, и что-то 
взять себе на заметку».

«Я смогла переосмыслить свой опыт, постави-
ла дополнительные цели, связанные с профессио-
нальным выбором, и наметила ресурсы для их до-
стижения».

«Подобного вида работы очень полезны, так 
как заставляют “покопаться в себе”. Мы живем в на-
столько быстро меняющемся мире, что даже на вре-
мя остановиться, призадуматься, порефлексировать 
о своей деятельности, о своих перспективах и вооб-
ще в целом о векторе своего развития просто нет вре-
мени, сил и желания. И только здесь, в магистратуре, 
у меня появилась такая замечательная возможность».

Наблюдение за работой студентов в процес-
се картирования, изучение их образовательных 

карт, контент-анализ высказываний обратной свя-
зи и рефлексивных эссе по итогам образовательной 
картографии – все это является диагностическим 
материалом для оценивания эффективности техно-
логии картирования как средства проектирования 
индивидуальной образовательной деятельности сту-
дентов. При изучении данных в фокусе нашего вни-
мания были следующие показатели: смысловая це-
лостность, непротиворечивость демонстрируемого 
образа и озвучиваемых студентом суждений; соот-
несение представлений студента о себе с его дея-
тельностью, с продуктовыми результатами его дея-
тельности и представлениями о нем других; уровень 
объективированности для студента его индивидуаль-
ных потребностей, мотивов, целей; уровень профес-
сионально-личностного самоопределения студента; 
готовность к самостоятельному образовательному 
действию.

Анализ опыта апробации технологии картирова-
ния для объективации и осмысления индивидуально-
го образовательного запроса магистрантами первого 
года обучения на этапе запуска процесса проектиро-
вания ими индивидуальной образовательной деятель-
ности показывает, что более 50 % студентов демон-
стрируют готовность осмысленно погружаться в эту 
работу и осознают ее значимость для своего личност-
но-профессионального самоопределения. Пример-
но 35–40 % магистрантов подходят к картированию 
достаточно формально, не углубляясь в сущностно-
смысловую проработку содержания образователь-
ной карты. Однако в дальнейшем при проектирова-
нии индивидуальных образовательных маршрутов, 
планов, программ и других компонентов организа-
ции индивидуальной образовательной деятельности 
они нередко обнаруживают свои дефициты в карти-
ровании, а некоторые студенты даже самостоятельно 
возвращаются к работе с картой. Однако 5–7 % об-
учающихся при картировании испытывают затруд-
нения, на которые мы указывали ранее, вследствие 
чего встречают новую технологию критично, демон-
стрируют нежелание строить свою образовательную 
карту, не видят смысла этой деятельности. Данная 
группа студентов должна находиться в зоне особого 
внимания, и при последующем проектировании ин-
дивидуальной образовательной деятельности для них 
необходимо подбирать альтернативные дидактиче-
ские средства.

В целом опыт использования технологии образо-
вательного картирования на этапе запуска процес-
са проектирования магистрантами индивидуальной 
образовательной деятельности позволяет заключить, 
что данное дидактическое средство является эффек-
тивным для проявления и отзеркаливания субъекту 
его внутреннего мира и выполнения функции свое-
образного «переходника» между объективно суще-
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ствующей реальностью и представлениями человека 
о самом себе. Решение данных задач, в свою очередь, 
ведет к повышению уровня включенности, осознан-
ности и осмысленности студентов при проектирова-
нии индивидуальных образовательных маршрутов, 
планов, программ и других компонентов организации 
индивидуальной образовательной деятельности; обе-
спечивает взаимосвязь и соотнесенность действий 
обучающихся с их личностно-профессиональными 
устремлениями; увеличивает степень практической 
реализации индивидуальных образовательных за-
мыслов, достижения конечных продуктовых резуль-
татов.
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Теоретическое обоснование проблемы. Совре-
менное университетское образование развивается 
через взаимосвязь и взаимодействие реальных обра-
зовательных отношений (и отношений в сфере об-
разования) и системы нормативного регулирования 
данных отношений. Высшее образование также реа-
гирует на внешние запросы общества и государства, 
чтобы в краткосрочной и долгосрочной перспективе 
обеспечить их жизнеспособность и конкурентоспо-
собность. Поэтому система высшего образования 
должна сочетать в себе элементы традиционности 
и инновационности, отвечающие за стабильность 
и быстрое реагирование на изменения во многих сфе-
рах развития общества.

Можно сказать, что перед университетским об-
разованием обществом поставлен запрос на иннова-
ционность и практикоориентированность программ 
обучения [Решетка: 13]. Такому запросу, без сомне-
ния, соответствует проектная деятельность, реализу-
емая обучающимися в университетах [Гергерт, Арте-
мьев: 1; Грабельных, Саблина, Зырянов: 3; Миэринь, 
Хорева: 9; Проектное: 10]. Проектный метод обуче-
ния – это особая технология, позволяющая формиро-
вать ключевые компетенции у обучающихся [Голуб, 
Чуракова: 2], обеспечивающая организацию событий-
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ных мероприятий в университете и подготовку сту-
дентов к управленческой деятельности [Прохорова, 
Шкунова, Себина: 11], оказывающая влияние на во-
влеченность и заинтересованность студентов в ре-
зультатах образовательной деятельности [Разинки-
на, Панкова, Зима: 12].

В технологии реализации проектов в университе-
те отдельную проблему составляет оценка их каче-
ства с точки зрения управления и интегрированности 
в образовательные программы [Хлебников, Обабков, 
Князев, Сандлер, Шестеров, Куклин: 16].

Социальная проектная деятельность сложна 
в оценке в силу следующих причин. Такой проект – 
это нестандартный продукт в университете, в кото-
ром реализуются интересы различных субъектов: об-
разовательных отношений, государственных органов 
сферы образования и внешних по отношению к сфе-
ре образования участников. Кроме того, социальная 
ориентированность проекта связана не только с об-
разовательной, но и воспитательной деятельностью 
в университете, с формированием ценностных ори-
ентиров у обучающихся.

Метод и теория решения проблемы. В исследо-
вании предлагается кейс-решение поэтапной оценки 
достижения целей социальной проектной деятельно-

Оценка студентами результатов социальной проектной деятельности как фактор ее качества и эффективности
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сти как одной из педагогических и организационных 
проблем в управлении проектной деятельностью сту-
дентов в университете, реализованного на основе со-
циологического опроса (с использованием вопросов 
закрытого и открытого типов путем сплошной вы-
борки, N = 300, что обеспечило достоверность ре-
зультатов) [Дробышев, Сергеева, Денисов, Рассудова: 
5], в ходе реального эксперимента на базе современ-
ных отечественных цифровых технологий (https://
forms.yandex.ru/)

Надо отметить, с точки зрения философии оцен-
ка обозначает «аксиологическое отношение человека 
ко всему нормативно представленному многообразию 
предметных воплощений человеческой жизнедеятель-
ности и возможностям их познавательного и прак-
тического освоения» [Современный философский 
словарь: 14]. Оценка несет ценностное интерсубъ-
ективное отношение к различным объектам, и с точ-
ки зрения традиции отечественной философии такое 
ценностное отношение не должно быть только утили-
тарным [Сутужко: 15].

Кроме того, как мы отметили выше, в образова-
тельном и воспитательном процессе многоплано-
вость оценки определяется различными субъектами, 
участвующими в данных процессах, которые стано-
вятся субъектами оценивания процессов и резуль-
татов [Корягина, Жуколина: 7]. С позиции данного 

исследования важна самооценка, рефлексия обуча-
ющихся, в том числе их эмоции, впечатления, кото-
рые являются самостоятельной оценочной характе-
ристикой мероприятия [Меркулова: 8; Хохлова: 17].

Организация и результаты исследования. Дан-
ное кейс-решение прошло апробацию в Костромском 
государственном университете в ходе реализации 
гранта, полученного по результатам всероссийско-
го конкурса, проводимого Федеральным агентством 
по делам молодежи (Росмолодежь) в 2022 году. Грант 
был получен на реализацию масштабного события 
студенческой молодежи Центрального федерального 
округа – форума «NO HORROR: Anti-terror». Это ком-
плексная форумная кампания, в рамках которой была 
осуществлена программа, направленная на преду-
преждение противоправных действий в молодежной 
среде, накопление опыта студенческих инициатив 
по профилактике экстремизма, терроризма и негатив-
ных проявлений; формирование среды проактивной 
молодежи; выявление личного потенциала и совер-
шенствование лидерских качеств участников данного 
проекта. Мероприятия были организованы студента-
ми Костромского государственного университета (да-
лее КГУ) вместе со своими наставниками, в них при-
няли участие более 2 500 обучающихся вузов и сузов 
Центрального федерального округа. Завершающим 
мероприятием стал выездной трехдневный форум 

Рис. 1. Логика исследования: кейс-решения оценки достижения целей 
социальной проектной деятельности (разработана авторами) 

Опрос участников проекта до начала реализации 
социального проекта 

(опрос до начала проведения Форума) 

Опрос участников проекта  
во время проведения мероприятия  

(«Шаги Форума: online и offline») 

Вступительный опрос 
(Шаг первый. День первый.  

«Мои ожидания и планы на Форум») 

Промежуточный опрос  
(Шаг второй. День второй (утро).  

«Я – часть Форума, вместе мы – сила!») 

Промежуточный опрос (Шаг третий. День второй 
(обед). «Безопасность – НОРМА!») 

Завершающий опрос. (Шаг четвертый.  
День третий (утро). Первые итоги Форума – 

ожидания/реальность) 

Интегрирование результатов оценки 
в образовательную деятельность университета 
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«NO HORROR: Anti-terror» (далее Форум, как отдель-
ное событие гранта КГУ), на котором представители 
силовых структур, практикующие психологи, специа-
листы молодежной политики, педагоги КГУ выступа-
ли как спикеры и организаторы разнообразных, в том 
числе инновационных и практико-ориентированных 
форм организации взаимодействия с обучающими-
ся (Форум прошел 20–22 октября 2022 года, что важ-
но в контексте содержательной части исследования).

В ходе проведения итогового Форума был ре-
ализован сплошной анонимный опрос участни-
ков (сплошная выборка, число реcпондентов N = 300 – 
это число участников Форума online и offl ine) в одной 
из форм организации мероприятий Форума, который 
назывался «Шаги Форума: online и offl ine» (рис. 1, 
в скобках указаны названия, которые были использо-
ваны в ходе реального эксперимента, они отражают 
логику содержательной части исследования).

Дофорумный опрос. Первоначальное состоя-
ние знаний, компетенций в сфере профилакти-
ки экстремизма и терроризма. Один из вопросов: 
«Для меня безопасность – это» (при выборе одно-
го варианта ответа). На данный вопрос ответы об-
учающихся распределились следующим образом: 
64 % (192 чел.) – отсутствие угрозы для меня и моих 
близких; 14 % (42 чел.) – отсутствие страха за свою 
жизнь и здоровье, 14 % (42 чел.) – чувство защищен-
ности; остальные 8 % (24 чел.) – примерно в равных 
долях ответили, что это возможность свободы мысли 
и действия, уверенность в своем будущем, в наличии 
защиты. Один из предложенных вариантов – «отсут-
ствие внешних угроз для страны», – несмотря на ак-
туальность, не был выбран никем. Это можно объ-
яснить либо тем, что опрашиваемые ожидали еще 
отдельного вопроса, либо в настоящее время действи-
тельно сильны эгоцентричные настроения молодежи.

На вопрос «С чем у тебя ассоциируется сло-
во «терроризм»?» (выбор одного варианта ответа) 
были получены ответы: 32 % (96 чел.) – угроза миру, 
20 % (60 чел.) – преступление, 18 % (54 чел.) – страх, 
42 % (21 чел.) – ужас, 10 % (30 чел.) – недопусти-
мость, остальные 6 % (18 чел.) – бандитизм и борьба.

На вопрос «Назовите причины участия молодёжи 
в террористической и экстремистской деятельности» 
респонденты ответили следующим образом (можно 
было выбрать несколько ответов): 48 % (144 чел.) – 
демонстрация собственной силы, 46 % (138 чел.) – 
ощущение несправедливости, 40 % (120 чел.) – отча-
яние, безысходность, 36 % (108 чел.) – материальное 
вознаграждение, 34 % (102 чел.) – стремление к сла-
ве, популярности, 30 % (90 чел.) – служение идеа-
лам, по 20 % (60 чел.) – недоверие к власти и поиск 
единомышленников, и по одному голосу – психоло-
гическое влияние, «зомбирование молодежи», воз-
можность узнать новое. Надо отметить, что студен-

ты считают мотивацию участия в террористической 
и экстремистской деятельности вполне осознанной 
с точки зрения таких участников, так как вариант 
«зомбирования молодежи» практически все отверг-
ли: либо молодежь недооценивает влияние пропа-
ганды в различных формах и с помощью различных 
средств коммуникации, либо в нашем государстве 
действительно создан барьер влиянию негативной 
пропаганды на молодежь на институциональном, ад-
министративном, образовательном и воспитательном 
уровнях. Причем в мотивации первые три позиции 
занимают нематериальные критерии. Следовательно, 
это подтверждает то, что «зона ценностной мотива-
ции», ценностных ориентиров – это сфера, которая 
должна находиться в центре пристального внимания 
в процессе обучения и воспитания на всех уровнях 
образовательного процесса.

При этом студенты вузов и сузов понимают, что  
именно является их личной защитой от угроз терро-
ризма и экзстремизма; так, на вопрос «Что является 
залогом личной безопасности» (открытый вопрос) 
они ответили: осторожность, бдительность, деятель-
ность компетентных органов, уверенность в себе, на-
выки защиты, знания, проверенная информация, ста-
бильное сильное государство.

В ходе вступительного опроса студенты также 
описали мероприятия, которые проводятся в их учеб-
ном заведении с целью противодействия противо-
правным явлениям; это достаточно традиционные 
формы работы с обучающимися: лекции, беседы, 
уроки безопасности (для обучающихся сузов), тре-
нировки, учебные тревоги, инструктажи, факульта-
тивные занятия.

Опрос на Форуме: «Шаг первый. День первый. 
Мои ожидания и планы на Форум». На открытый 
вопрос о главных ожиданиях участников Форума 
были получены следующие ответы: получить новые 
знания, завести новые знакомства, получить положи-
тельные эмоции, пообщаться с профессиональными 
спикерами, приобрести навыки в антитеррористиче-
ской деятельности.

В ходе опроса выяснилось, что значительная часть 
студентов, приехавших на Форум, – это «активисты»: 
38 % (114 чел.) уже были участниками других фору-
мов. И все же новый форум открывает возможно-
сти и новым участникам. Соответственно, их было 
62 % (186 чел.).

Как мы отмечали, для организаторов важно на-
строение участников, так как они приехали и за но-
выми впечатлениями. Им было предложено оценить 
свое эмоциональное состояние по 10-балльной шка-
ле: от 1 (плохое) до 10 (все прекрасно) – это нагляд-
но представлено на диаграмме (рис. 2).

Деятельность участников Форума предполагала 
работу в командах, поэтому оценка команды была 
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не менее важной. В результате открытого вопроса 
участники оценили команду следующим образом: 
заряженная и оптимистичная команда, с которой 
хочется работать; отличные люди; крутая коман-
да; достаточно активная команда; ребята дружные, 
смышленые, разносторонние и общительные; очень 
интересные и инициативные ребята; жизнерадостные 
и талантливые люди; будет круто вместе; веселые, 
сработаемся; все нравится; прикольные, веселые; 
самые лучшие; классные люди, со своей позици-
ей, интересно пообщаться и работать вместе; очень 
хорошая, дружелюбная, очень активная команда с чу-
десными участниками и кураторами. Все эти ответы 
подтверждали формирование положительного ко-
мандного настроя и то, что каждый участник на Фо-
руме попал в ту среду своих сверстников, в которой 
он и хотел общаться, развиваться.

На вопрос «Хотел(а) бы ты стать амбассадором 
Форума?» участники ответили: 72 % (216 чел.) – 
да, хотелось бы; 16 % (48 чел.) – кто такой амбас-
садор; 12 % (36 чел.) – нет, мне не интересно. Сле-
довательно, большинство участников были готовы 
работать и дальше, реализовывать идеи Форума.

Шаг второй: «Я – часть Форума, вместе мы – 
сила!» На этом этапе участники рефлексивно подво-
дили итоги первого дня Форума и обобщили «глав-
ные мысли из программы Форума предшествующего 
первого дня» (открытый вопрос): 

1. Безопасность основывается на осознании каж-
дым человеком своих свобод и возможностей. Имен-
но наша вовлеченность в процесс и проявление сво-
его «небезразличия» может спасти чью-то жизнь 
и внести свой вклад в борьбу с терроризмом.

2. Главный принцип борьбы с терроризмом – 
единство.

3. Все действия по противодействию экстремиз-
му и терроризму начинаются с нас.

4. Действительно необходимо уделять много вни-
мания проблеме, которой посвящён Форум. Считаю, 
что вчерашние мысли, знания необходимо доносить 
до каждого человека, начиная от школьников, закан-
чивая более взрослыми людьми. Исходя из вчераш-
них бесед сделала вывод, что существуют некоторые 
недопонимания в сфере противодействия терроризму.

5. Необходимо работать с информацией и не быть 
доверчивым, чтобы попасть на уловку террористов.

Ответы показали формирование критического 
мышления у обучающихся по отношению к пробле-
мам Форума и навыков противодействия «ловушкам» 
в сфере терроризма и экстремизма, которые раньше 
обучающиеся не замечали или недооценивали.

Шаг третий (День второй (обед). «Безопас-
ность – НОРМА!») На данном этапе студенты опи-
сали в открытом вопросе, что им больше всего запом-
нилось в ходе выездной программы второго дня: это 
программа, реализованная на базе Военной академии 
радиационной, химической и биологической защиты 
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
«Обеспечение безопасной среды»; квест по Костроме 
«Кострома-реалити: безопасность – НОРМА» с посе-
щением музея национального костюма Костромско-
го дома национальностей.

На вопрос «Есть ли какие-то комментарии/поже-
лания для организаторов?» (открытый вопрос) участ-
ники Форума ответили: «Можно еще пару деньков, 
трех маловато».

Шаг четвертый (День третий (утро). Пер-
вые итоги Форума – ожидания/реальность). Один 
из самых значимых вопросов – это вопрос об эффек-
тивности программы Форума. Здесь были получе-

Рис. 2. Самооценка эмоционального состояния участников (в начале проведения Форума)
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Рис. 3. Оценка участниками программы Форума
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ны результаты, вполне удовлетворяющие организа-
торов, оценка по 10-баллльной шкале представлена 
на диаграмме (рис. 3). Такую оценку можно считать 
интегрированным показателем оценки всего меро-
приятия.

У студентов не вызывает сомнения, что, общаясь 
с профессионалами во время Форума, они обретают 
новые знания, умения, навыки и компетенции. На от-
крытый вопрос «Что нового они узнали на Форуме?» 
были получены ответы:

1. Форум очень полезный, так как я узнала мно-
го нового и интересного, в частности, почему про-
исходят террористические акты и что нужно делать 
в первую очередь в экстренной ситуации. (Спасибо 
Костромскому государственному университету за по-
становочно-реалистичные ситуации.)

2. Узнала очень много интересных ребят, новых 
идей, отработала действия по обеспечению своей 
безопасности, познакомилась с разными регионами 
и историей города Костромы.

3. Я узнала очень много нового на форуме, в част-
ности, как вести себя в критических ситуациях, 
не поддаваться панике, противостоять толпе. Так-
же повысился навык коммуникации в ходе работы 
со своей командой.

4. Узнал много необходимой каждому информа-
ции: как действовать во время террористических ак-
тов, как самообороняться на улице, как защитить 
себя от мошенников, а также об опасности ввода лич-
ных данных на сомнительных сайтах.

Из ответов участников Форума видно, что наряду 
с эмоционально-положительной обстановкой и до-
брожелательным отношением друг к другу на пер-
вый план выходит значимость практико-ориенти-
рованных знаний, умений, навыков и компетенций, 
полученных на Форуме.

На открытый вопрос «Оправдались ли твои ожи-
дания от Форума?» были получены следующие отве-
ты: «мои ожидания оправдались, это мой первый фо-
рум, и многого я от него не ожидала, а жаль, форум 
получился довольно интересным и поучительным»; 
«дааа» (эмоциональное окрашивание участником сво-
его ответа); «полностью оправдались». Во всех от-
ветах прозвучала положительная оценка реализации 
программы Форума, кроме того, это еще и эмоцио-
нально положительная оценка.

При реализации Форума как социального проекта 
была поставлена конкретная цель: создание на базе 
Костромского государственного университета про-
фильной окружной площадки, деятельность кото-
рой планируется масштабировать на всероссийском 
уровне в студенческой среде вузов и сузов. Площадка 
должна стать идеологическим и генерирующим цен-
тром мероприятий профилактической направленно-
сти вузов и сузов ЦФО; базой обмена опытом, вза-

имодействия студенческих объединений; пунктом 
исследований в области профилактики экстремизма, 
терроризма и аддиктивного поведения в молодежной 
среде, например в рамках написания курсовых, вы-
пускных квалификационных работ. Эксперименталь-
ная площадка «NO HORROR: Anti-terror» позволит 
транслировать полученный опыт в образовательные 
организации, общественные объединения разного 
уровня и принадлежности. Все это возможно, если 
в регионах будут действовать амбассадоры данного 
Форума, готовые действовать и реализовывать соци-
альные идеи в различных формах. 

Соответственно, на открытый вопрос «Какие фор-
маты работы ты будешь реализовывать в своем реги-
оне?» студенты ответили: на базе нашего универси-
тета (Курский ГУ) будет создана организация, целью 
которой будет выявление незаконного контента в сети 
Интернет, а также проведение профилактических ме-
роприятий в школах, вузах и сузах, форум-туров, пу-
тешествий; постараюсь создать движение, рекламу, 
мастер-классы; организую взаимодействие с вузами; 
проведу интерактивную игру по поведению в чрезвы-
чайных ситуациях, квест-игры, мастер-классы; соз-
дам антитеррористическое движение, включающее 
множество форматов; постараюсь воспользоваться 
каждым форматом (квизы, квесты и диалоговые пло-
щадки), подумаю еще над этим.

Ответы участников демонстрируют тот факт, что  
мероприятия профилактической направленности, ор-
ганизованные в рамках Форума, были полезны, ин-
тересны и заслуживают дальнейшего тиражирования. 
Кроме того, участвуя в проектной деятельности, об-
щаясь друг с другом и обмениваясь опытом, участ-
ники Форума предложили инновационные формы 
событий и мероприятий, направленные на противо-
действие распространению идеологии экстремизма 
и терроризма.

Завершающий этап предложенной техноло-
гии – интегрирование результатов оценки в обра-
зовательную деятельность университета. Про-
грамма Форума была достаточно напряженной 
как для студентов, так и для спикеров, преподавате-
лей-наставников, студентов-организаторов и студен-
тов-кураторов. Общее дело и неформальный подход 
в его реализации действительно взаимно стимули-
ровали и мотивировали участников на кооперацию 
и получение результатов в соответствии с постав-
ленными целями. Это нашло отражение и в оцен-
ках результатов, которые были получены на основе 
предложенного методического обеспечения с исполь-
зованием современных технологий. Результаты дан-
ной кейс-технологии были открыты, презентованы 
и обсуждены на методическом совете Костромского 
государственного университета. Все преподаватели 
данного вуза могли получить к ним доступ, чтобы ре-
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шить, как встроить их в промежуточную аттестацию 
студентов по дисциплинам различных образователь-
ных программ.

В порядке обсуждения. Результаты данного ис-
следования могут быть использованы в управле-
нии социальными проектами как технология оцен-
ки проектной деятельности обучающихся, а выводы 
по содержательной части – в смежных исследова-
ниях, прежде всего гуманитарных, социальных на-
уках [Грабов: 3; Карпова: 6; Шумкова, Дадаева: 18].

Результаты реализации проектов обучающими-
ся и их оценка должны быть более формализован-
но интегрированы в образовательные программы 
и в промежуточную, а возможно, даже в итоговую 
аттестацию, так как сегодня стоит данный запрос 
является актуальным, это прорабатывается в уни-
верситетах и включается в локальные нормативные 
акты, в том числе в Костромском государственном 
университете.

Выводы: 
1. Предложенная технология позволяет получить 

оценку социального проекта с точки зрения его ор-
ганизации, содержательной части и эмоциональной 
составляющей.

2. Технология может быть адаптирована к подоб-
ного рода мероприятиям.

3. Использование цифровых сервисов позволяет 
собрать достаточно объемный, качественный и до-
стоверный материал для исследования, что потом 
обеспечит возможность его обработки для интегри-
рования в образовательную и воспитательную дея-
тельность образовательного учреждения.
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Актуальность. Возрастание интереса к вопро-
сам воспитания подрастающего поколения является 
крупной и ощутимой тенденцией в российском обще-
стве. Эта тенденция проявляется как на уровне госу-
дарственного регулирования педагогических практик, 
так и в непосредственных форматах жизни образова-
тельных организаций. Разработаны и активно внедря-
ются стратегические, программные документы, зако-
ны, регламентирующие сферу воспитания (Стратегия 
развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 мая 2015 г. № 996-р; Федеральный закон 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон ‟Об образовании в Российской 
Федерации” по вопросам воспитания обучающих-
ся», примерные программы воспитания для образо-
вательных организаций разных типов и др.), создают-
ся институты и объединения, целевым назначением 
которых является решение воспитательных задач (ин-
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ститут советников по воспитанию, государственно-
общественное движение «Движение первых» и др.)

Образовательные организации высшего образо-
вания не являются исключением из этой общей тен-
денции. Вопросы воспитания в вузах активно под-
нимаются и решаются на протяжении нескольких 
последних лет. В университетах введена обязательная 
должность проректора по воспитательной деятельно-
сти и молодежной политике, обязательной является 
также разработка и презентация на официальном сай-
те образовательной организации программы воспита-
ния (на основе «Примерной программы воспитания 
в образовательных организациях высшего образова-
ния») и календарного плана воспитательной деятель-
ности, создано и активно функционирует сообщество 
проректоров, которое стало центром научно-практи-
ческого поиска в области воспитания в вузе.

Воспитание в организациях высшего образования 
обладает значительной спецификой, которая связана 
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как с возрастом воспитанников, так и с основным со-
держанием деятельности вуза – профессиональной 
подготовкой. Довольно распространенным является 
мнение, что воспитание в вузе излишне и неуместно. 
И это может быть справедливо, если осуществлять 
прямой перенос «детских» воспитательных форма-
тов на условия университета, однако формирование 
значительно отличающейся воспитательной повест-
ки с содержанием и формами работы, ориентирован-
ными на запрос профессионального и гражданского 
становления личности делает воспитание в универси-
тете не только уместным и целесообразным, но и вос-
требованным студентами.

Поиск таких форматов и их распространение – 
значимая задача сегодняшнего дня. В 2022 году Кост-
ромским государственным университетом с привле-
чением широкого экспертного сообщества других 
университетов был организован и проведен смотр-
конкурс лучших практик реализации молодежной по-
литики и организации воспитательной деятельности 
в университете. Основная цель смотра-конкурса – это 
создание базы эффективных решений для методиче-
ского обеспечения деятельности команд проректоров 
по молодежной политике и воспитательной деятель-
ности, ориентированных на раскрытие и примене-
ние потенциала студентов. Смотр-конкурс позволял 
решать не только организационно-содержательные, 
но и исследовательские задачи, на основе большо-
го массива изучать и описывать ландшафт практик 
воспитательной деятельности и молодежной поли-
тики вузов Российской Федерации. Выводы и заклю-
чения, полученные в ходе этой работы, представле-
ны в данной статье.

Теоретические основания. Воспитание в универ-
ситетах является традиционно дискуссионной темой 
педагогической науки. Со второй половины 1990-х гг. 
до недавнего времени исследовательский интерес 
к воспитанию в вузах был снижен и развивался в не-
скольких центрах, среди которых – Костромской го-
сударственный университет. Воспитательный про-
цесс в организациях высшего образования изучается 
в различных аспектах. В большинстве исследований 
его исследуют, дифференцируя на разные направле-
ния воспитания (духовно-нравственное, профессио-
нальное, патриотическое, эстетическое, физическое 
и другие) или по отраслевым направлениям вузов (во-
енные, классические, педагогические и прочие).

Вопросам воспитания студентов посвящено мно-
жество диссертационных исследований различно-
го уровня (диссертации на соискание кандидатских 
и докторских степеней): большая группа исследо-
ваний посвящена профессионально-личностно-
му становлению студентов в процессе подготовки 
в вузе: Ю.П. Азаров, Н.М. Борытко, Н.А. Бакшаева, 
А.А. Вербицкий и другие (новые подходы к реше-

нию проблемы профессиональной подготовки учи-
телей) [Азаров: 8; Борытко: 6; Бакшаева, Вербиц-
кий: 5]; Л.В. Бурая, С.С. Гиль, Д.А. Леонтьев 
и другие (социальные, профессиональные и лич-
ностные ценности) [Бурая: 53; Гиль: 5; Леонтьев: 
61]; Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, Н.К. Серге-
ев и другие (реализация личностного подхода в про-
цессе профессионального образования для индиви-
дуального проявления, развития и самореализации 
студентов, обеспечения им свободы выбора в обуче-
нии) [Бондаревская; Борытко, Сергеев: 31].

На критериальные ориентиры и методику ана-
лиза практик воспитательной деятельности и моло-
дежной политики в вузах РФ повлияли некоторые 
подходы к проблеме, заявленные в публикациях по-
следнего времени. В рамках изучения особенностей 
профессионального воспитания в вузе В.З. Юсупов 
в работе «Профессиональное воспитание студентов 
вуза: понятие, структура, генезис развития» приво-
дит определение профессионального воспитания сту-
дентов вуза, близкое трактовкам других авторов: это 
«сознательно организованный процесс, в котором 
студент выступает как субъект собственного разви-
тия, самопознания, самовоспитания и самореализа-
ции, когда осуществляется присвоение личностью 
духовно-нравственных, профессиональных ценно-
стей, аккумулированных в культуре, истории, литера-
туре, психологии». Автором отмечается среди прочих 
наиболее актуальные и перспективные направления 
исследований в области профессионального воспи-
тания в вузе:

- теоретико-методологические основы професси-
онального воспитания в образовательной организа-
ции высшего образования;

- специфика воспитательной системы образова-
тельной организации высшего образования;

- сущность, содержание и структура процесса про-
фессионального воспитания студента;

- методики и технологии профессионального вос-
питания студентов в современном вузе;

- критерии успешности воспитательной работы 
в образовательной организации высшего образования;

- характер и особенности воздействия социальной 
среды и системы воспитательных воздействий как ус-
ловие личностного развития студента вуза;

- студенческое объединение как база развития ин-
тересов и способностей студентов [Юсупов: 216].

Дроботенко Ю.Б., Макарова Н.С., Чекалева Н.В. 
определяют профессиональное воспитание как фор-
мирование личности будущего специалиста, разви-
тие его интереса к профессии и других профессио-
нально важных качеств.

Выделяя профессиональное воспитание студентов 
педагогического вуза, авторы отмечают, что в про-
цессе воспитания происходит развитие его личности, 

Ландшафт практик воспитательной деятельности и молодежной политики в вузах...
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формируется его профессиональная культура, компе-
тентность, мотивы, ценностные ориентации, интере-
сы, мировоззрение, которые приводят к адекватной 
идентификации в профессии, адаптации в профес-
сионально-педагогическом пространстве, професси-
ональной мобильности [Дроботенко, Макарова, Че-
калева: 30].

Значимой для нашего исследования является об-
щая оценка факторов, способных оказать суммарное 
влияние на качество воспитательного воздействия 
на студентов как субъектов профессионального вос-
питания. Для этого дана характеристика процесса 
взаимодействия вуза с работодателями или предста-
вителями организаций, осуществляющих профессио-
нальную деятельность как условие целенаправленно-
го воздействия на процесс формирования у студентов 
понимания сущности и содержания деятельности 
профессионала и его места в общем результате ра-
боты коллектива и организации. Кроме того, авто-
ры предлагают ставить в основу профессионального 
воспитания студентов их личность и ориентировать-
ся на их современное восприятие реальности и от-
ношения к ней, в том числе и в профессиональной 
сфере, при этом должно учитываться влияние семьи 
на студента, поскольку именно там формируются 
устоявшиеся модели поведения, и в юношеском воз-
расте влияние семьи остается доминантным [Тома, 
Пашин: 186].

Исследования результирующих компонентов вос-
питания в вузах позволяют определить цели практик 
воспитательной деятельности [Перескокова, Соло-
вьев: 52]. Среди них: способность к интеллектуаль-
ным действиям, заключающиеся в умении анали-
зировать, синтезировать, сопоставлять, сравнивать, 
систематизировать, обобщать, генерировать идеи, 
приобретать новые знания; личностные свойства, 
проявляемые в виде ответственности, инициатив-
ности, исполнительности, целеустремленности, ор-
ганизованности, самостоятельности; социальные 
характеристики: самосовершенствование, здоровьес-
бережение, коммуникативность, гражданственность, 
социальное взаимодействие.

Эти личностные характеристики были названы 
одним из основоположников компетентностного под-
хода в российском образовании – И.А. Зимней [Зим-
няя: 18]. Также авторы добавили и свой перечень 
необходимых для выпускника компетенций: дисци-
плинированность, сообразительность, коллективизм, 
доброжелательность, уважение к людям, самокритич-
ность, требовательность к себе.

Одно из наиболее актуальных исследований по-
следних нескольких лет Ж.В. Пузановой и Т.И. Ла-
риной, посвященное влиянию обучения в вузе 
на изменение ценностных ориентаций студентов 
на протяжении обучения, позволило уточнить ви-

дение воспитания как деятельности, направленной 
на ценностно-смысловую сферу личности, и отразить 
эти идеи в форме, описывающей лучшие практики 
воспитательной деятельности и молодежной поли-
тики. Исследование доказывает, что вуз выражен-
но не влияет на трансформацию смысложизненных 
ориентаций, но может воздействовать на инструмен-
тальные ценности, а также способен при целенаправ-
ленной работе оказывать влияние на патриотические 
ориентации, образцы кумиров для подражания [Пу-
занова, Ларина: 99].

Таким образом, в педагогических работах по во-
просам воспитания в вузе авторы подчеркивают не-
обходимость и целесообразность этой деятельности, 
дают понятие, определяют цели и ограничения вос-
питательных практик. Многие исследователи отме-
чают необходимость внеаудиторной воспитательной 
активности, которая в ситуации профессионально-
го образования становится доминирующей формой 
воспитания в вузе. В связи с этим анализ наиболее 
интересных воспитательных практик вузов на пред-
мет отчуждаемости, эффективности, применимости 
в различных материально-технических и методиче-
ских условиях становится очень актуальным. Имен-
но этот анализ лег в основу смотра-конкурса воспи-
тательных практик вузов.

Практический опыт. Сущность смотра-конкурса 
заключалась в консолидации усилий команд универ-
ситетов по формированию национального универси-
тетского пространства реализации молодежной поли-
тики и воспитательной деятельности.

Задачи, которые ставили перед собой организато-
ры, предполагали: 

– выявление, анализ и тиражирование уникаль-
ных и готовых к масштабированию практик реали-
зации молодежной политики и организации воспита-
тельной деятельности образовательных организаций 
высшего образования;

– создание единой развивающейся цифровой ме-
тодической площадки презентации лучших воспита-
тельных практик университетов; 

– выявление и анализ ключевых разрывов и про-
рывов в методическом обеспечении воспитательной 
деятельности образовательных организаций высше-
го образования;

– популяризацию деятельности по методическо-
му осмыслению деятельности команд проректоров 
по молодежной политике и воспитательной деятель-
ности университетов.

В основе оценки воспитательных практик лежал 
ряд педагогических идей:

– понимание воспитательной деятельности в уни-
верситете как педагогической активности, целеори-
ентированной на формирование ценностной и эмо-
ционально-чувственной сферы личности;
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– понимание молодежной политики как деятель-
ности по созданию условий для эффективного транс-
фера молодежи в социальную жизнь, раскрытия 
и применения в социально-значимых формах лич-
ностного потенциала молодого человека;

– видение жизненного пути студента в вузе как ди-
намики его личностного состояния и взаимодей-
ствия с обществом, характеризующейся изменением 
потребностей и запросов личности к университе-
ту, а также возрастанием требований университе-
та (и общества в целом) к субъектности студента;

– понимание возможности существования и рав-
ной ценности практик, ориентированных как на эф-
фективное функционирование уже имеющих струк-
туру, так и на прорывное развитие сферы воспитания 
и молодежной политики;

– определение возможности целевой ориентиро-
ванности практик как на личностное развитие, так 
и на развитие институтов и сред, которые, в свою 
очередь, оказывают повседневное влияние на взрос-
леющего человека;

– целевая установка на создание такой опросной 
формы, которая позволяла бы не только фиксировать 
опыт, но и стимулировать его осмысление и разви-
тие авторами;

– технологичность практики как базовое условие 
ее отчуждаемости и отчуждаемость практики как ба-
зовое условие дальнейшего масштабирования успеш-
ного опыта.

Основные ориентиры экспертной оценки воспи-
тательных практик:

– направленность на решение поставленной зада-
чи в области воспитательной деятельности и реали-
зации молодежной политики;

– технологичность представления практики;
– отчуждаемость от автора (возможность исполь-

зования в деятельности без дополнительных коммен-
тариев автора).

Методы исследования. Для сбора данных была 
создана электронная опросная форма, которая вклю-
чала в себя как открытые, так и закрытые вопро-
сы. Закрытые вопросы формулировались для сбора 
информации с ограниченным количеством вариан-
тов ответа. Например, отнесение практики к блоку 
номинаций и конкретной номинации, определение 
направления воспитательной деятельности и моло-
дежной политики, определения основных субъек-
тов практики, ее форматов и др. Открытые вопро-
сы использовались для описания наиболее важных, 
сущностных характеристик практики – ее целей, ре-
зультатов, механики и технологии. Синтез закры-
тых и открытых вопросов позволил сделать описа-
ние практик, с одной стороны, структурированным, 
а с другой – достаточно свободным, чтобы позво-
лить представить нетривиальный опыт, который 

не мог быть спрогнозирован составителями опрос-
ника.

Полученные результаты экспертировались, об-
рабатывались как количественно, в частности груп-
пировались и сравнивались, так и качественно – 
с помощью метода контент-анализа. В экспертной 
деятельности принимали участие высококвалифи-
цированные специалисты в области воспитательной 
деятельности и молодежной политики образователь-
ных организаций высшего образования.

Результаты. Представленные ниже данные со-
браны на основании 581 заявки, поданной на смотр-
конкурс. Важным параметром, характеризующим 
содержание практики, является ее отнесение органи-
затором к блоку номинаций. Всего в конкурсе было 
выделено 5 блоков номинаций, которые по замыс-
лу разработчиков покрывают весь содержательный 
ландшафт форматов воспитательной деятельности 
и молодежной политики в Российской Федерации: 

– практики организации совместной деятельности 
и самодеятельности обучающихся:

– практики социальной защиты и поддержки об-
учающихся;

– практики мониторинга динамики состояний и  
настроений студенческого сообщества;

– практики организации взаимодействия с рабо-
тодателями и развития молодежного предпринима-
тельства;

– управленческие практики проректора по моло-
дежной политике и воспитательной деятельности.

В содержании воспитательной деятельности 
в представленном массиве практик очевидно доми-
нируют практики, ориентированные на организацию 
совместной деятельности, а в них – практики, свя-
занные с клубным движением, адаптацией студентов 
младших курсов и организацией крупномасштабных 
комплексных событий. Отнесение практик к области 
воспитательной деятельности или молодежной поли-
тики с точки зрения их авторов распределилось при-
мерно поровну.

Другим значимым параметром, на основе которого 
анализировался массив данных, было распределение 
практик по их ориентированности на текущее функ-
ционирование системы или на ее прорывное развитие. 
В представленном массиве данных значительно пре-
обладают практики, ориентированные на поддержа-
ние эффективного повседневного функционирования 
системы воспитательной деятельности и молодеж-
ной политики в университете (53,4 %). «Прорывны-
ми» свои практики называют 38 % авторов. Эта оцен-
ка далеко не всегда соотносится с высокой оценкой 
экспертов по критерию «Новизна».

При анализе целевой ориентированности прак-
тик также видим данные с явным акцентом на одном 
из вариантов: целевой ориентированности на изме-
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нения в личности студента (53,4 %). Наименее рас-
пространены в представленном массиве практики, 
ориентированные на взаимодействие университета 
с работодателем и внешними сообществами (10,9 %). 
Можно предположить, что это следствие сохранения 
довольно высокой степени замкнутости системы выс-
шего образования.

Воспитательная деятельность вузов в значитель-
ной доле случаев ориентирована на студентов млад-
ших курсов программ бакалавриата. Это также под-
тверждается распределением представленных практик 
по номинациям, в котором выявляется значительная 
доля адаптационных программ. При этом запрос сту-
дентов в области воспитательной деятельности, на-
чиная с 3-го курса обучения, меняется, но не исчезает. 
Значимой задачей вуза становится исследование этого 
запроса и развитие структуры и содержания воспита-
тельной деятельности со студентами старших курсов 
обучения программ бакалавриата и с обучающимися 
программ магистратуры (табл. 1).

Как показывает проведенный анализ, основным 
субъектом воспитательной деятельности в образова-
тельной организации высшего образования является 
команда проректора по воспитательной деятельно-
сти и молодежной политике, то есть те должностные 
лица, в функциональные обязанности которых непо-
средственно входит организация воспитания (70,6 %). 
Очень незначительна доля практик, в которых основ-
ным субъектом выступает преподаватель (4,6 %). Это 
противоречит запросу студентов, для которых препо-
даватель чаще всего становится значимым взрослым 
в сообществе университета.

Основные уровнем реализации практик в про-
анализированном массиве является университет-
ский (69 %), наименьшая доля практик отнесе-
на к федеральному (7 %) и муниципальному (6 %) 
уровням. На региональном уровне реализуется 18 % 
представленных практик. Этот факт может интер-
претироваться как некоторое подтверждение пред-
положения о замкнутости университетской среды 
и необходимости поиска форматов повышения ее 
открытости.

Для анализа массива практик, учитывая техноло-
гичность как один из базовых параметров их пред-
ставления и оценивания, важным было рассмотре-
ние механизмов их реализации. Мы проводили также 
анализ сопоставимости и целесообразности исполь-
зования конкретного механизма для решения постав-
ленной задачи. Доминирующими механизмами вы-
ступают мероприятия и программы деятельности. 
Сами программы тоже чаще всего представляют со-
бой совокупность мероприятий. Это позволяет го-
ворить о доминировании мероприятивного подхода 
в полученном в ходе конкурса-смотра объеме прак-
тик. Наименьшую долю в общем объеме занима-
ют практики с основным механизмом, основанным 
на построении связей и взаимодействия (рис. 1).

Значимым для проводимого нам анализа стало 
выявление сущностных характеристик практик-по-
бедителей. В этом массиве нами анализировались 
52 практики. Среди практик-победителей наиболь-
шая доля относится к блоку номинаций «Практики 
организации совместной деятельности и самодея-
тельности обучающихся» (73,1 %).

Таблица 1
Распределение практик по целевой группе, %

Целевая группа Кол-во, ед. Доля, %

Магистранты 2 0,4

Обучающиеся программ подготовки научных и научно-педагогических кадров (аспирантура и др.) 2 0,4

обучающиеся программ среднего профессионального образования 7 1,2

Старшеклассники 12 2,1

Студенты программ бакалавриата/специалитета младших курсов 419 72,2

Студенты программ бакалавриата/специалитета старших курсов 138 23,8

Рис. 1. Распределение практик по основным механизмам их реализации, %
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Доля практик, ориентированных на достижение 
значимого развития («прорыва») в системе воспита-
тельной деятельности и молодежной политики уни-
верситета в группе победителей выше (55,8 %), чем 
доля таких практик в объеме данных в целом (38 %), 
то есть «прорывные практики» чаще побеждали, чем 
практики, ориентированные на поддержание эффек-
тивного повседневного функционирования системы 
воспитательной деятельности и молодежной поли-
тики в университете.

В массиве практик-победителей больше доля прак-
тик, нацеленных на средовые изменения (42,3 %), 
чем в общем массиве данных (31,7 %). Сохраняет-
ся значительное преобладание практик, нацеленных 
на студентов младших курсов (75 %). Распределение 
практик по уровням реализации у победителей про-
порционально общему массиву, преобладает универ-
ситетский уровень (55,7 %). Среди практик-победи-
телей значительно чаще встречается использование 
такого механизма ее реализации, как услуга/сервис 
для целевой группы (15,3 % по сравнению с 7 % в об-
щем массиве), при этом доминирование мероприя-
тивного подхода сохраняется. Основным субъектом 
практик-победителей является проректор по воспита-
тельной деятельности и молодежной политике и его 
команда (65,4 %).

Выводы. Содержательный анализ практик позво-
лил прийти к ряду заключений:

– образовательные организации высшего образо-
вания сформировались как интегративный субъект 
воспитательной деятельности и молодежной полити-
ки. Ими реализуются разнообразные по содержанию, 
форматам и направленности практики;

– целевая группа практик в доминирующем боль-
шинстве случаев – это студенты программ бакалаври-
ата младших курсов, наблюдается дефицит практик, 
направленных на другие группы обучающихся вузов;

– университетская система воспитательной рабо-
ты довольно замкнута внутри организации, участие 
внешних акторов эпизодично;

– субъектами практики чаще всего являются ор-
ганизаторы воспитательной работы и молодежной 
политики. Студентам отводится роль организаторов 
отдельных действий, элементов практик, но чаще 
они остаются ее участниками. Практики, инициа-
торами и основными субъектами которых являют-
ся студенты, в общем массиве встречаются доволь-
но редко;

– наблюдаются сложности в технологичности 
представления практик, в результате чего они не мо-
гут отчуждаться от их инициатора;

– результативность практики часто оценивается 
по внешним параметрам (например, победа в конкур-
се), при этом основным результатом практики может 
быть заявлено изменение личности студента;

– практики сложно оценить на предмет эффектив-
ности, так как в их структуру не включены измеряе-
мые критерии и показатели достижения результата;

– целевая ориентированность практики воспита-
тельной деятельности и молодежной политики в ряде 
случаев подменяется целями организации управлен-
ческих структур воспитательной деятельности и мо-
лодежной политики и механизмов их функциониро-
вания.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, директор института культуры детства, Челябинский 
государственный институт культуры, Челябинск, Россия, ikd@chgaki.ru

Аннотация. В представленном материале рассматриваются потенциальные возможности использования системного, де-
ятельностного и креативного подходов, а также принципы диалектичности, самобытности, сознательной много-
факторности, культуротворческой активности в воспитательной среде детских общественных объединений (ДОО) 
в процессе формирования социальной инициативности подростков. Выделены концептуальные положения совре-
менных ученых относительно определения понятия «социальная инициативность» подростков, конкретизировано 
ключевое понятие, а также обусловлены основные компоненты процесса формирования социальной инициативно-
сти подростков, которые раскрывают содержание и являются критериями его результативности. Для последователь-
ного развития социальной инициативности как осознанной деятельности подростков и совершенствования качеств 
личности этот процесс представлен в виде согласованных модулей, скоординированных блоков, дополняющих друг 
друга и оказывающих влияние на гармоничное развитие личности посредством деятельности ДОО. Воспитательная 
среда ДОО определяется как социально-педагогический инструмент, направленный на формирование социальной 
инициативности подростка сообразно целям, содержанию, созданию социальных педагогических условий, гармо-
ничному развитию подрастающего поколения. В воспитательной среде детской организации важную роль играют 
такие средства, как организованная жизнь детского коллектива, разнообразные виды деятельности, технические 
возможности, явления духовной и материальной культуры, посредством которых происходит формирование отно-
шения к человеку, обществу, природе как к высшей ценности. Обоснованные нами педагогические условия, апро-
бированные в практической деятельности ДОО, содействовали повышению уровня сформированности социальной 
инициативности подростков, давая возможность быть уверенными в признании коллективом сверстников как сво-
их личностных достижений, так и результатов социально полезной деятельности.

Ключевые слова: социальная инициативность подростков, воспитательная среда, социализация, самореализация, соци-
альная среда, активная жизненная позиция, самоопределение.
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Research Article

FORMATION OF SOCIAL INITIATIVE OF ADOLESCENTS 
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF CHILDREN’S PUBLIC ASSOCIATIONS

Rimma A. Litvak, professor, director of the Institute of Childhood Culture, Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk, 
Russia, ikd@chgaki.ru

Abstract. The presented material examines the potential possibilities of using systemic, activity-based and creative approaches, as 
well as the principles of dialecticism, originality, conscious multifactoriality, cultural creativity in the educational environment 
of children’s public associations (PBO) in the process of forming the social initiative of adolescents. The conceptual 
provisions of modern scientists regarding the defi nition of the concept of “social initiative” of adolescents are highlighted, 
the key concept is specifi ed, and the main components of the process of formation of social initiative of adolescents are 
determined, which reveal the content and are criteria for its effectiveness. For the consistent development of social initiative 
as a conscious activity of adolescents and personality traits, this process is presented in the form of coordinated modules, 
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Введение. Прогрессивные изменения, происходя-
щие в обществе, оказывают влияние на качество вос-
питания обучающихся, трансформируя обновление 
целей, содержания и методов формирования актив-
ной жизненной позиции подрастающего поколения, 
что нашло отражение в таких документах, как «Стра-
тегия развития воспитания в РФ до 2025 года»; наци-
ональный проект «Образование»; «Основы государ-
ственной молодежной политики в РФ до 2025 года»; 
«Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования». В доку-
ментах подчеркивается значимость самореализации, 
самоопределения как основы социализации личности 
подростков, их ориентация на ценности, культурно-
исторические традиции, способствующие преобра-
зованию окружающей среды и развитию социальной 
инициативности обучающихся.

Содержательные аспекты социальной инициатив-
ности личности рассматриваются в работах И.А. Но-
виковой, Е.Н. Полянского, Л.П. Буевой, Л.В. Алиевой, 
С.С. Гиля, С.В. Тетерского и др. Из научно-теорети-
ческого анализа следует, что категория социальной 
инициативности определяется как мотивация дости-
жения успеха, ответственность за самостоятельную 
деятельность на благо общества, реализацию значи-
мых проектов и программ и характеризуется как ин-
тегративное качество подростков и молодежи. Законо-
мерности, подходы и принципы развития социальной 
инициативности отражены в работах Ю.Г. Ксензовой, 
З.И. Лаврентьевой, А.Г. Шабановой.

В психолого-педагогических работах обоснова-
на результативность процесса формирования соци-
альной инициативности в зависимости от педаго-
гических условий, сформированности социальной 
зрелости, социального воспитания и возможностей 
включения личности в социально значимую деятель-
ность относительно интереса и запросов подростков.

Однако, несмотря на значительное количество 
имеющихся работ, в настоящий период ощущает-

coordinated blocks that complement each other and infl uence the harmonious development of the individual through 
the activities of preschool educational institutions. The educational environment of a preschool educational institution 
is defi ned as a social and pedagogical tool aimed at developing the social initiative of a teenager in accordance with 
the goals, content, creation of social pedagogical conditions, and the harmonious development of the younger generation. 
In the educational environment of a children’s organization, an important role is played by such means as the organized 
life of a children’s team, various types of activities, technical impossibilities, phenomena of spiritual and material culture, 
through the formation of an attitude towards man, society, and nature as the highest value. The pedagogical conditions we 
substantiated, tested in the practical activities of preschool educational institutions, contributed to increasing the level of 
formation of social initiative of adolescents, making it possible to be confi dent in the recognition by a group of peers of their 
achievements as an individual and in the effectiveness of socially useful activities.

Key words: social initiative of adolescents, educational environment, socialization, self-realization, social environment, active life 
position, self-determination.
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ся отсутствие целостного теоретического обоснова-
ния значимости воспитательной среды, ее влияния 
как важного фактора формирования, что отмечено 
в работе С.И. Куробкова, не могут быть реализова-
ны в полной мере наиболее эффективные положения 
в современной воспитательной среде образователь-
ных учреждений. Поэтому становится очевидным 
востребованность исследования, разработка теоре-
тико-методологических обоснований, принципов 
и определения социальной инициативности подрост-
ков в воспитательной среде образовательных учреж-
дений. В качестве образовательных учреждений нами 
представлены ДОО, которые базируются в учрежде-
ниях дополнительного образования.

Результаты исследования. Интерес современ-
ного общества к формированию социальной иници-
ативности подростков вырастает, так как он предпо-
лагает самостоятельную деятельность, способность 
активно проявлять свое творчество, принимать пра-
вильные решения и нести за них ответственность.

В подростковом возрасте проявление социальной 
инициативности имеет особое значение, так как это, 
по определению В.И. Слободчикова, «возраст проб 
и ошибок», ибо подросток стремится представить 
себя близкому окружению как взрослого человека.

Как отмечается в исследованиях Д.Б. Белетова, 
Д.А. Бакиевой, Н.С. Матвеевской и других, под-
ростки склонны к проявлению социальной иници-
ативности, социальной активности через взаимо-
отношения, посредством совместной деятельности 
в детском коллективе, общения, проявляя при этом 
волевые качества, путем личностного обоснования 
при выборе определенной проблемы, которая требу-
ет разрешения или поддержки и преобразования (на-
пример, заливка катка, проведение соревнования 
с участием младших школьников, организация сво-
ей хоккейной команды с помощью опытного тре-
нера, участие в социально значимых акциях и дру-
гое) [Матвеевская].

Формирование социальной инициативности подростков в воспитательной среде...
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Из обобщения указанных работ следует, что соци-
альная инициативность подростков есть отражение 
сознательного осмысления необходимого участия 
в жизни социума. Действенным стимулом проявле-
ния своего участия в полезной деятельности для себя 
и своих младших друзей, а также ровесников явля-
ется получение информации (яркой, убедительной); 
взаимодействие с друзьями, сверстниками и значи-
мыми для них взрослыми (тренерами по отдельным 
видам спорта, заслуженными работниками в раз-
личных сферах деятельности и другими). Значимый 
взрослый для подростков является источником ин-
формации, служит примером проявления своего «я», 
активизирует потребности, интерес, способствует 
проявлению индивидуальности, уверенности в праве 
свободы выбора любимого дела [Байбородова; Бес-
палько; Дуранов, Литвак].

Ученые Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин под-
черкивают, что подростковый возраст является сен-
зитивным для развития составляющих структурных 
компонентов социальной активности: самореализа-
ции, проявления инициативности, индивидуализации, 
развития их сознания, а также для взаимодействия 
как в коллективе сверстников, так и со взрослыми.

Из проанализированных работ можно заметить, 
чем подростков привлекает участие в деятельности 
ДОО. Значимыми являются коллективная органи-
зация, наличие цели, ответственность за выполне-
ние порученного дела и их признание как активных 
участников. В коллективной деятельности ярко за-
метно проявление инициативности, самостоятельно-
сти, ответственности каждого участника объединения. 
Проявление инициативности как личный и социаль-
но осознанный вид деятельности является показа-
телем их активности, характеризует признание лич-
ности в коллективе через одобрение проделанной 
им полезной деятельности. ДОО предоставляет под-
росткам большой выбор творческих, познавательных, 
трудовых, социокультурных дел. Подростки осозна-
ют, что они могут быть признаны в коллективе свер-
стников через полезные значимые дела.

Возникает актуальная проблема, связанная с не-
обходимостью подготовки подростков к вхождению 
в сложную социальную среду, объектами которой 
являются, наряду с семьей, образовательные учреж-
дения, ДОО и другие социальные институты. В со-
временных условиях местом базирования ДОО (штаб-
квартирой) в большинстве случаев, как показало наше 
исследование по Челябинской области, стали учреж-
дения дополнительного образования: дворцы творче-
ства детей и молодежи, дворец пионеров и школьни-
ков им. Крупской, клубы, библиотеки, молодежные 
творческие центры и др.

В деятельности данных учреждений развивают-
ся возможности воспитательной среды с целью при-

общения подростков к формированию способностей 
творить на благо общества, через взаимоотношения, 
умения действовать самостоятельно, проявляя свою 
индивидуальность.

Важным признанием для руководителей, совет-
ников по вопросам организации деятельности ДОО 
является познание значения воспитательной среды, 
внутри которой происходит развитие средств, наце-
ленных на реализацию поставленных целей, сплани-
рованного содержания, определены пути и направле-
ния включения детей в социальную жизнь общества. 
Этот процесс связан с освоением культуры, где живет 
и развивается человек, присваивает значимые соци-
ально-культурные ценности, что представляет собой 
особую степень социализации личности. В решении 
нашей проблемы процесс формирования социаль-
ной инициативности рассматривается как средство 
организации, осуществления деятельности по разви-
тию соответствующих качеств, что в результате вы-
ражается в признании определенной статусной фор-
мы личности.

Анализируя значение воспитательной сре-
ды и средств нравственного развития личности, 
Н.Е. Щуркова справедливо утверждает, что для этого 
ребенку необходимо прожить в стране «социального 
детства», но вместе со взрослыми, которые передают 
культурные традиции, ценности, опыт взаимоотно-
шений и так далее, чтобы расширить горизонты вза-
имодействия подростка с окружающим миром, людь-
ми, природой [Щуркова].

Обратимся к теоретико-методологическому ана-
лизу понятия социальная инициативность подрост-
ков, признаками проявления социальной активно-
сти, критериями результативности и необходимости 
создания педагогических условий поддержки дан-
ного процесса.

Исходя из исследований В.И. Загвязинского, 
В.В. Краевского и других, методология педагогики 
отражает социально-педагогическую действитель-
ность, логику системы деятельности, методы, кри-
терии исследования [Загвязинский; Кадыров; Кра-
евский].

Учитывая, что исследование данной проблемы 
происходит в воспитательной системе детских объ-
единений, которая выстраивает свою деятельность 
на основе системного подхода, так как все элементы 
ее взаимосвязаны и имеют общую цель, свою струк-
туру построения; в целом детское объединение пред-
ставляет собой довольно аспектную систему, с руко-
водителями, организаторами, детским коллективом, 
социальной средой по связям с социумом. На необ-
ходимость руководствоваться системным подходом 
как базовым в системе воспитательной среды обра-
тили пристальное внимание в своих исследованиях 
В.П. Беспалько, В.А. Сластенин, которые утвержда-
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ют, что каждый элемент системы рассматривается 
как элемент целого, выполняющего определенную 
функцию, поэтому системный подход в деятельности 
является значимым, он позволяет выявить ключевые 
элементы самой системы и компоненты понятия со-
циальной инициативности подростков [Беспалько].

Развитие познавательных способностей лично-
сти, включающее духовные потребности, умение ви-
деть проблему, решать ее, появление новых идей, от-
ражающихся на преобразовании окружающей среды 
и проявляющихся в активности, эмоциональной удов-
летворенности позволяют обратиться к креативному 
подходу, что отражено в исследованиях М.Е. Дурано-
ва, Р.А. Литвак [Дуранов, Литвак]. Кроме того, раз-
витие социокультурной креативности выражается 
в ответственности, способности решать проблемы 
инновационным способом и в выборе интерактив-
ных форм и методов организации деятельности ДОО.

Деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев и др.) является ориентиром 
социального развития подростков с позиции овладе-
ния социальными ценностями, знаниями и усвоения 
практического опыта путем вхождения в различные 
социокультурные практики, акции, социальные про-
граммы и проекты. Деятельностный подход является 
еще одним из показателей развития личности в дея-
тельности, так как основные виды деятельности ДОО 
обогащают возможности проявления самоопределе-
ния, самореализации и проявления социальной ини-
циативности.

Теоретико-методологический блок к определению 
понятия социальной инициативности соответствует 
цели нашего исследования, взаимосвязь обозначен-
ных подходов позволяет выделить значимые прин-
ципы: диалектичности, самобытности, сознательной 
многофакторности, культуротворческой активности. 
В целом методологический блок как основа анализа 
концепции позволяет раскрыть характеристику и дать 
определение понятию социальная инициативность 
подростков в воспитательной системе ДОО.

Ключевое понятие «социальная инициативность» 
исследуется в философии, социологии, культуроло-
гии, педагогике и психологии.

Сравнительный анализ понятия социальная ини-
циативность личности в указанных работах отра-
жает признаки, указывает на актуализацию данной 
проблемы, так как процесс развития и становления 
социальной инициативности является признаком со-
циальной активности, ориентирует подрастающее 
поколение на социально-культурное преобразование 
окружающей действительности.

Социальная инициативность подростков, как сле-
дует из анализа работ Т.П. Опекиной, Л.В. Байбо-
родовой, А.А. Окушко и др., оказывает влияние 
на развитие индивидуальности и на умение работать 

в команде, если поставленная цель детским коллек-
тивом близка для подростка, отвечает его потреб-
ностям и способствует формированию социального 
опыта, а в будущем – на осознанное самоопределе-
ние [Байбородова; Опекина, Шипова].

Отсюда логично сделать следующий вывод. Рас-
сматривать исследуемое понятие необходимо в соче-
тании таких дефиниций, как: социальность (резуль-
тат социализации, что указывает на взаимодействие 
личности и обществ на основе сформированных лич-
ностных качеств и традиций, культуры того общества, 
в котором общается и развивается личность); иници-
ативность (качественная характеристика личности, 
позволяющая результативно реализовывать ценности 
современной воспитательной системы). Таким обра-
зом, социальная инициативность есть процесс и ка-
чественная характеристика становления и развития 
подростка, ориентированного на социально-ценност-
ную деятельность.

Дополним данное понятие признаками его про-
явления, ссылаясь на концептуальное положение 
Л.В. Мардахаева, А.Н. Лутошкина, М.С. Селимха-
нова и др. и обобщение педагогического опыта. Важ-
нейшими признаками результативности социальной 
инициативности являются: развитые организатор-
ские способности подростков, избирательное отно-
шение к выполнению определенного вида деятель-
ности, высокая степень культуротворческих умений 
и сформированные умения выстраивания взаимоот-
ношений со взрослыми и сверстниками [Лутошкин; 
Лутошкин; Мардахаев].

Такое личностно-социальное содержание в дея-
тельности ДОО позволяет, по убеждению И.В. Тигро-
вой, действовать подростку самостоятельно, сформи-
ровать виденье мира вполне осознанно и участвовать 
в преобразовании окружающего социума.

Логично отобразить процесс формирования соци-
альной инициативности подростков в деятельности 
ДОО в виде согласованных модулей.

Первый теоретико-методологический модуль 
представлен нами в таких подходах, как системный, 
креативно-творческий, деятельностный, и исходящих 
из подходов принципов: системно-деятельностного, 
креативно-творческого и многофакторного, которы-
ми руководствовались на экспериментальных пло-
щадках ДОО по решению обозначенной проблемы.

Необходимо выделить содержательный модуль. 
В него вошли разработанные нами компоненты по-
нятия социальная инициативность подростков и кри-
терии: деятельностный (организация и участие под-
ростков в различных видах социально-ценностной 
деятельности); креативно-развивающийся; социаль-
но-культурного преобразования.

В ходе эксперимента апробированы следующие 
критерии: социальной многофакторности, культурот-
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ворческой активности, личностно-социальной преоб-
разовательности.

Содержание деятельности подростков в ДОО со-
ставили: социально полезные преобразования дея-
тельности, практика участия в различных социаль-
ных проектах; организация социально-культурной 
деятельности (СКД) и др.

Следующий модуль – оценочно-результативный. 
Он включает методы, использованные в реализации 
содержания: проектно-событийные, преобразующие, 
метод диалогичности и методы организации культур-
но-творческого воспитательного пространства.

Средства: социокультурной информированности 
с самостоятельным выполнением задания, обогаща-
ющего содержание деятельности ДОО; игровые, са-
модеятельного творчества; средства активизации мо-
тивов достижения цели и другие.

Реализация спроектированного содержания фор-
мирования социальной инициативности подрост-
ков в воспитательной среде ДОО требует внедрения 
определенных педагогических условий.

В ходе эксперимента нами были доказаны значи-
мость и необходимость внедрения следующих педа-
гогических условий.

Первое педагогическое условие направлено на ор-
ганизацию воспитательной среды ДОО с целью под-
готовки организаторов ДОО для взаимодействия с ак-
тивом объединения и в дальнейшем со всем детским 
коллективом. Слушатели успешно прошли курсы под-
готовки при педагогическом вузе и овладели знани-
ями и компетенциями по развитию социальной ини-
циативности подростков. Была введена должность 
советника по вопросам развития ДОО.

Второе педагогическое условие заключалось 
в обеспечении личностно-социального творческого 
развития подростков путем включения в социально-
значимую деятельность по преобразованию окружа-
ющего социума: участие в социальном проекте «Наш 
город, наша улица, наш дом»; волонтерская помощь 
семьям, дети которых принимают участие в СВО; 
проекты «Информбюро сообщает» и «Сделали сами» 
включают выступления с патриотическими песнями, 
чтением стихов, демонстрацией изделий для участ-
ников СВО и другие.
Третье педагогическое условие формировало под-

держку эмоционально-нравственного микроклима-
та в воспитательной среде ДОО, мотивацию детей 
к достижению результата, стремление к саморазви-
тию такого важного качества личности, как социаль-
ная инициативность.

Как показало наше наблюдение и опрос участни-
ков ДОО из 214 подростков, 97 % выбрали себе та-
кой вид деятельности, который отвечает их инте-
ресам, 86 % считают, что им нравится участвовать 
в социальных проектах, так как они видят пользу 

своих практических дел. Одним из показателей это-
го является то, что предложения подростков по улуч-
шению деятельности ДОО нашли коллективную 
поддержку и воплощение в социальных проектах. 
Из высоко оцениваемых качеств, развитых в процес-
се общественных дел, подростки отметили самостоя-
тельность, организаторские способности, проявление 
активности и социальной инициативности.

Результаты исследования позволили убедиться 
в правильности определения данного понятия и в эф-
фективной реализации совокупности разработанных 
модулей.

Заключение. В результате теоретического анали-
за, обобщения материалов эксперимента мы пришли 
к следующему выводу.

Социальная активность подростков в воспита-
тельной среде ДОО является значимым качеством 
личности, способствует ориентации на социально-
ценностную сознательную деятельность. Воспита-
тельная среда ДОО, направленная на формирование 
умений разрабатывать собственные идеи по улучше-
нию окружающей действительности и внедрять их 
в процессе коллективной деятельности, а также раз-
витая структура социальной активности подростков, 
включая компоненты самореализации, проявления 
инициативности, индивидуализации, необходимые 
для решения выдвинутых предложений и осущест-
вляемые на практике, способствуют социальному 
успеху подростков.
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ПОРТРЕТЫ

В данном очерке мы расскажем о замечательном 
ученом, учителе математики Валерии Васильеви-
че Вавилове, ушедшем из жизни 21 октября 2016 г. 
Мы считаем своим долгом в год наставника и педаго-
га вспомнить об этом замечательном человеке и Учи-
теле с большой буквы.

Очерк «Учитель с большой буквы» является про-
должением книги автора «Гений из Туношны», пове-
ствующей о великом ученом и просветителе Андрее 
Николаевиче Колмогорове, с которым долгие годы 
работал Валерий Васильевич Вавилов (см.: [Секова-
нов]). Отличие состоит в том, что Андрея Николае-
вича автор видел на мехмате МГУ им. М.В. Ломоно-
сова всего один раз, а с Валерием Васильевичем был 
тесно знаком и поддерживал дружеские отношения 
более десяти лет. Поэтому в очерк вошли не только 
библиографические сведения о В.В. Вавилове, описа-
ние его заслуг, выдержки из статей, учебников и др., 
но и беседы с ним на различные темы, которые пол-
нее раскрывают Валерия Васильевича как личность.
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Повествование также опирается на рассказы са-
мого В.В. Вавилова, которые автор услышал, сохра-
нил в памяти и предоставляет читателю.

В.В. Вавилов оставил в науке и математическом 
образовании глубокий след. Он – крупнейший спе-
циалист в мире по школьной подготовке математи-
ков. С 1969 года по приглашению великого матема-
тика Андрея Николаевича Колмогорова В.В. Вавилов 
работал в ФМШ № 18 при МГУ (ныне СУНЦ МГУ – 
специализированный учебно-научный центр – шко-
ла-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского 
государственного университета имени М.В. Ломо-
носова). За это время им лично была подготовле-
на целая плеяда известных математиков, из которых 
многие стали докторами наук. Долгие годы он являл-
ся руководителем команды нашей страны на между-
народных олимпиадах школьников.

В учебной работе В.В. Вавилова использовались 
важнейшие подходы, среди которых следует выде-
лить деятельностный, личностно ориентированный 
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и синергетический. Строя свою систему обучения, 
он добился выдающихся результатов. К каждому за-
нятию Учитель готовился тщательно, продумывал 
до мелочей все детали урока. Он был как режиссер, 
ставящий пьесу, непринужденно привлекая к изу-
чению математики всех без исключения учеников 
в классе. И получалось! На уроках В.В. Вавилова гла-
венствовало творчество учеников и учителя. Учени-
ки любили Валерия Васильевича, о чем свидетель-
ствуют их многочисленные отзывы. 

Впервые я увидел Валерия Васильевича Вави-
лова в 2004 году на конференции «Колмогоровские 
чтения», проходившей в Ярославском государствен-
ном педагогическом университете имени К.Д. Ушин-
ского. Мимо стремительно прошел лысоватый, су-
хощавый человек среднего роста в черном костюме, 
при галстуке, в очках. В его движениях чувствова-
лась уверенность и сила. В.В. Вавилов часто высту-
пал на пленарных заседаниях конференций, само-
забвенно, увлеченно рассказывал о работе в школе 
А.Н. Колмогорова. Сам всегда был «в тени», а вот 
о достижениях школьников рассказывал красочно 
и весомо. Голос В.В. Вавилова был поставлен, гово-
рил он громко, каждое слово отпечатывалось в памя-
ти, и слушать его выступление было приятно. 

Заочно с В.В. Вавиловым мы были знакомы дав-
но по его книгам, поскольку, будучи школьником, 
я окончил заочную математическую школу при МГУ 
им. М.В. Ломоносова, участвовал в математических 
олимпиадах, но и после окончания аспирантуры 
сохранил интерес к красивым и трудным задачам 
школьной математики, которых в книгах В.В. Вави-
лова было в достатке.

Вскоре представился случай познакомиться 
с В.В. Вавиловым лично. Валерий Васильевич оказал-
ся прекрасным собеседником. В памяти хранится много 
примечательных, интересных фактов, которые поведал 
мне В.В. Вавилов. Позднее он приезжал к нам в Ко-
строму на конференцию, связанную с преподаванием 
в вузе и школе элементов фрактальной геометрии и ин-
форматики в свете идей академика А.Н. Колмогорова. 
Мне посчастливилось два раза быть вместе с В.В. Ва-
виловым во Франции. Где бы мы ни встречались, всег-
да подолгу беседовали на самые различные темы.

Он не только говорил, но и слушал, что далеко 
не каждому собеседнику дано. Отмечу, что при напи-
сании книги о А.Н. Колмогорове я получал при обще-
нии с В.В. Вавиловым интересную информацию и не-
навязчивую поддержку, которая чувствовалась в его 
действиях. Например, он приглашал меня на круг-
лые столы, посвященные обсуждению деятельности 
А.Н. Колмогорова, где я сумел понять секреты успе-
ха великого математика.

Особую благодарность я испытываю к В.В. Вави-
лову за подаренные им замечательные книги, которые 

бережно храню и восхищаюсь созвездием красивых 
решений математических задач, которые украшают 
его книги.

Валерий Васильевич сначала учился на механи-
ко-математическом факультете Саратовского государ-
ственного университета (СГУ). Первый курс окончил 
с отличными оценками. Учитывая результаты сессий 
и заинтересованность в учёбе, Валерия вместе с че-
тырьмя студентами мехмата пригласили в Москву 
для продолжения обучения в МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Не «сдал» учебных позиций он и в престиж-
ном вузе, как это случалось с некоторыми студента-
ми. Выпукло проявились практическая сметка и ум! 
О своей студенческой жизни Валерий Васильевич 
рассказывал так: «Учились, бегали по самым раз-
ным семинарам и спецкурсам, делали первые попыт-
ки в исследовательской работе».

В процессе учебы на мехмате Вавилов увлекся 
теорией приближений функций в комплексной обла-
сти. Его учителями были С.Н. Мергелян, А.А. Гон-
чар и А.Н. Колмогоров.

Работать в школе-интернате он начал со студенче-
ской скамьи. О начале работы в интернате в студен-
ческие годы В.В. Вавилов рассказывает самозабвен-
но, открыто и прямо: «Как пишется в официальных 
бумагах, в 1969 году по рекомендации механико-ма-
тематического факультета был рекомендован на ра-
боту в школу-интернат № 18 при МГУ Мосгороно. 
В действительности же все происходило и обстоя-
ло не так формально. В те годы школа-интернат 
при МГУ только становилась на ноги, и вокруг этой 
школы и успехов ее учеников ходило много легенд 
и всяческих разговоров. Около полугода я был «тре-
тьим преподавателем» в одногодичном потоке и ов-
ладевал «практической педагогикой», помогая в про-
ведении занятий по геометрии, математическому 
анализу и алгебре. Моя роль была в основном кон-
сультационной; во время уроков я садился за парту 
к ученику и вместе с ним разбирался в тех пробле-
мах, которые у него возникали. Обучающая состав-
ляющая этого процесса зачастую меняла свое на-
правление, так как иногда трудно было разобраться 
в вопросе: кто и кого, собственно, учит?»

Со студенческой скамьи деятельность В.В. Вави-
лова была многогранной. В 1968 году Вавилов вы-
полнил дипломную работу на кафедре теории функ-
ций и функционального анализа и был рекомендован 
для поступления в аспирантуру. Летом того года 
он впервые принял участие в работе студенческо-
го строительного отряда в качестве рядового бойца 
и в последующие пять лет активно участвовал в этом 
движении. Например, в 1972–1973 годах работал в об-
ластном штабе сахалинских строительных и путин-
ных отрядов. Выяснилось, что Вавилов обладает спо-
собностью работать с людьми и является хорошим 

Учитель с большой буквы
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организатором. Карьера со строительными отряда-
ми пошла вверх. Когда В.В. Вавилов стал комисса-
ром областного штаба студенческих строительных 
и путинных отрядов на о. Сахалин, он много разъез-
жал по Сахалинской области, повидал другие города 
и разные уголки природы. После окончания сезона 
работ в строительных отрядах В.В. Вавилов присту-
пал к научной и учебной деятельности.

Работа рядом с Колмогоровым при обучении ода-
ренных детей определенно была для Вавилова шко-
лой в совершенствовании индивидуального педагоги-
ческого мастерства. В.В. Вавилов в отличие от многих 
методистов подробно описывал свои уроки на кон-
кретных примерах. Я считаю, что это уроки творче-
ства, поскольку при решении задач школьники на-
ходились в такой ситуации, когда сидеть сложа руки 
было просто невозможно и каждому из них хотелось 
сделать что-то свое, а не переписать готовое решение 
с доски. В.В. Вавилов писал, что главными действую-
щими лицами в учебном процессе являются школьни-
ки и учителя. По его мнению, воспитание в молодом 
сознании интересов к изобретательству и творчеству 
напрямую зависит от подготовки учителя и его лич-
ного педагогического мастерства. Он писал, что не-
возможно отделить творческую деятельность учени-
ка от творческой деятельности учителя – это стороны 
одной медали.

Не могу не привести следующие замечательные 
строки Валерия Васильевича дословно: «У учителя 
без выраженного интереса и привычки к педагоги-
ческому творчеству трудно ожидать учеников с чет-
ко выраженным интересом к изучению и проведе-
нию посильных исследований. Кроме того, сами темы 
для достойных работ школьников, как правило, тако-
му учителю взять негде, кроме как из чужих источ-
ников, а руководство деятельностью по «чужой теме» 
практически всегда оканчивается «печально», так 
как квалифицированных консультаций в этой ситуа-
ции учитель дать не может. У ученика интерес к изу-
чению предмета, к проведению исследований может 
возникнуть лишь тогда, когда он видит конкретные 
примеры, доставляемые ему учителем. И эти приме-
ры должны отражать настоящие «муки» личного твор-
чества в самых разнообразных моментах его препо-
давательской деятельности»... Замечательно сказано!

Мне посчастливилось не раз участвовать вместе 
с В.В. Вавиловым в научно-методических  конферен-
циях. Особенно запомнились две конференции, про-
ходившие во Франции. В свободное время восхища-
лись величием Франции и ее жемчужины – столицы, 
проживая в одном номере, обсуждали математиче-
ские задачи, размышляли на разные темы. Прекрас-
ное было время!

Спектр научных и методических интересов 
В.В. Вавилова многогранен. Например, Валерий 

Васильевич уделял большое внимание истории ма-
тематики, о чем свидетельствуют его выступления 
на конференциях и статьи. Так, например, в статье 
В.В. Вавилова, Т.Г. Семеновой затрагиваются вопро-
сы, связанные с историей математики. Авторы пи-
шут, что для школьников и преподавателей не менее 
интересны те школьные и студенческие задачи, ко-
торые решали юноши и девушки, ставшие впослед-
ствии знаменитыми учеными: «Основной результат 
составляют методические разработки, содержащие 
по возможности полные доказательства важнейших 
и широко известных классических теорем и решения 
задач (наряду со сведениями биографического харак-
тера), полученные признанными учеными-математи-
ками в раннем возрасте и с иллюстрациями того вли-
яния, которое они оказали и продолжают оказывать 
на современное состояние и развитие математики».

Имя Валерия Васильевича Вавилова красной стро-
кой вписано в историю отечественного олимпиадно-
го движения. В течение 15 лет он являлся членом 
центрального оргкомитета Всесоюзной матема-
тической олимпиады школьников и заместителем 
председателя ее методического совета по матема-
тике, который возглавляли А.Н. Колмогоров, а за-
тем Б.В. Гнеденко. На механико-математическом фа-
культете МГУ под руководством В.В. Вавилова много 
лет работал семинар «Олимпиадные задачи», на кото-
ром анализировались задачи самых разных олимпи-
ад, вновь придуманные задачи, делались обзоры ста-
тей из зарубежных журналов. Задачи, составленные 
В.В. Вавиловым, включались в различные школьные 
и студенческие олимпиады и публиковались в перио-
дике. Он активно участвовал в формировании и под-
готовке команды страны для участия в международ-
ных школьных математических олимпиадах, являлся 
ее научным руководителем в течение пяти лет.

Вавилов был заместителем председателя оргкоми-
тета XXXIII Международной олимпиады и инициа-
тором ее проведения в Москве. В течение трех лет 
являлся членом оргкомитета Международной феде-
рации математических соревнований по проведению 
международных олимпиад. 

В.В. Вавилов участвовал и в организации нацио-
нальных студенческих олимпиад, занимался подго-
товкой команды для участия в международных на-
учных соревнованиях студентов, дважды являлся ее 
научным руководителем.

В течение 8 лет на механико-математическом 
факультете МГУ руководил работой спецсеминара 
«Олимпиадные задачи» с довольно большим и пред-
ставительным кругом участников, среди которых 
были выпускники школы при МГУ и бывшие участ-
ники олимпиад.

Активно и много работал В.В. Вавилов с талант-
ливой молодежью. Являлся членом Совета молодых 
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ученых МГУ, руководил работой общества «Знание» 
при МГУ для школьников, являлся членом редкол-
легии журнала «Квант». В течение восьми лет пред-
ставлял нашу страну в журналах «Mathematics and 
Informatics quarterly» и «Mathematics Competitions».

За долгие годы работы в школе Колмогорова 
и на мехмате МГУ В.В. Вавилов снискал уважение 
среди учеников и коллег. Приведем выдержки из при-
каза декана механико-математического факультета 
МГУ О.Б. Лупанова, подчеркивавшего его заслуги: 
«…Валерий Васильевич – один из ведущих препо-
давателей кафедры теории функций и функциональ-
ного анализа. Он читает основные курсы, спецкурсы, 
ведет спецсеминары, руководит курсовыми, диплом-
ными работами студентов, а также научными работа-
ми аспирантов. Под его руководством подготовлено 
9 кандидатских диссертаций. Валерий Васильевич – 
известный специалист в теории рациональных ап-
проксимаций в комплексном анализе… Он автор двух 
монографий, 15 учебников и около 150 научных, на-
учно-популярных статей, отчетов и методических пу-
бликаций. Валерий Васильевич Вавилов – человек 
активной жизненной позиции. С высоким профес-
сионализмом и энергией он работал на ответствен-
ных постах, был зам. проректора МГУ и помощником 
ректора, начальником научного отдела механико-ма-
тематического факультета, а также работал в обще-
ственных организациях факультета и университета».

Нельзя не отметить вклад В.В. Вавилова в по-
вышение уровня преподавания математики в стране 
и за рубежом: он активно участвовал в проведении 
курсов по повышению квалификации учителей ма-
тематики, регулярно читал лекции как в Москве, так 
и в других городах страны (Саратов, Волгоград, Ха-
баровск, Южно-Сахалинск, Саров, Санкт-Петербург, 
Киев, Тбилиси, Ереван, Минск и др.). Кроме того, 
в рамках международных контрактов Вавилов чи-
тал продолжительные курсы лекций для учителей 
на Кубе, в Уругвае, в Аргентине, в Испании, в Болга-
рии и в Казахстане.

Одним из лучших свидетельств масштаба участия 
Валерия Васильевича в методической работе являет-
ся тот факт, что серия из трех книг «Задачи по мате-
матике. Алгебра. Уравнения и неравенства. Начала 
анализа» (созданная в соавторстве с И.И. Мельни-
ковым, О.Н. Олехником и П.И. Пасиченко) опубли-
кована в издательстве «Наука» полумиллионным ти-
ражом, активно используется и в настоящее время 
учителями в качестве учебного пособия в школах 

и классах с углубленным изучением математики. Эта 
серия переведена на английский и испанский языки. 
Свидетельством методического таланта В.В. Вави-
лова также является курс высшей математики в трех 
томах «Analisis matematico», созданный во время ра-
боты на Кубе.

Валерий Васильевич принимал участие в рабо-
те над математическими энциклопедиями: 28 ста-
тей он написал для «Словаря юного математика» 
и 2 статьи  – для «Энциклопедии юного математи-
ка». Он входил в редколлегии шести журналов и пяти 
сборников, был членом сорока программных комите-
тов. В.В. Вавилов разработал и читал (школьникам, 
учителям, студентам) более тридцати учебных курсов.

Ученый был обладателем многочисленных наград: 
заслуженный преподаватель Московского универ-
ситета (2005 год); диплом и медаль «Наставник бу-
дущих ученых» (2006 год); лауреат Ломоносовской 
премии за 2006 год; звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» (2015 год). С сентября 2014 г. 
В.В. Вавилов становится профессором.

За десятки лет плодотворной работы он получил 
много теплых отзывов и наград. Вклад Валерия Ва-
сильевича Вавилова в развитие математического об-
разования бесценен. Многие поколения начинаю-
щих математиков будут изучать «царицу наук», читая 
книги В.В. Вавилова и с благодарностью помнить 
об этом Учителе с большой буквы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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