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Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, 
№ 1. С. 5–14. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, № 1, pp. 5–14. 
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 378
EDN NNDKZD
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-5-14

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОСНОВАНИЙ 

СОДЕРЖАНИЯ РОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(на выборке студентов педагогического вуза)

Ходырев Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, первый проректор, Ярославский государствен-
ный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, a.khodyrev@yspu.org, https://orcid.org/0000-0001-9871-9440

Аннотация. Автором статьи представлены результаты апробации разработанной им методики «Методика определения 
особенностей развития ценностно-смысловых оснований содержания педагогического образования». Обоснование 
авторской методики проводилось на выборке студентов Ярославского государственного педагогического универси-
тета им. К.Д. Ушинского. Методика разрабатывалась с целью выявления особенностей развития ценностно-смысло-
вых оснований содержания российского педагогического образования. Основаниями для методики стали перечис-
ленные в Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 года традиционные ценности, так-
же список универсальных компетенций, представленный в требованиях к результатам освоения программы бака-
лавриата ФГОС ВО, и результаты предварительного эмпирического исследования автора по выявлению значимых 
ценностей и ценностных установок у студентов в период обучения в педагогическом вузе. Представленные в ста-
тье результаты апробации методики автора доказали ее валидность и надежность. Описание результатов апробации 
показало высокую степень согласованности шкал методик (апробированной методики «Методика определения осо-
бенностей развития ценностно-смысловых оснований содержания педагогического образования» и методики «Ди-
агностика реальной структуры ценностной ориентации личности» С.С. Бубновой). При этом выявленная содержа-
тельная согласованность в ответах студентов даже выше, чем по выборке преподавателей, то есть студенты уже 
сейчас учатся по программам, которые ориентированы на профессиональные педагогические ценности, они у сту-
дентов более четко представлены в ценностно-мотивационной структуре профессиональной деятельности по срав-
нению с преподавателями.

Ключевые слова: ценностно-смысловые основания содержания педагогического образования, пилотажное исследование, 
студенты педагогического вуза, апробация методики.

Для цитирования: Ходырев А.М. Разработка и обоснование методики исследования развития ценностно-смысловых ос-
нований содержания российского педагогического образования (на выборке студентов педагогического вуза) // Вест-
ник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, № 1. 
С. 5–14. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-5-14

Research Article

DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF A METHODOLOGY 
FOR STUDYING THE DEVELOPMENT OF VALUE-SEMANTIC FOUNDATIONS 

OF THE CONTENT OF RUSSIAN PEDAGOGICAL EDUCATION 
(on a sample of students of a pedagogical university)

Alexander M. Khodyrev, candidate of pedagogical sciences, associate professor, fi rst vice-rector, Yaroslavl State Pedagogical 
University named after K.D. Ushinsky, a.khodyrev@yspu.org, https://orcid.org/0000-0001-9871-9440

Abstract. The author of the article presents the results of testing the methodology he developed, “Methodology for determining 
the features of the development of value-semantic foundations of the content of pedagogical education.” The substantiation 
of the author’s methodology was carried out on a sample of students from the Yaroslavl State Pedagogical University named 

© Ходырев А.М., 2024
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Введение. Актуальность исследования развития 
ценностно-смысловых оснований содержания рос-
сийского педагогического образования неоспорима, 
так как от качества педагогического образования за-
висит не только эффективность социально-экономи-
ческого развития страны, интеллектуальный и тех-
нологический потенциал общества, но и развитие 
гражданского общества в целом, стабильность го-
сударства, а, следовательно, его безопасность. Осо-
бенно важно обратить внимание на подрастающее 
поколение педагогов – студентов педагогических ву-
зов. От ценностных установок сегодняшних студен-
тов – будущих педагогов, от их собственных, инди-
видуальных ценностных ориентаций, а также от их 
ценностного отношения к профессии педагога зави-
сит воспитание молодого поколения россиян, фор-
мирование их ценностно-смысловой сферы, а зна-
чит, и будущее страны. Взаимодействием ценностей, 
принятых обществом в качестве базовых, и личной 
системы ценностей учителя как основного субъек-
та образования определяется в конечном счете успех 
или неуспех проводимой государством образователь-
ной политики. Вот почему проблема освоения учи-
телем ценностно-смысловых оснований содержания 
образования в условиях происходящей модерниза-
ции педагогического образования становится одной 
из ключевых.

К сожалению, на основе анализа различных ис-
точников, собственных исследований и наблюдений 
приходится констатировать следующее: в сфере об-
разования сегодня также очевиден аксиологический 
кризис, «проявляющийся среди прочего в истончении 
духовных и нравственных оснований педагогической 
культуры, нарастании нравственно не управляемого 

after K.D. Ushinsky. The methodology was developed with the aim of identifying the peculiarities of the development 
of the value-semantic foundations of the content of Russian pedagogical education. The basis for the methodology was 
the traditional values listed in the Decree of the President of the Russian Federation “On approval of the Fundamentals of 
State Policy for the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values” dated November 9, 
2022, as well as the list of universal competencies presented in the requirements for the results of mastering the undergraduate 
program of the Federal State Educational Standard for Higher Education, and the results of the author’s preliminary empirical 
study to identify signifi cant values and value attitudes among students during their studies at a pedagogical university. 
The results of testing the author’s methodology presented in the article proved its validity and reliability. The description of 
the testing results showed a high degree of consistency between the scales of the methods (the tested method “Methodology 
for determining the features of the development of value-semantic foundations of the content of pedagogical education” and 
the method “Diagnostics of the real structure of a person’s value orientation” by S.S. Bubnova). At the same time, the revealed 
substantive consistency in the students’ answers is even higher than in the sample of teachers, that is, students are already 
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потока социальной и профессиональной информации 
и приводящий к сущностным изменениям в духов-
ном мире педагога, его менталитете, психике, систе-
ме ценностей» [Асадуллин, Фролов: 12]. Отмечается 
низкий престиж педагогической профессии, ощуща-
ется бесперспективность и бессмысленность педа-
гогического труда: «Лишенная возможности взра-
щивать ценности система образования теряет смысл 
и собственную ценность» [Калина: 13; Шипилина: 
11]. Помимо наблюдаемого кризиса, цифровизация 
образования, ускоряющийся темп научно-техниче-
ского и технологического развития, массовая доступ-
ность интернета и социальных сетей, риски и вызовы, 
связанные с их использованием, требуют от педаго-
гических вузов особой подготовки будущего учите-
ля. В связи с этим важно актуализировать пробле-
му выявления возможностей педагогической науки 
для переосмысления практики подготовки педагогов 
в вузе на концептуально новой основе развития цен-
ностно-смысловых оснований содержания россий-
ского педагогического образования [Мосиенко, Ши-
рокова, Хлызова].

Важно отметить, что универсальные компетен-
ции будущих педагогов, прописанные во ФГОС ВО, 
включают в свой состав ценностно-смысловые ком-
петенции, под которыми понимается комплекс уме-
ний, способностей и активностей по усвоению 
и воплощению терминальных и инструментальных 
ценностей в конструктивную профессионально-жиз-
ненную стратегию индивида [ФГОС]. Ценностно-
смысловые компетенции придают личностную значи-
мость, выступают вектором существования, развития 
и непрерывной актуализации общего набора компе-
тенций, поэтому педагогическому образованию необ-
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ходима система развития ценностно-смысловых ос-
нований у студентов педагогических вузов с целью 
воспитания будущих педагогов, готовых реализовы-
вать свои жизненные принципы в дальнейшей педа-
гогической деятельности.

Для отбора эффективных научных методов, под-
ходов и создания валидной и надежной авторской ди-
агностической методики, направленной на выявле-
ние особенностей развития ценностно-смысловых 
оснований содержания российского педагогическо-
го образования, мы организовали и провели серию 
апробационных мероприятий, результаты которых 
позволяют использовать нашу авторскую методику 
как эффективный диагностический инструментарий.

В апробации авторской методики «Методика опре-
деления особенностей развития ценностно-смысло-
вых оснований содержания педагогического образо-
вания» участвовали преподаватели и студенты ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского. В этой статье представим резуль-
таты апробации авторской методики на выборке сту-
дентов педагогического вуза.

Описание выборки студентов при апробации. 
В исследовании принимали участие 64 бакалавра 
Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского следующих фа-
культетов: социального управления (22 % от числа 
участников), исторического (14 %), физико-матема-
тического (14 %), педагогического (12 %), естествен-
но-географического (9 %), русской филологии и куль-
туры (8 %), дефектологического (6 %), иностранных 
языков (6 %), физической культуры (5 %), начального 
образования (2 %), дошкольного образования (2 %).

Из них 83 % девушек и 17 % юношей, что соответ-
ствует реальному соотношению обучающихся в выс-
ших педагогических учебных заведениях. Возрастной 
состав респондентов: от 18 до 23 лет.

В выборке представлены все курсы бакалавриа-
та: 1-й курс (13 %), 2-й курс (34 %), 3-й курс (34 %), 
4-й курс (19 %).

Описание инструментария. Опрос респондентов 
осуществлялся через интернет. Для проведения опро-
са был использован отечественный интернет-сервис 
«Яндекс-формы», являющийся полностью открытым 
и бесплатным конструктором интернет-опросников. 
Важным моментом при выборе сервиса являлось так-
же то, что в нем выгрузка ответов респондентов воз-
можна в удобном формате XLSX или CSV.

По результатам апробаций, которые будут пред-
ставлены ниже, была проведена коррекция созданной 
нами методики «Методики определения особенно-
стей развития ценностно-смысловых оснований со-
держания педагогического образования», ее повтор-
ное апробирование.

Теоретическое обоснование методики. Автор-
ская методика исследования составлена в результа-

те определения особенностей развития ценностно-
смысловых оснований содержания педагогического 
образования посредством системы ценностей и реа-
лизованных смыслов в педагогической деятельности. 

Под «ценностями педагогического образования» 
мы понимаем «положительные значимые образова-
ния в структуре индивидуального сознания субъектов 
деятельности – педагогов, обучающихся, – выполня-
ющие регуляторную, целевую функцию деятельно-
сти, имеющие идеальный и объективный характер – 
на уровне государства, общества и образовательного 
процесса – и определяющие отношение субъектов 
к миру» [Груздев, Ходырев]. Ценностно-смысловы-
ми основаниями содержания педагогического обра-
зования мы считаем «положительные значимые со-
держательные единицы в структуре педагогического 
образования, определяющие жизненные и професси-
ональные цели субъекта деятельности – педагога, об-
учающегося, – имеющие идеальный и объективный 
характер – на уровне государства, общества и образо-
вательного процесса – и носящие динамический, ие-
рархический, структурный, саморазвивающийся ха-
рактер» [Груздев, Ходырев].

В процессе создания авторской методики 
мы опирались на: Указ Президента РФ «Об утверж-
дении Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 
2022 года [Указ 2022]; список универсальных ком-
петенций, представленных в требованиях к результа-
там освоения программы бакалавриата (Федеральный 
государственный образовательный стандарт высше-
го образования) [ФГОС ВО]; результаты предвари-
тельного эмпирического исследования по выявлению 
значимых ценностей и ценностных установок у сту-
дентов в период обучения в педагогическом вузе, ко-
торые уже были опубликованы нами ранее [Ценности 
педагогического образования]. Именно полученные 
в результате предварительного этапа исследования 
студенческие значимые ценности педагогического 
образования вошли в общий итоговый список цен-
ностей. 

Итоговый список ценностей содержания педа-
гогического образования, таким образом, состоит 
из трех частей и включает в себя следующие ценно-
сти педагогического образования: авторитаризм/де-
мократизм, безопасность жизнедеятельности, взаи-
мопомощь и взаимоуважение, высокие нравственные 
идеалы, гражданская позиция/гражданственность, 
гуманизм, достоинство, дружба, единство народов 
России, жизнь, истина, историческая память и пре-
емственность поколений, коллективизм, командная 
работа и лидерство, коммуникация, межкультурное 
взаимодействие, милосердие, мощь и процветание 
страны, направленность «Не-Я», нейтральная направ-

Разработка и обоснование методики исследования развития ценностно-смысловых оснований...
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ленность, отдых, патриотизм, права и свободы чело-
века, приоритет духовного над материальным, разви-
тие нравственности культуры в обществе, разработка 
и реализация проектов, самоорганизация и самораз-
витие (в том числе здоровьесбережение), семья, си-
стемное и критическое мышление, служение Отече-
ству и ответственность за его судьбу, созидательный 
труд, сохранение среды обитания, справедливость, 
эгоизм/альтруизм, экономическая культура, в том 
числе финансовая грамотность (ценности перечис-
лены по алфавиту). Конечно, часть ценностей име-
ют частично общее смысловое ядро, но наша задача − 
оставить их все, а потом, ориентируясь на факторный 
анализ, разделить их на группы и блоки.

Исследование строится на методе имплицитной 
диагностики − это процедуры, раскрывающие уни-
кальность ценностного мира субъекта и реализуе-
мые, в частности, методами субъективной и экспе-
риментальной психосемантики (Ч. Осгуд, Дж. Келли, 
В.Ф. Петренко, Д.В. Каширский и др.). Разработанная 

нами методика представляет собой результат усилий, 
направленных на создание инструментария для диа-
гностики развития «реальных» ценностно-смысловых 
оснований содержания педагогического образования, 
а не декларируемых ценностей. Для респондента по-
казателем значимости (смысла) той или иной ценно-
сти в нашей методике является степень включенно-
сти данной ценности в жизнедеятельность человека, 
результаты которой оцениваются на основе его само-
отчета. Однако отметим, что процедура, положенная 
в основу методики, учитывает также влияние соци-
альной желательности и позволяет выявить ценности, 
которые респондент действительно реализует в сво-
ем поведении. Именно наша авторская методика дает 
возможность определить смысловую часть в разви-
тии ценностно-смысловых оснований содержания пе-
дагогического образования: если ценности отвечают 
за целевой и содержательный аспекты жизни лично-
сти (в том числе и за профессиональный), то смысл 
направлен на деятельностный аспект, он показывает 

Рис. 1. Средние значения оценок реализованности ценностей студентов с разных временных позиций 
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степень реализованности ценности в жизнедеятельно-
сти человека, в нашем случае – в содержании педаго-
гического образования.

Выявленные теоретические основания позволили 
предложить испытуемым (студентам, обучающимся 
по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание») оценить степень реализованности ценностей 
содержания педагогического образования в систе-
ме педагогического вуза с разных временных пози-
ций (прошлого, настоящего, будущего). Именно такая 
оценка позволила нам увидеть динамические измене-
ния в ценностно-смысловых основаниях содержания 
педагогического образования, а их соотнесение дало 
возможность понять особенности динамики ценност-
но-смыслового ядра педагогического образования.

Испытуемые-студенты оценивали степень пред-
ставленности ценностей педагогического образования 
по 11-балльной шкале – от 0 до 10, где 0 – отсутствие 
ориентации на данную ценность, а 10 – максималь-
ная выраженность ориентации на данную ценность. 
Оценка производилась с трех ролевых позиций: Я – 
абитуриент; Я – студент; Я – педагог. Спецификой 
обработки результатов является построение субъек-
тивных семантических пространств с использовани-
ем факторного анализа и инструментария психосе-
мантики [Петренко 2005]. 

Первичная обработка результатов. По оценкам 
реализованности ценностей, сделанных студентами, 
были вычислены первичные статистики.

По средним значениям были построены профили 
для разных временных позиций: Я – абитуриент, Я – 
студент и Я – педагог (в будущем) (рис. 1).

Как видно из диаграммы, все три профиля доста-
точно схожи, что говорит об относительной устойчи-
вости основных ценностных приоритетов студентов. 
Так, согласно подавляющему большинству предло-
женных для оценки ценностей динамика по степени 
их реализованности наблюдается при сохранности 
общего рисунка иерархии.

Можно отметить, что профиль позиции «Я – аби-
туриент» практически по всем оценкам ниже осталь-
ных. Это можно объяснить тем, что в школьном 
возрасте устойчивой индивидуальной системы цен-
ностей, как правило, еще не сформировалось, и идет 
интенсивный процесс осознания и интериоризации 
ценностей. 

Профили «Я – студент» и «Я – педагог» находят-
ся примерно на одной высоте, что указывает на ре-
зультативность образовательного процесса с точки 
зрения привития студентам профессиональных цен-
ностей, на успешность социально-профессиональной 
социализации будущих специалистов и на формиро-
вание у студентов профессиональной Я-концепции.

Максимальная реализация отмечается у таких 
ценностей, как «Жизнь», «Права и свободы челове-

ка» и «Сохранение среды обитания». Эти ценностные 
приоритеты имеют универсальный характер и пред-
ставляют собой некоторые фундаментальные данно-
сти, без которых невозможно полноценное человече-
ское бытие. Обращают на себя внимание особенности 
ценностного отношения студентов: уровень их взаи-
модействия с окружающей средой охватывает мак-
симально широкий диапазон и существенно отдален 
от собственного «Я» (континуум от идеального «Я» 
и его благополучия до максимально широкого «не Я», 
представленного в целом средой обитания). Даже 
с учетом поправок на возможную социальную жела-
тельность ответов студентов можно говорить о до-
статочно высоком уровне их ценностной культуры. 

Вместе с тем минимальная реализованность отме-
чается у таких ценностей, как «Направленность Не-
Я» и «Нейтральная направленность». Для студентов 
не характерно выраженное смещение ориентаций 
с личного благополучия и потребностей в самоут-
верждении на построение гармоничных социальных 
отношений, достижение общности и психологиче-
ской близости с другими людьми. 

Наблюдаемая ценностная противоречивость, 
на наш взгляд, может быть связана с возрастно-
психологическими особенностями студенчества 
и процессами становления учебно-академической 
и учебно-профессиональной идентичности. Высшие, 
универсальные ценности у студентов могут быть при-
няты на когнитивном уровне, но при этом оставаться 
не до конца присвоенными на эмоциональном уров-
не, не полностью синтезированными в систему лич-
ностных смыслов. 

Содержательная валидизация методики. Для со-
держательной валидизации разработанной методи-
ки в интернет-форму были добавлены вопросы мето-
дики «Диагностика реальной структуры ценностной 
ориентации личности» С.С. Бубновой [Бубнова 1994].

По результатам ответов респондентов на вопросы 
были вычислены сырые баллы по шкалам методики, 
отражающие степень выраженности каждой из по-
листруктурных ценностных ориентаций личности.

1. По выраженности. На рисунке 2 представлен 
профиль реальной структуры ценностной ориента-
ции студентов, построенный по средним значениям 
каждой ценности.

Как видно из представленной диаграммы, макси-
мальные значения имеют такие ценности, как «При-
знание и уважение людей и влияние на окружаю-
щих» (4,55 балла), «Помощь и милосердие к другим 
людям» (4,47 балла) и «Приятное времяпрепровож-
дение, отдых» (4,38 балла). Здесь можно отметить 
ярко выраженную социальную составляющую цен-
ностных ориентаций, связанную как с потребностью 
в признании и самоутверждении, так и с потребно-
стями быть нужным и полезным для окружающих. 

Разработка и обоснование методики исследования развития ценностно-смысловых оснований...
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Для сопоставления значений шкал методики 
С.С. Бубновой и шкал, предложенных для оценки 
степени реализованности профессиональных ценно-
стей, рассмотрим профиль «Я – студент», так как цен-
ностно-смысловая ориентация в настоящем времени 
представляется наиболее доступной для осознания 
и наименее подвержена когнитивным и эмоциональ-
ным искажениям.

Для обеспечения возможности визуального анали-
за и сопоставления степени реализованности ценно-
стей по двум методикам ценности были упорядоче-
ны по степени убывания оценки их реализованности. 

При сопоставлении рангов двух методик можно за-
метить, что в методике С.С. Бубновой на первом месте 
находится «Признание и уважение людей и влияние 
на окружающих», а в разработанной нами методике 
первые места занимают такие ценности, как «Жизнь», 
«Права и свободы человека», «Коммуникация», «Взаи-
мопомощь и взаимоуважение», «Достоинство» и «Со-
хранение среды обитания». Основное содержание 
указанных групп ценностей относится к различным 
аспектам социальной коммуникации, что еще раз под-
тверждает выраженную социальную направленность 
студентов – будущих педагогов.

На втором месте в методике С.С. Бубновой на-
ходится ценность «Помощь и милосердие к другим 
людям», что в целом соответствует второму ряду 
ценностей в разработанной нами методике: «Гума-
низм», «Дружба», «Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Справедливость», «Милосердие». Эти ценно-
сти традиционно относят к разряду гуманистических 
или экзистенциальных ценностей. 

Как наименее реализованные студентами (так же, 
как и преподавателями) были оценены такие профес-

сиональные ценности, как «Направленность ‟Не-Я”» 
и «Нейтральная направленность». Анализ внутрен-
них взаимосвязей ценностей в предлагаемой методи-
ке с использованием коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена [Швецова 2000] показал, что данные 
ценности практически не связаны с другими ценно-
стями и имеют минимальные структурные веса в си-
стеме ценностей.

Кроме того, по отзывам студентов, участвующих 
в апробации, низкие значения оценок их реализован-
ности были обусловлены тем, что их названия были 
не поняты ими так же, как и преподавателями. В свя-
зи с этим решение изменить названия этих ценностей 
на «Социальное окружение» и «Ровное, нейтральное 
отношение ко всему» соответственно получило до-
полнительное подтверждение.

В методике С.С. Бубновой на последнем месте на-
ходится ценность «Социальная активность для дости-
жения позитивных изменений в обществе», а в разра-
ботанной нами методике последние места в рейтинге 
занимают такие ценности, как «Разработка и реали-
зация проектов», «Приоритет духовного над мате-
риальным», «Лидерство», «Служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу», «Гражданская по-
зиция / Гражданственность». Содержательно приве-
дённый ряд ценностей отражает значимость для лич-
ности вопросов собственной ценности для общества, 
готовность вносить реальный вклад в его развитие 
и преобразование, то есть описывает особенности 
обобщенной системы «человек – общество». Невы-
сокая реализованность этой группы ценностей у сту-
дентов детерминирована особенностями возраста 
и недостаточно разнообразным и объемным жизнен-
ным и профессиональным опытом. Так, социальная 

Рис. 2. Средние значения выраженности ценностных ориентаций личности у студентов
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и гражданская активность большинства студентов 
проявляется на нормативном уровне (усвоение и пре-
творение в жизнь регламентированной обществом 
системы знаний, умений, навыков, норм поведения, 
общения). В то время как высокая реализованность 
данной группы ценностей соответствует личност-
но-продуктивному уровню, на котором личность ру-
ководствуется общественно ценной мотивацией, до-
стигает высоких общественно значимых результатов 
в деятельности, дает что-то новое для общественно-
го развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о частичном 
соответствии степени реализованности профессио-
нальных ценностей и ценностных ориентаций лич-
ности в условиях реальной жизнедеятельности сту-
дентов. При этом по ключевым ранговым позициям 
можно констатировать достаточную степень согла-
сованности. 

2. По взаимосвязям. Дальнейшая содержатель-
ная валидизация разработанной методики «Методи-
ка особенностей развития определения ценностно-
смысловых оснований содержания педагогического 
образования» предполагала вычисление коэффици-
ентов ранговой корреляции Спирмена между пока-
зателями обеих методик.

Статистически достоверные взаимосвязи меж-
ду данными показателями представлены ниже в таб-
лицах 1–7.

Ценность отдыха и приятного времяпрепровож-
дения положительно коррелирует с рядом базовых 
гуманистических ценностей. Особенно тесная связь 
наблюдается с реализацией ценности справедливо-
сти (связи прослеживаются по всем трем временным 
позициям). Вероятно, в сознании студентов отдых 
выступает как неотъемлемое право любого челове-
ка и необходимое условие эффективного обучения 
и последующего выполнения профессиональной дея-
тельности.

Ценность творчества, культуры и эстетических 
переживаний взаимосвязана с реализованностью 
на данном этапе профессионального пути ценностей 
разработки и реализации проектов, развития нрав-
ственности и культуры в обществе. Чем более высо-
кое место в личной ценностной иерархии у студентов 
занимает потребность в прекрасном (в самом разном 
его проявлении), тем более активно они осваивают 
профессиональные компетенции в процессе обучения. 

Ценность помощи и милосердия к другим людям 
положительно коррелирует с реализацией ценно-
сти прав и свобод человека. Здесь отчетливо просле-

Таблица 1
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между степенью реализованности 

профессиональных ценностей и ценностной ориентацией на приятное времяпровождение/отдых
Профессионально важные ценности Приятное времяпрепровождение, отдых

33. Справедливость (Я как школьник) 0,36**

21. Отдых (Я как школьник) 0,36**

11. Истина (Я как педагог) 0,34**

33. Справедливость (Я как педагог) 0,34**

33. Справедливость (Я как студент) 0,30*

23. Права и свободы человека (Я как школьник) 0,25*

Примечание. Здесь и далее:
* – корреляции на уровне значимости p < 0,05;
** – корреляции на уровне значимости p < 0,01;
*** – корреляции на уровне значимости p < 0,001. 

Таблица 2
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между степенью реализованности 

профессиональных ценностей и ценностной ориентацией на поиск и наслаждение прекрасным
Профессионально важные ценности Поиск и наслаждение прекрасным

26. Разработка и реализация проектов (Я как студент) 0,28*

25. Развитие нравственности и культуры в обществе (Я как студент) 0,28*

Таблица 3
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между степенью реализованности 

профессиональных ценностей и ценностной ориентацией на помощь и милосердие к другим людям
Профессионально важные ценности Помощь и милосердие к другим людям

23. Права и свободы человека 0,28*

Разработка и обоснование методики исследования развития ценностно-смысловых оснований...
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живается сформированность у студентов – будущих 
педагогов базовых ценностей российской государ-
ственности, отклик на социальную проблематику, 
синтезирование в их сознании нравственных катего-
рий с категориями гражданских прав. 

Высокая ценность любви сопряжена с высокой ре-
ализованностью ценностей альтруизма и прав и сво-
бод человека в настоящий момент жизни, а также 
с реализованностью альтруизма, системного мыш-
ления и приоритета духовного над материальным 
в перспективе. Можно отметить достаточно высо-
кую согласованность этого ряда ценностей, а также 
сформированное у студентов широкое и объемное по-
нимание любви как экзистенциальной универсалии.

Ценность признания и уважения людей сопряже-
на с высокой ценностью дружеских отношений в на-
стоящем. 

Ценность социальной активности для положи-
тельных изменений в обществе сопряжена с высокой 
реализацией в настоящее время ценностей разработ-
ки и реализации проектов, безопасности жизнедея-
тельности. 

Вместе с тем отрицательные взаимосвязи цен-
ности социальной активности обнаружены с реа-
лизованностью ценности справедливости (в период 
школьного обучения и на перспективу педагогиче-
ской деятельности). Возможно, это связано с осмыс-
лением студентами категории справедливости в це-
лом, на уровне общества и государства, пониманием 
невозможности достижения всеобщей справедливо-
сти в период активных изменений и трансформации.

Ценность здоровья положительно взаимосвяза-
на с реализованностью ценности мощи и процвета-
ния страны (как с временной позиции школьника, так 

Таблица 4
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между степенью реализованности 

профессиональных ценностей и ценностной ориентацией на любовь
Профессионально важные ценности Любовь

34. Альтруизм (Я как педагог) 0,33**

29. Системное и критическое мышление (Я как педагог) 0,33**

34. Эгоизм/альтруизм (Я как студент) 0,32**

23. Права и свободы человека (Я как студент) 0,27*

24. Приоритет духовного над материальным (Я как педагог) 0,26*

Таблица 5
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между степенью реализованности 

профессиональных ценностей и ценностной ориентацией на признание 
и уважение людей и влияние на окружающих

Профессионально важные ценности Признание и уважение людей и влияние на окружающих

8. Дружба (Я как студент) 0,30*

Таблица 6
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между степенью реализованности 
профессиональных ценностей и ценностной ориентацией на социальную активность 

для достижения позитивных изменений в обществе

Профессионально важные ценности Социальная активность для достижения позитивных 
изменений в обществе

26. Разработка и реализация проектов (Я как студент) 0,31*

2. Безопасность жизнедеятельности (Я как студент) 0,26*

33. Справедливость (Я как школьник) –0,27*

33. Справедливость (Я как педагог) –0,30*

Таблица 7
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между степенью реализованности 

профессиональных ценностей и ценностной ориентацией на здоровье
Профессионально важные ценности Здоровье

18. Мощь и процветание страны (Я как школьник) 0,29*

18. Мощь и процветание страны (Я как студент) 0,26*
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и студента). По всей вероятности, это связано с уста-
новкой на то, что молодежь – это будущее страны, 
и здоровое поколение является необходимым услови-
ем для процветания и дальнейшего развития России.

Заключение. Таким образом, анализ взаимосвя-
зей по студенческой выборке демонстрирует доволь-
но высокую степень согласованности шкал методик. 
При этом выявленная содержательная согласован-
ность в ответах студентов даже выше, чем по выборке 
преподавателей. Нужно пояснить, что студенты уже 
сейчас учатся по программам, которые ориентирова-
ны на профессиональные ценности, и они у студен-
тов более четко представлены в ценностно-мотива-
ционной структуре профессиональной деятельности, 
а у преподавателей эти ценности включаются в сфор-
мированную ранее структуру ценностей. То есть цен-
ностная перестановка у преподавателей более интен-
сивная и требует большей личностной работы.

Пилотная апробация разработанной интернет-фор-
мы опроса показала, что выбранный тип вопросов, 
а именно – название ценности и поле для ввода це-
лого числа от 1 до 10 при оценке её реализованно-
сти, вызывает определённые трудности у респонден-
тов, особенно при ответах со смартфонов. В связи 
с этим было принято решение разработать новую ин-
тернет-форму, изменив тип вопросов на визуально бо-
лее близкий к шкале семантического дифференциала, 
при котором радиокнопки для оценки реализованно-
сти располагаются горизонтально, близко друг к дру-
гу. Кроме того, была расширена шкала за счёт добав-
ления «0», что должно соответствовать абсолютной 
нереализованности ценности.

Вновь разработанная интернет-форма также была 
апробирована с целью оценки удобства при ответах 
и близости использованного способа представления 
вариантов ответов к традиционному виду шкал се-
мантического дифференциала. В апробации приня-
ли участие 33 студента. По их отзывам, новая интер-
нет-форма и горизонтальная шкала из радиокнопок 
от 0 до 10 была более удобной и понятной при оце-
нивании.

В целом малое пилотное апробирование авторской 
методики «Методика определения особенностей раз-
вития ценностно-смысловых оснований содержания 
педагогического образования» на группе студентов 
практически подтвердило, что она обладает всеми 
необходимыми критериями для внедрения в педаго-
гическую науку с целью разработки научных основ 
развития ценностно-смысловых оснований содержа-
ния педагогического образования.

Разработанная авторская методика позволит раз-
решить научные противоречия между запросом об-
щества и государства на выпускника педагогического 
вуза, владеющего полноценным набором ценност-
но-смысловых компетенций, и недостатком педаго-

гических моделей, а также методического инстру-
ментария, позволяющих посредством стандартного 
учебного плана и организации эффективной воспи-
тательной работы в вузе предоставить работодате-
лю специалиста, обладающего ценностно-смысло-
вой сферой, соответствующей профессиональной 
педагогической деятельности; и между необходимо-
стью применения методик, позволяющих оперативно 
и объективно оценивать уровень освоения выпускни-
ками ценностно-смысловых оснований содержания 
педагогического образования, и недостаточностью 
подобных методик.
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Современная общемировая и российская действи-
тельность связана с обострением межэтнических 
конфликтов, которые проявляются как на уровне от-
ношений между странами, так и на уровне малых со-
циальных групп (школьного класса, семьи). С обо-
стрением политических и межэтнических отношений 
изменилась и привычная социальная среда внутри 
российской школы. Результаты последних исследова-
ний показывают неблагоприятную тенденцию к кон-
фронтации обучающихся российских школ в сельской 
местности, основанной на национальных, культурных 
и расовых различиях.

Проблемы этнической идентичности и этнокуль-
турных процессов, происходящих в современном об-
ществе, все больше привлекают внимание ученых 
различных научных областей. Задачи этнокультурно-
го воспитания личности, особенно в свете формирую-
щегося поликультурного общества, провозглашаются 
как наиболее важные авторитетными организациями, 
таким как ООН и ЮНЕСКО. Важнейшей задачей яв-
ляется помощь подрастающему поколению в осозна-
нии важности своей принадлежности к определен-
ной этнической группе, в формировании этнической 
самоидентичности, а также в воспитании уважения 
к другим культурам.

Термин «идентичность» вошёл в научный оби-
ход сравнительно недавно. Э. Эриксон, знаменитый 
американский психолог, психоаналитик и социо-
лог, который первым ввёл в науку понятие «иден-
тичность», понимал под идентичностью процесс 
и результат личностного развития, взаимодейству-
ющий с социальной адаптацией личности. Процесс 
формирования идентичности, по предположению 
Э. Эриксона, включает в себя пути воссоздания лич-
ностной, индивидуальной картины мира, своего ме-
ста в нём. Термин «идентичность» достаточно рас-
пространён в различных областях научного знания, 
таких как психология, этнология, социальная ан-
тропология, культурология, политология и фило-
софия. Каждая из научных областей расширяет об-
ласть данного понятия, в каждой из них данный 
термин употребляется в разных контекстах и пло-
скостях. В современных научных концепциях и те-
ориях, несмотря на активное исследование проблем, 
связанных с идентичностью, сложилось большое ко-
личество интерпретаций данного термина, что сви-
детельствует в свою очередь о сложности феноме-
на идентичности. Если говорить об идентичности 
в самых общих представлениях, то это «осозна-
ние принадлежности объекта (субъекта) другому 
объекту (субъекту) как части целого, особенного 
и всеобщего» [Этнология: 154]. В качестве основ-
ных специфических категорий и признаков понятия 
«идентичность» выступают похожесть, тождествен-
ность, одинаковость, совпадение. 

Таким образом, признаками и категориями иден-
тификации являются уравнивание, уподобление, ото-
ждествление. Для психологии и социологии понятие 
«идентичность» выступает в качестве «категории, 
отражающей процесс и результат эмоционального 
и иного совпадения индивида с другим человеком, 
группой, образцом или идеалом» [Михайлова: 193].

Исходя из вывода о том, что феномен идентич-
ности является многоаспектным, разновекторным 
и многогранным, в современной науке часто такие 
понятия, как «национальная идентичность», «граж-
данская идентичность», «этнокультурная» и «этниче-
ская» идентичности, являются взаимодополняемыми 
и взаимозаменяемыми, употребляются как синонимы. 
Однако некоторые исследователи разделяют данные 
понятия. Так, М.К. Попова выделяет внутри нацио-
нальной идентичности гражданско-правовую и этно-
культурную [Попова: 127]. Другие разделяют поня-
тия этнической и культурной идентичности, в данном 
случае этническая идентичность представляет собой 
«осознание своей принадлежности к определённой эт-
нической группе с позиций генетического, кровного 
родства, общности территории», культурная идентич-
ность выступает в качестве «осознания принадлежно-
сти к данной (этнической, национальной, региональ-
ной) группе на основании культурных характеристик 
последней; осознанное принятие культурных образ-
цов [Шарапова: 23]. Несмотря на многообразие опре-
делений и видов «идентичности», подходов к опреде-
лению данного понятия, большинство исследователей 
выделяют общие черты. Главной общей чертой явля-
ется то, что идентичность позволяет индивиду и соци-
альной группе разграничить свою этническую груп-
пу («Мы») и других («Они») и вместе с этим ощущать 
собственную принадлежность к данной группе.

Этнокультурная идентичность, таким образом, 
также рассматривается в качестве сложного, как пси-
хологического, так и социального, феномена, обу-
словленного потребностью индивида в осознании 
своего места в мире, представления о самом себе, 
принадлежности к культурно-символическому про-
странству локального социума при взаимодействии 
с разными формами замещения (политической, рели-
гиозной, языковой общности) [Теннис: 276]. Внутри 
понятия этнокультурной идентичности прослежива-
ется взаимосвязь с такими феноменами, как «соци-
альная идентичность», «этническая идентичность», 
«культурная идентичность». В данном исследовании 
вслед за вышеназванными авторами мы также бу-
дем отделять понятия социальной, культурной, на-
циональной, этнической, гражданской и этнокуль-
турной идентичностей, не отрицая при этом тесной 
взаимосвязи между ними.

Проведя анализ соотношения основных понятий, 
связанных с понятием этнокультурной идентичности, 



17Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

можно перейти к анализу употребления термина «эт-
нокультурная идентичность» как самостоятельной 
категории в научно-понятийном аппарате.

В философии этнокультурная идентичность рас-
сматривается в первую очередь как социально-пси-
хологический феномен, в котором определяется 
отождествление и осознание себя индивидом с опре-
делённой этнической группой.

Так, философ И.В. Малыгина под этнокультурной 
идентичностью понимает сложный социально-психо-
логический феномен, определяющийся как осознание 
и понимание индивидом общности с локальной груп-
пой на основе разделяемой культуры. 

Отечественный философ и этнопсихолог Г.Г. Шпет 
определяет этнокультурную идентичность как пере-
живание своего тождества с одной этнической общно-
стью [Шпет: 178].

В педагогической науке выделяется мнение 
Р.Л. Рождественской, которая под этнокультурной 
идентичностью подразумевает психологическую ка-
тегорию, относящуюся к осознанию собственной 
принадлежности к определённой этнической группе. 
Этнокультурная идентичность выступает как резуль-
тат когнитивно-эмоционального процесса осознания 
индивидом себя членом определённого этноса, ото-
ждествления себя с данным этносом и обособления 
от других этнических групп [Рождественская: 53]. 

В психологии существует несколько господству-
ющих точек зрения по вопросу определения этно-
культурной идентичности. В психологической науке 
в определении этнокультурной идентичности на пер-
вый план выходит отождествление индивидом себя 
с определённой этнической группой, выражающее-
ся в использовании специфической модели поведе-
ния, свойственной данному этносу.

По мнению представителя отечественной психо-
логии Ю.П. Платонова, «этнокультурная идентич-
ность – это процесс отождествления индивидом себя 
с этнической общностью, позволяющий ему усво-
ить необходимые стереотипы поведения, требова-
ния к основным культурным ролям» [Новочук: 153]. 
В данном определении этнокультурной идентично-
сти на первый план выходит поведенческий и ког-
нитивный компоненты структуры этнокультурной 
идентичности.

Применительно к проблеме формирования этно-
культурной идентичности обучающихся наиболее 
уместно использование определения Г.А. Морзав-
ченкова который под этнокультурной идентичностью 
понимает осознание собственной принадлежности 
к той или иной этнической общности на основании 
общей территории проживания, устойчивых особен-
ностей культуры и языка [Морзавченков: 25].

Современные исследователи выделяют структуру 
этнической идентичности, которая включает в себя 

четыре основных компонента – ценностно-ориенти-
ровочный, когнитивный, эмоционально-оценочный 
и поведенческий.

Ценностно-ориентировочный компонент этно-
культурной идентичности включает в себя понимание 
других мировых культур и уважение к ним, межнаци-
ональную, межэтническую и межрасовую толерант-
ность, готовность к взаимодействию и сотрудничеству 
с членами других этнокультурных групп. Данный ком-
понент предполагает уважение к правам других людей, 
приверженность к общемировым принципам гума-
низма, толерантности, наличия эмпатии [Агеев: 197].

Когнитивный компонент включает знания о специ-
фических чертах собственной этнической общности, 
восприятие себя как члена данной общности, основан-
ного на этнодифференцирующих элементах и особен-
ностях [Стефаненко: 22].

Эмоционально-оценочный компонент этнокуль-
турной идентичности включает чувства, которые вы-
зывает у индивида нахождение в этнокультурной сре-
де, представления о духовно-нравственной культуре 
своей этнокультурной общности, её истинное пони-
мание [Стефаненко: 27].

Поведенческий компонент этнокультурной иден-
тичности содержит в себе механизмы принятия себя 
как члена конкретной этнокультурной группы, по-
строение взаимоотношений в группах. Отмечает-
ся активное вовлечение в социум с использованием 
языка, религиозной принадлежности и поддержания 
культурных традиций [Кричевский: 315].

Далее обратимся к анализу массового опыта, на-
правленного на этнокультурное воспитание детей 
в учреждениях общего и дополнительного образо-
вания. По мнению исследователей А.В. Репринцева 
и И.С. Сухорукова, для формирования позитивной 
этнокультурной идентичности необходимо найти ба-
ланс интересов семьи, школы, государства, конкрет-
ного региона и приоритета личности ребёнка, с учё-
том его интересов и способностей. Данные авторы 
отмечают, что в политэтничных школах отсутствует 
системность, целесообразность реализуемого содер-
жания и форм в деятельности, направленной на фор-
мирование этнокультурной идентичности, а множе-
ственные компоненты этнокультурного воспитания 
используются в качестве средств трудового, граждан-
ского и патриотического воспитания. Иначе представ-
лен опыт работы отдельных учреждений дополни-
тельного образования, например вологодской Школы 
традиционной народной культуры, где обучающие-
ся системно ведут исследовательскую деятельность, 
посвящённую изучению истории и культуры региона, 
результаты данных исследований публикуют в раз-
личных изданиях. Однако данный случай является 
исключением и не оказывает существенного влияния 
на организацию в стране деятельности, направлен-

Модель формирования этнокультурной идентичности обучающихся сельских школ...
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ной на формирование этнокультурной идентичности 
подрастающего поколения. Вместе с тем исследовате-
ли отмечают, что основной категорией обучающихся, 
на которых направлено этнокультурное воспитание, 
является юношество. Однако наиболее эффектив-
ным для этих целей является подростковый и млад-
ший школьный возраст, поскольку именно в данном 
возрасте отмечается высокая степень готовности к ус-
воению новых образцов поведения, к освоению соци-
альных стандартов поведения и отношений, но уже 
не на уровне подражания, а осмысленного следова-
ния принятым в обществе нормам [Репринцев, Су-
хоруков: 145].

Основываясь на теоретическом анализе исследо-
вания этнокультурной идентичности и практическом 
массовом опыте, направленном на формирование 
этнокультурной идентичности обучающихся, нами 
была создана модель формирования этнокультурной 
идентичности обучающихся (табл. 1), которая реали-
зуется в МБОУ «Середняковская средняя общеобра-
зовательная школа» Костромского района. Модель 
формирования этнокультурной идентичности обу-
чающихся сельских школ в процессе проектной де-
ятельности предполагает определение основных эта-
пов работы школы, направленных на этнокультурное 
воспитание подрастающего поколения. 

Подготовительный этап формирования этно-
культурной идентичности обучающихся реализуется 
через исследование начального уровня сформирован-
ности этнокультурной идентичности. Также подгото-
вительный этап включает в себя формирование у об-
учающих базовых знаний об истории края, умений 
работать в команде, развития навыков проектной де-
ятельности. Основными формами работы, направ-
ленными на формирование данных навыков, являют-
ся беседы, лекции, групповые экскурсии, проектные 
мастер-классы, ролевые игры, которые реализуются 
в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Ориентационный этап направлен на определе-
ние вектора развития этнокультурной идентичности 
обучающихся, выявления личностно значимых точек 
развития и построения соответствующих планов де-
ятельности в проектной команде. В рамках данного 
этапа школьники на уроках получают знания и отта-
чивают навыки, направленные на формирование про-
ектных компетенций, посещают театральные поста-
новки, экскурсии, принимают участие в различных 
мероприятиях, связанных с приобщением к культур-
ному наследию народов России, пробуют свои силы 
в построении плана проектных работ. На данном эта-
пе можно отметить следующие методы работы: груп-
повые дискуссии и тренинговые упражнения само-
познания.

С тренировочного этапа начинается реализация 
проектных работ, которая соответствует следующим 

этапам проектирования: поиск проблемы, определе-
ние проектной идеи, целеполагание, планирование, 
распределение ролей и функций в команде. Достиже-
ние результата по каждому этапу строится через раз-
вивающее занятие, подводящее к решению реальных 
задач этнокультурного и межэтнического взаимо-
действия. Основные формы работы – методы груп-
повой дискуссии и тренинговые упражнения разви-
тия навыков.

Стажировочный этап формирования этнокуль-
турной идентичности обучающихся соответствует 
активному взаимодействию с социальной средой, 
в которой реализуется проект. Для формирования эт-
нокультурной идентичности данный этап имеет наи-
большую значимость, так как в рамках его осущест-
вления участники в реальной практике закрепляют 
полученные умения и новые способы взаимодей-
ствия с социальной реальностью. Основными сред-
ствами формирования этнокультурной идентичности 
на данном этапе являются кейс-метод, социальные 
пробы, а также разнообразные проектные методы.

Оценочный этап формирования этнокультур-
ной идентичности соотносится с подведением итогов 
проектной работы и заключается не только в анализе 
результатов, но и в определении перспектив будущей 
деятельности обучающихся. Данная часть програм-
мы призвана завершить деятельность школьников 
и определить ее результативность.

В качестве планируемых результатов рассма-
триваются следующие положения:

– обучающиеся обладают широким арсеналом 
знаний об уникальности культуры и традициях дру-
гих народов, применяют данные знания в учебной 
и практической деятельности, способны определить 
вклад различных национальных культур в мировую 
культуру;

– обучающиеся имеют активную гражданскую по-
зицию, направленную на сохранение исторического 
наследия, природы, культуры своего народа, испыты-
вают эмпатию в отношении представителей других 
этнокультурных групп;

– обучающиеся активно применяют методы меж-
культурной коммуникации, основанные на принци-
пах диалога культур, используют традиции и истори-
ческий опыт народа в повседневной жизни;

– обучающиеся ориентированы на поиск творче-
ского инновационного решения социальных задач, 
основанного на опыте своей этнической общности 
и общечеловеческих ценностях.

Таким образом, разработанная нами модель эт-
нокультурной идентичности обучающихся сельских 
школ в процессе проектной деятельности будет спо-
собствовать эффективному проведению педагоги-
ческой деятельности по решению данной проблемы 
в учреждениях общего образования.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Представлены теоретические и эмпирические материалы, раскрывающие и объясняющие влияние цифровиза-
ции на мотивационную сферу личности в учебной деятельности. Показано, что оно является комплексным и затра-
гивает основные мотивационные подсистемы. Дифференцирован состав этих подсистем. К ним относятся, в част-
ности, подсистемы внешней и внутренней мотивации, а также мотивации достижения и мотивации безопасности. 
Доказано, что это влияние выступает подчеркнуто диверсифицированным, сочетая себе как позитивные, так и не-
гативные тенденции. В результате оно приобретает сложный и внутренне противоречивый характер. Обосновано, 
что различные мотивационные подсистемы характеризуются разной степенью подверженности влиянию со сторо-
ны факторов цифровизации, то есть разной сензитивностью к ним. Установлено, что трансформационное влияние 
факторов цифровизации является различным на основных возрастных этапах, то есть, генетически относительным. 
Обосновано положение, согласно которому результативным эффектом этих трансформаций выступает синдром сни-
жения когнитивности. Они в целом имеют подчеркнуто негативное влияние на формирование когнитивной сферы 
личности. Следовательно, раскрытие и последующий учет такого рода негативных тенденций является важнейшим 
условием для разработки профилактических и корректирующих мероприятий, направленных на оптимизацию мо-
тивационного обеспечения учебной деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация учения, цифровизация, компьютерные технологии, снижение когнитивности, 
учебная деятельность, мотивационные подсистемы.
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Развитие цифровых технологий ставит перед пе-
дагогической психологией новые задачи, требующие 
не только осмысления, но и поиска путей реагиро-
вания на эти вызовы [Бевз, Горягин: 439-441; Смол, 
Верон: 352; Bell, Bishop, Przybylski: 520; Alison: 296]. 
Динамика цифровых технологий приводит к поста-
новке и таких принципиально новых задач, кото-
рые связаны с исследованием их влияния на мотива-
ционную сферу личности обучающихся [Антонова, 
Оспенникова, Спирин: 5-37; Карпова, Афанасьева, 
2021: 359; Карр: 256]. Вследствие этого, возникает 
настоятельная необходимость в постановке и реше-
нии принципиальной задачи, которая состоит в том, 
чтобы выявить и объяснить, какое влияние оказы-
вает цифровизация общества в целом, а также об-
разования и социализации личности на мотивацию 
учебной деятельности. По-нашему мнению, данное 
влияние должно рассматриваться, по возможности, 
комплексно и дифференцированно – в аспекте его 
представленности по отношению к основным моти-
вационным подсистемам, образующим в своей сово-
купности мотивационную сферу личности в учебной 
деятельности. Как показано нами в [Карпова, 2007: 
570], к ним относятся подсистемы внешней и вну-
тренней мотивации, мотивации достижения и без-
опасности, подсистемы антимотивации и внеучеб-
ных мотивов, а также подсистемы самореализации 
и мотивационных стереотипий. Следует учитывать 
также, что это влияние может быть как прямым, не-
посредственно трансформирующим указанные под-
системы, так и опосредствованным, то есть косвенно, 
но значимо влияющим на степень их выраженности. 
Подчеркнем, что такое влияние, по всей вероятности, 
сочетает в себе как позитивные, так и негативные 
тенденции. Необходимо также иметь в виду, что, по-
скольку данная проблема находится пока на началь-
ных стадиях разработки и ставится в данной рабо-
те, по существу, впервые, то все представленные 
ниже материалы носят открытый характер, то есть 
они должны быть впоследствии дополнены и рас-
ширены. Представленные ниже направления и зако-
номерности такого влияния следует рассматривать 
не в качестве исчерпывающих его, а как демонстра-
тивные и репрезентативные в плане выявления их об-
щего смысла и содержания по отношению к каждой 
мотивационной подсистеме. Кроме того, целесоо-
бразно сконцентрировать основное внимание, прежде 
всего, на тех мотивационных подсистемах, которые, 
с одной стороны, имеют наибольшее и даже опреде-
ляющее значение именно для учебной деятельности, 
а с другой, являются наиболее традиционными в ис-
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следовательской практике и поэтому репрезентатив-
ными для современного состояния данной проблемы 
в целом. Этими подсистемами, как показывает специ-
альное реферирование литературы в данной области, 
являются подсистемы внешней и внутренней моти-
вации, а также мотивации достижения и мотивации 
безопасности [Atkinson: 519; Desi, Rian: 371]. В силу 
этого, основная цель представленного ниже анализа 
состоит в том, чтобы рассмотреть те трансформации, 
которые претерпевает формирование этих подсистем 
под влия нием факторов цифровизации. 

Переходя к реализации данной цели и обращаясь 
к первой из отмеченных выше мотивационных под-
систем – внешней мотивации, можно дифференциро-
вать, например, следующие направления такого влия-
ния. Прежде всего, следует иметь в виду, что главным 
внешним мотивом учебной деятельности является 
так называемый оценочный мотив. Он, однако, по са-
мой своей сути не является терминальным, а вы-
полняет, как правило, инструментальные функции, 
то есть выступает средством и условием для реализа-
ции других, более личностно значимых мотивацион-
ных установок, «для чего-то еще». В этой связи, нель-
зя не видеть, что цифровизация всех сфер социума 
привела к существенному изменению и к расшире-
нию таких мотивационно привлекательных сфер, ви-
дов и форм их личностно-значимой и, прежде всего, 
досуговой активности. Она, по существу, вся перешла 
в сферу виртуальной реальности, в компьютерную 
плоскость, а сама виртуальная реальность во мно-
гом попросту вытеснила «реальную реальность». По-
этому оценочный мотив как базовый для подсисте-
мы внешней мотивации, сохраняя и даже усиливая 
свою значимость, тем не менее, трансформирует-
ся содержательно. Он начинает выполнять свои ин-
струментальные функции по отношению к совершен-
но другим формам и сферам активности. Например, 
он может являться средством для получения разре-
шения как можно дольше и интенсивнее пользовать-
ся компьютером; для того, чтобы иметь возможность 
приобретения новых и более совершенных гадже-
тов и др. [Карпова, 2023: 37-44; Карр: 256]. При этом 
очень типично, что интенсивность, сила такого рода 
мотивационных установок, как правило, существен-
но возрастает. Кроме того, как известно, компьютер-
ные средства могут быть использованы и в качестве 
инструментальной основы для обеспечения помощи 
в решении тех или иных учебных задач – например, 
в виде известных обучающих приложений. Таким 
образом, они облегчают, фасилитируют реализацию 
оценочных мотивов, содействуют большей резуль-



25Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

тативности учебной деятельности. Наряду с этим 
отметим, что влияние цифровизции на подсистему 
внешней мотивации является разным в зависимости 
от возраста обучающегося. Оно в целом увеличивает-
ся по мере взросления. Например, в старшем школь-
ном возрасте, связанным уже с необходимостью про-
фессионального самоопределения, сам оценочный 
мотив может специфицироваться и выступать как не-
обходимое средство для поступления на такие спе-
циальности, которые являются весьма престижны-
ми и актуальными, связанными именно с IT-сферой 
и предполагают высокие показатели итогов школьной 
подготовки (в основном, балла по ЕГЭ). Следователь-
но, в этом проявляется не только инструментальный 
характер внешней мотивации и его трансформации 
под влиянием цифровизации, но и его диверсифици-
рованность, точнее – генетическая относительность.

Еще более существенным и многоплановым явля-
ется воздействие цифровизации на другую мотива-
ционную подсистему – внутренней мотивации. Она, 
как известно, включает в себя такое мотивационное 
образование, которое является для нее определяю-
щим и наиболее специфическим именно для учебной 
деятельности – то, что обозначается понятием позна-
вательных интересов. При этом совершенно понят-
но, что сама цифровизация имеет своим следствием 
и проявлением, по существу, переход в новую эпоху – 
информационную, которая характеризуется резким 
расширением и обогащением форм и средств, а так-
же объема доступной учащимся информации, знаний, 
контента в целом [Бевз, Горягин: 439–441; Карпова, 
2022: 95–101]. Следовательно, открываются суще-
ственно большие возможности для развития самих 
познавательных интересов, для их стимуляции, а так-
же для диверсификации их видов. Более того, резко 
расширяются и возможности развития самой лично-
сти через трансформирующиеся и обогащающиеся 
за счет этого информационные возможности и ре-
сурсы удовлетворения познавательных мотивов. Все 
это имеет, безусловно, позитивное значение для раз-
вития и мотивации, и самой личности обучающе-
гося. Однако нельзя не видеть и противоположной 
стороны этого, которая не только хорошо известна, 
но и составляет один из основных предметов рас-
смотрения в современной киберпсихологии [Карр: 
256; Alison: 296]. Она состоит в том, что повыше-
ние легкости получения информации, доступа к ней, 
как правило, приводит к замене и вытеснению его ак-
тивного поиска так называемым «получением по за-
просу». Как отмечается в [Карпов А.В., Карпов А.А.: 
690], сами интернетовские поисковики в значитель-
ной степени выступают уже не как помощники, в ре-
шении тех или иных информационных задач, а как за-
менители самой активности учащегося. Переработка 
информации подменяется ее поиском, фильтрацией 

и использованием, следствием чего является резкое 
снижение интеллектуальной активности, связанной 
с переработкой сложной и объемной информации, 
с восприятием семантически наполненных текстов. 
Вследствие этого, доступность больших массивов 
информации оборачивается несформированностью 
механизмов, на основе которых происходит пере-
работка и усвоение информации, в том числе и мо-
тивационных, связанных с развитием познаватель-
ных интересов и мотивов. Можно согласиться с тем, 
что цифровая среда, специфически интернетовский 
контент, а в целом – возможности инфографики тако-
вы, что они обеспечивают беспрецедентные средства 
генерации таких новых, оригинальных, необычных 
и пр. образов, которые выходят далеко за пределы 
самого развитого воображения. Разумеется, это про-
сто избавляет пользователя от «труда воображения», 
подменяет активность поиском и фильтрацией гото-
вого, не оставляя места для формирования внутрен-
них мотивов, связанных с интересом от получения 
самостоятельных результатов от этого труда [Карпов 
А.В., Карпов А.А.: 690].

 Все сказанное приводит к существенному 
и многоплановому снижению когнитивных функ-
ций, что отражено в одном из наиболее известных 
и широко исследующихся в настоящее время послед-
ствий цифровизации – в синдроме снижения когни-
тивности [Карпов А.В.: 750]. 

Характерной особенностью подавляющего боль-
шинства реальных ситуаций, с которыми дети име-
ют дело в Интернете – вообще так называемого «ин-
тернетовского контента» является быстрота и малая 
трудоемкость достижения тех или иных целей, а так-
же высокая вероятность их достижения и, соответ-
ственно, испытываемое от этого чувство комфорта 
пребывания в сети. В итоге такая ситуация «притя-
гивает и затягивает» – быстро формируется не толь-
ко привычка, но и потребность пребывания в сети. 
Более того, в силу этого включается и одна из наибо-
лее фундаментальных закономерностей мотивации, 
описанная В.Г. Асеевым, – переключение мотиваци-
онных установок на наиболее успешно выполняемые 
поведенческие и деятельностные задачи [Асеев: 159]. 
Однако, они, как правило, не носят дидактического 
характера, а, наоборот, практически никак не связа-
ны с учебной деятельностью и во многих случаях – 
противоположны ей и по смыслу, и по организации. 
В результате внутренняя мотивация учебной деятель-
ности также существенно редуцируется, подменяясь 
другой – также внутренней, но внеучебной мотива-
цией, то есть мотивацией, связанной с реализацией 
других деятельностных и поведенческих активностей.

Итак, по отношению к данной подсистеме внут-
ренней мотивации влияние цифровизации выраже-
но еще в большей степени, а также характеризуется 
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отчетливой амбивалентностью, поскольку включает 
в себя ярко выраженные позитивные моменты с яв-
ными негативными чертами. Кроме того, большая 
выраженность мотивационных трансформаций этой 
подсистемы по сравнению с предыдущей позволяет 
зафиксировать еще одну особенность трансформации 
мотивации – неравномерность, разную чувствитель-
ность различных мотивационных подсистем к воз-
действиям со стороны цифровизации.

Далее, по отношению к двум другим мотиваци-
онным подсистемам, которые традиционно анализи-
руются совместно и во взаимосвязи друг с другом – 
подсистемам мотивации достижения и мотивации 
избегания неудачи (мотивации безопасности), влия-
ние цифровизации является во многом сходным. 
Это сходство обусловлено тем, что по отношению 
к ним очень явно и многопланово проявляется уже 
отмеченная выше функция компьютерной техники 
и вообще цифровых средств обучения – инструмен-
тальная. Иначе говоря, следует учитывать, что эта 
техника изначально выступает именно как техни-
ка – как средство решения тех или иных задач, в том 
числе, и учебных. Соответственно, она повышает 
возможности по их решению, а мотивация к овла-
дению ей и ее использованию, в силу этого, также 
возрастает. Таким образом, по отношению к моти-
вации достижения она выступает в качестве спосо-
ба и средства, позволяющего реализовать мотивы 
достижения как таковые, а, следовательно, стимули-
рует развитие данной подсистемы. Кроме того, сле-
дует учитывать, что сущность мотивации достижения 
состоит в том, что она подчиняется не гомеостати-
ческому, а гетеростатическому принципу. Это озна-
чает, что она, как правило, не только не ослабевает 
после удовлетворения тех или иных мотивов дости-
жения, а, наоборот, возрастает: достижение желаемо-
го успеха приводит не к редукции исходного мотива, 
а к его усилению – к усилению потребности во все 
новых достижениях. Аналогичным образом и, не ис-
ключено, в еще большей степени, инструментальная 
роль компьютерных средств проявляется по отноше-
нию к мотивации избегания неудачи (мотивации без-
опасности). Не секрет, что существует много средств 
и способов, которые хорошо известны самим уча-
щимся (причем, даже лучше, чем педагогам) и кото-
рые позволяют минимизировать риск неудачи и, со-
ответственно, реализовать мотивацию безопасности. 
Не случайно во время проведения итоговых аттеста-
ций, например, экзаменов, самих экзаменующихся 
нередко просят на время отдать свои гаджеты. Одна-
ко эта мера не может носить ни постоянный, ни все-
общий характер, а вся реальная практика учебной 
деятельности показывает, что использование компью-
терной техники в качестве средства усиления моти-
вации безопасности имеет очень широкую представ-

ленность и, более того, для многих учащихся вообще 
становится незаменимой. Причем, к этому также 
нельзя относиться однозначно негативно, поскольку, 
в этом случае, например, купируется или минимизи-
руется учебная тревожность, что в свою очередь, уси-
ливает активацию когнитивных способностей и со-
действует когнитивному развитию личности. Вновь 
проявляется уже констатированная диверсифициро-
ванность и даже амбивалентность влияния цифро-
визации на трансформации мотивационной состав-
ляющей учебной деятельности и на личность самого 
обучающегося. Однако, подчеркнем, что эта транс-
формация является по отношению к этим подсисте-
мам все же относительно умеренной и опосредство-
ванной – косвенной, в основном, инструментальной.

Таким образом, обобщая всю совокупность пред-
ставленных выше материалов, можно сделать сле-
дующие заключения. Они, в свою очередь, позво-
ляют выявить и объяснить основные особенности 
и закономерности, а также доминирующие направле-
ния трансформации мотивационной сферы личности 
в учебной деятельности, которые обусловлены фак-
торами цифровизации.

Во-первых, ее влияние на мотивационную сферу 
является комплексным и многоплановым, поскольку 
затрагивает все основные мотивационные подсистемы.

Во-вторых, это влияние является диверсифициро-
ванным, сочетая в себе как позитивные, так и негатив-
ные тенденции, в результате обусловливая сложный 
и внутренне противоречивый характер самих транс-
формаций и, в конечном итоге, развития всей моти-
вационной сферы личности в учебной деятельности. 
Причем, сравнительная пропорция позитивных и не-
гативных тенденций также является различной по от-
ношению к основным мотивационным подсистемам.

В-третьих, рассмотренные подсистемы характе-
ризуются разной степенью подверженности влиянию 
со стороны факторов цифровизации, то есть, разной 
сензитивностью к ним. Так, одни из них – например, 
подсистема внешней мотивации относительно более 
резистентна к этим влияниям, тогда как другие – на-
пример, подсистема внутренней мотивации или мо-
тивации достижения, наоборот, существенно более 
сензитивны по отношению к ним.

В-четвертых, трансформационное влияние фак-
торов цифровизации на мотивационные подсисте-
мы является разным и на различных возрастных эта-
пах. В связи с этим, можно констатировать еще одну 
общую закономерность – генетическую относитель-
ность трансформационных воздействий на базовые 
мотивационные подсистемы.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена существующими демографическими проблемами, тесно связанными 
с трансформацией традиционных стереотипов репродуктивного поведения среди современной молодежи, сменой 
моделей традиционных семейных отношений и девальвацией в обществе ценности материнства. Это актуализирует 
проблему формирования готовности к материнству у девушек и молодых женщин, используя образовательно-вос-
питательный потенциал высшей образовательной организации. Автором рассматривается готовность к материнству 
как психолого-педагогический феномен, имеющий сложную природу и требующий от женщины соответствующе-
го комплекса специальных умений и навыков в сфере материнства и детства, твердой гражданской и социальной 
позиции, сформировавшейся системы ценностей, установок и личных качеств, что требует системного и педагоги-
чески обоснованного воздействия. В этой связи сделан акцент на необходимости разработки и внедрения во вне-
учебный процесс дополнительной образовательной программы, нацеленной на формирование у студенток системы 
представлений о сущности материнства и материнских функций, получение первичных навыков воспитания, разви-
тия и ухода за ребенком, решения, возникающих при этом социально-экономических и правовых проблем. Исполь-
зование различных видов и форм организации внеучебной деятельности студенток, методов активного и интерак-
тивного обучения, специально разработанного комплекса заданий, а также привлечение к реализации программы 
специалистов профильных организаций и педагогов организации высшего образования позволило сформировать 
каждый из компонентов готовности студенток к материнству и феномен в целом. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the existing demographic problems closely related to the transformation of traditional 
stereotypes of reproductive behavior among modern youth, the changes in the models of traditional family relations and 
the devaluation of the motherhood value in society. This actualizes the problem of forming readiness for motherhood 
among girls and young women, using the educational potential of the higher educational organization. The author considers 
readiness for motherhood as a psychological and pedagogical phenomenon that has complex nature and requires of woman 
having an appropriate set of special skills and abilities in the fi eld of motherhood and childhood, a fi rm civil and social 
position, a formed system of values, attitudes and personal qualities, which implies systematic and pedagogically justifi ed 
impact. In this regard, emphasis is placed on the need to develop and implement an additional educational program in 
the extracurricular process aimed at forming a system of ideas among students about the essence of motherhood and maternal 
functions, obtaining primary skills of upbringing, development and child care, solving socio-economic and legal problems 
that arise at the same time. Usage of various types and forms of organization of extracurricular activities of female students, 
methods of active and interactive learning, a specially developed set of tasks, as well as the involvement of specialists from 
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Противоречия, которые возникли сегодня между 
запросами государства и общества в сохранении тра-
диционных семейных ценностей, увеличении рождае-
мости и теми предпочтениями, которые являются 
приоритетными для современных молодых женщин, 
требуют кардинальных мер по своему преодолению. 
Осуществить эти меры без существенных содеража-
тельно-деятельностных оснований, реализация кото-
рых возможна исключительно на целенаправленной, 
системной, междисциплинарной основе, невозмож-
но, что и обуславливает педагогические исследования 
проблемы формирования готовности к материнству.

Поскольку к решению демографических проблем 
необходимо приступать сегодня, то вопрос о форми-
ровании готовности к материнству в системе обра-
зования нуждается в актуализации и в отношении 
студенток высшего образовательного учреждения, 
которые находятся в том периоде своей жизни, ког-
да определяются ее ориентиры, окончательно фор-
мируются ценностные установки, жизненные планы 
и начинается процесс их реализации. Материнство 
как ценностно-смысловая установка и жизненная по-
зиция при соответствующем педагогическом воздей-
ствии может войти в перечень наивысших ценностей 
молодых женщин и близлежащих жизненных пла-
нов [Зинченко, Ткачева 2021].

Материнство мы рассматриваем как потребность 
женщины в рождении и воспитании детей, что пред-
усматривает формирование особой эмоционально-
ценностной и когнитивной сфер ее личности и ста-
новится одним из значимых аспектов полноценной 
реализации женщины в обществе, ее непрерывного 
самообразования и саморазвития как женщины-ма-
тери [Ткачева 2015].

В соответствии с этим готовность к материнству 
рассматривается как сложное интегрированное об-
разование личности, особым образом организован-
ная личностная сфера женщины, которая базируется 
на ценностном отношении к материнству и прояв-
ляется в способности и умении обеспечивать адек-
ватные условия для воспитания и развития ребенка, 
а также по уходу за ним [Ткачева 2015].

Структура данного феномена представляет со-
бой систему мотивационно-ценностного, эмоцио-
нально-личностного, когнитивного и операционного 
компонентов. В данной системе мотивационно-цен-
ностный компонент отражает ценности материнства, 

specialized organizations and teachers of higher education organizations in the program implementation allowed to form 
each of the components of the students’ readiness for motherhood and the phenomenon on the integral basis. 
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что в свою очередь мотивирует студентку к форми-
рованию готовности к нему. Эмоционально-личност-
ный компонент включает позитивное отношение 
женщины к роли матери, осознание ответственно-
сти за развитие ребенка, готовность преодолевать 
трудности, связанные с его рождением и воспитани-
ем. Когнитивный компонент предусматривает нали-
чие адекватных знаний в сфере материнства и дет-
ства, воспитания и развития ребенка. Операционный 
компонент отражает совокупность умений и навы-
ков, необходимых для реализации материнских функ-
ций [Ткачева 2021b].

Как видим, сама сущность материнства и готов-
ности к нему столь многогранны, что требуют ис-
пользования широкого спектра механизмов и ин-
струментов, которые лежат в рамках как учебного, 
так и внеучебного процесса высшего образователь-
ного учреждения.

Необходимо отметить, что формирование готов-
ности к материнству в рамках системы образования 
связывается преимущественно с просветительской 
работой среди студенток (М.В. Биттер и Н.А. Симбир-
цева [Биттер]), разработкой специальных программ, 
нацеленных на психологическую подготовленность 
девушек и молодых женщин к материнству, семейной 
жизни и родительской роли в целом (О.В. Алифирен-
ко, С.В. Асриевой, Е.Н. Васильевой и А.В. Щербако-
вым, И.Г. Григорьян, В.В. Ивакиной, Т.М. Ивано-
вой, Т.А. Колышевой, О.Р. Лемещенко, О.Ф. Лысенко, 
Т.Н. Новосильской и Е.Н. Динесюк, Р.В. Овчаро-
вой, Н.Е. Рудовой, В.В. Стинской, Н.А. Устиновой, 
Н.А. Шелест и др.).

Проведенный анализ свидетельствует, что в рам-
ках внеучебного процесса предлагаемые исследо-
вателями специальные программы ограничиваются 
только проведением просветительских бесед и пси-
хологических тренингов. Поэтому считаем, что сама 
просветительская деятельность должна быть нацеле-
на на формирование ценностного отношения к мате-
ринству, понимание роли матери в жизни ребенка, его 
воспитании и развитии; выявление тех культурных, 
национальных, религиозных и правовых особенно-
стей, которые отражают целостность этого процесса. 
В этом контексте важно привлекать к формированию 
готовности студенток к материнству специалистов 
разных государственных организаций и обществен-
ных организаций, которые дадут систему представле-
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ний о биологических, медицинских, педагогических, 
психологических, экономико-правовых, утилитарно-
бытовых и другие аспектах проблемы материнства 
и детства [Ткачева 2015, 2021a]. 

Безусловно, что формирование готовности к ма-
теринству должно носить комплексный и системный 
характер, то есть предполагает разработку специаль-
ной дополнительной образовательной программы, 
реализующей следующие функции:

− образовательную, обеспечивающую овладение 
студентками системой знаний о материнстве и дет-
стве;

− развивающую, обеспечивающую появление 
у студенток эмоционально-позитивного отношения 
к материнству, развитие интереса к проблематике 
материнства;

− воспитательную, связанную с педагогическим 
взаимодействием по повышению уровня готовности 
студенток к реализации материнских функций. 

Исходя из значимости проблемы формирования 
готовности к материнству, нами были разработаны 
меры по организации этого процесса в рамках вне-
учбеной деятельности студенток высшего образова-
тельного учреждений. 

Для осуществления необходимого педагогиче-
ского влияния мы разработали «Программу по фор-
мированию готовности к материнству у студенток 
в высшем образовательном учреждении» (далее Про-
грамма), которую мы активно реализовывали в пери-
од с 2018 по 2021 год на базе Духовно-просветитель-
ского центра имени святого преподобного Нестора 
Летописца ФГБОУ ВО «Луганский государственный 
педагогический университет».

Разработанная и внедренная во внеучебный про-
цесс ЛГПУ Программа нацелена на популяризацию 
среди студенток многогранной сущности материн-
ства не только как основной семейной ценности, 
но фундаментальной ценности современного обще-
ства; укрепление устоев традиционной семьи и брака; 
формирование у студенток готовности к материнству 
как осознанному шагу к осуществлению своего жен-
ского предназначения – роли матери, позволяющей 
женщине полноценно реализовать себя в социуме.

Воплощение поставленной цели разработанной 
нами Программы мы видим в решении следующих 
задач, а именно:

– неразрывной связи дополнительного образова-
ния в сфере материнства и детства с содержанием 
профессионального образования студенток, объеди-
няющей процессы их воспитания, обучения и раз-
вития;

– интеграции во внеучебном процессе традици-
онных и инновационных подходов, обеспечиваю-
щих системное и поэтапное формирование готовно-
сти к материнству;

– создании необходимых условий для развития ду-
ховно-нравственных начал личности студенток, их 
ценностного отношения к материнству;

– определении студентками собственной мате-
ринской идентичности как основы индивидуального 
выбора и способности осознанного проектирования 
собственного жизненного пути;

– предупреждении отказа студенток от создания 
семьи, выполнения роли матери, проявления деви-
антного материнского поведения;

– организации свободного времени и досуга сту-
денток посредством создания информационно-обра-
зовательного пространства, позволяющего вовлекать 
их в различные формы культурно-массовых и просве-
тительских мероприятий;

– решении проблемы определения жизненных 
стратегий и социальных ролей студенток. 

Реализация Программы осуществлялась среди 
студенток, которые вошли в состав эксперименталь-
ной группы (162 чел.) и на тот момент обучались 
на II курсе с целью формирования у них системы 
представлений о материнстве, его глубокой сущно-
сти, имеющей многогранную и междисциплинар-
ную основу, а также комплекса знаний о широком 
спектре материнских функций, связанных с уходом, 
поддержанием здорового образа жизни, воспитани-
ем и развитием ребенка. С целью определения эф-
фективности Программы также была сформирована 
контрольная группа в количестве 156 студенток, чья 
внеучебная деятельность проходила в рамках плана 
воспитательной работы университета.

Отметим, что к приоритетным направлениям раз-
работанной нами Программы отнесено:

– создание и реализация спецкурса «Материнство 
как предназначение»;

– осуществление воспитательной работы в различ-
ных ее форматах с целью просвещения студенческой 
молодежи в сфере материнства и детства;

– организация эффективной познавательной де-
ятельности, направленной на расширение и приоб-
ретение студентками знаний о ребенке, материнстве, 
функциях матери, чему способствовали проектная 
деятельность, решение разнообразных заданий ис-
следовательского, проблемно-поискового и творче-
ского характера, а также активное участие студенток 
в ролевых играх и тренингах;

– организация и проведение для студенток встреч 
и индивидуальных консультаций с социальными пар-
тнерами из сферы здравоохранения, правоохрани-
тельных органов, социальных и юридических служб, 
служб психолого-педагогической поддержки и др.;

– привлечение студенток к организации и уча-
стию в культурно-массовых и просветительских ме-
роприятиях, связанных с проблематикой материн-
ства и детства.

Формирование готовности к материнству у студенток во внеучебном процессе...
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ПЕДАГОГИКА

Считаем необходимым отметить, что реализа-
ция Программы не препятствовала профессиональ-
ной подготовке студенток, поскольку не проводилась 
в период экзаменационных сессий и практик. Сле-
довательно, формирование готовности к материн-
ству в соответствии с целями и задачам Программы 
осуществлялось в период с октября по начало дека-
бря, а затем с февраля по апрель в течение трех учеб-
ных лет. При этом совокупная загруженность студен-
ток в рамках реализации мероприятий Программы 
не превышала 6 аудиторных и 6 внеаудиторных ча-
сов в месяц.

Охарактеризуем особенности этапов реализации 
Программы.

На подготовительном этапе (октябрь 2018 года – 
апрель 2019 года) наше внимание было сконцентри-
ровано на реализации авторского спецкурса «Мате-
ринство как предназначение». Разработанный нами 
спецкурс нацелен на раскрытие новых аспектов мно-
гогранного феномена материнства, а также формиро-
вание специфически наполненной совокупности зна-
ний и навыков о материнстве и детстве. 

Данный спецкурс, общая трудоемкость которо-
го составляет 72 часа, включает в себя четыре ком-
плексные темы, содержание которых раскрывается 
перед студентками в ходе проведения 6 лекционных 
и 12 семинарских занятий, предусматривая также 
их самостоятельную работу в количестве 36 часов. 
К рассматриваемым темам нами отнесены:

1. Культурно-исторический экскурс: в чем заклю-
чается предназначение женщины.

2. Современная женщина-мать: какая она?
3. Современные реалии материнства.
4. Сущность готовности к материнству и особен-

ности его формирования у студенток высшего обра-
зовательного учреждения.

Формируя теоретический материал спецкурса, 
мы опирались на тот комплекс знаний, который при-
обретен студентками экспериментальной группы 
на первом курсе в результате изучения таких дисци-
плин, как: «История», «Философия», «Русский язык 
и культура речи», «Иностранный язык» и тех, кото-
рые лежат в основе содержания дисциплин II курса: 
«Социология», «Культурология», «Религиоведение», 
«Русский язык в профессиональной деятельности», 
«Иностранный язык для деловой коммуникации», 
«Педагогика» / «Основы педагогики» и «Психоло-
гия» / «Основы психологии». Отметим, что содержа-
ние указанных дисциплин претерпело определенное 
изменение в контексте его наполнения ценностями 
материнства и детства [Ткачева 2022].

В этой связи у студенток уже была сформирована 
определенная когнитивная база для расширения спек-
тра знаний о материнстве как междисциплинарной 
категории, а спецкурс «Материнство как предназна-

чение» послужил связующим звеном с содержанием 
дисциплин, использованных на втором году педаго-
гического эксперимента, и позволил интегрировать 
междисциплинарные знания о материнстве в целост-
ный психолого-педагогический феномен.

Разрабатывая содержание спецкурса, мы уделяли 
особое внимание развитию ценностного отношения 
к материнству. Поскольку формирование системы 
ценностных ориентаций и духовности личности осу-
ществляется под влиянием иерархии ценностей, при-
сущей определенной культурной общности, поэтому 
осуществленная нами просветительская деятельность 
основывалась на принятии во внимание системы мо-
ральных и духовных ценностей, норм и правил по-
ведения студенток как представителей поликультур-
ного Донбасса, которые по-разному воспринимают 
материнство и некоторые его аспекты.

Для этого в тематических лекционных занятиях 
мы старались осветить образ матери не только в сла-
вянской культуре, но и в других культурах, используя 
при этом метод дискуссии. Так, для обсуждения сту-
денткам предлагались следующие темы: «Женщина-
мать в религиях мира», «Архетип женщины-матери 
в странах Востока и Запада» и др.

На практических занятиях по спецкурсу мы ис-
пользовали широкую палитру творческих, проект-
ных, ситуативных заданий, дискуссий, игр и тре-
нингов.

Например, нами применялся метод коллажа 
как одной из инновационных форм общеразвиваю-
щего тренинга. При этом мы использовали группо-
вую форму работы студенток (по 6–7 человек), ко-
торые должны были за фиксированное количество 
времени (30 минут), используя средства фотоискус-
ства, составить коллаж на одну из предложенных тем: 
«Образ матери в глазах ребенка», «Какова роль мате-
ринства в твоей будущей жизни», «Что должна знать 
мать о возрастных особенностях развития ребенка», 
«Какие шаги необходимо предпринять, чтобы опыт 
материнства стал позитивным?» и т. д. Для презента-
ции коллажа студентки подгруппы выбирали спике-
ра, который должен был рассказать о замысле, поло-
женном в основу коллажа. Участники всех остальных 
групп внимательно слушали и задавали интересую-
щие их вопросы. Использование метода коллажа сти-
мулировало как познавательную, так и творческую 
активность студенток.

С целью формирования у студенток умений при-
нимать решения и действовать в условиях ограничен-
ного времени, что характерно для ухода и воспита-
ния ребенка, нами использовался метод «мозгового 
штурма». Студентками, разделенным на подгруппы, 
предлагалась для обсуждения одна проблема (на-
пример, «Возможно ли воспитание без наказания»). 
Участники каждой группы должны были предложить 
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как можно больше идей для ее решения, а потом вы-
брать в процессе обсуждения общий, наиболее опти-
мальный вариант. Особенностью такого обсуждения 
были его сжатые сроки, что позволило активизиро-
вать студенток, проявить творческий подход к ре-
шению проблемы. Вместе с этим происходило рас-
ширение системы их представлений о материнстве 
и функциях матери по воспитанию и развитию ре-
бенка.

Также в работе со студентками эксперименталь-
ной группы был реализован тренинг, направленный 
на формирование зрелой материнской позиции, раз-
работанный Н.В. Боровиковой [Боровикова], ком-
плекс ролевых игр осознанного родительства [Под-
готовка студенческой молодежи к семейной жизни 
и осознанному родительству]. Активную позицию 
при проведении тренинга и игр заняли студентки, ко-
торые состоят в браке и имеют детей. Предложенные 
ими ситуации отражали те психологические пробле-
мы, с которыми в реальной жизни сталкивается жен-
щина во время беременности, рождения ребенка и са-
мостоятельного общения с ним.

Применение нами во время практических занятий 
методов активного и интерактивного обучения и вос-
питания способствовало формированию у студенток 
материнской идентичности, выработке определенных 
стереотипов поведения и общения женщины-матери 
в семье и непосредственно с ребенком.

На подготовительном этапе реализация Програм-
мы дополнялась встречами со специалистами Управ-
ления по делам детей, семьи и молодежи администра-
ции города Луганска, с сотрудниками подразделений 
Министерства внутренних дел Луганской Народной 
Республики по делам несовершеннолетних, с пред-
ставителями Дома-малютки города Луганска. Такая 
форма взаимодействия позволила студенткам полу-
чить новые знания о разных аспектах материнства 
и детства, понимания той меры ответственности, ко-
торую женщина несет за рожденного ею ребенка.

Основной этап реализации Программы (октябрь 
2019 года – апрель 2020 года) был нацелен на форми-
рование у студенток комплекса знаний, умений и на-
выков, связанных со здоровьем, уходом, воспитанием, 
обучением ребенка, поддержанием здорового образа 
жизни матери и ребенка, мерах государственной пра-
вовой и экономической поддержки.

В этой связи нами были организованы обучаю-
щие тренинги, направленные на освещение этих во-
просов. Особенностью их проведения было вовле-
чение в процесс обсуждения студенток, имеющих 
детей, которые делились опытом решения социаль-
ных, финансовых, правовых и других проблем, воз-
никших в период беременности, родов и в послеро-
довой период.

На основном этапе нами также проводились тре-
нинги личностного роста, позволяющие формировать 
и развивать детско-материнские отношения. Среди 
таких тренингов наибольшую эффективность пока-
зали тренинг «Как мы чувствуем друг друга» [Про-
грамма тренинговых занятий] и тренинг эффектив-
ного родителя Т. Гордона [Гордон].
Заключительный этап реализации Программы 

был нацелен на освещение проблем психологиче-
ской и духовно-нравственной готовности женщин 
к материнству; возрастных особенностей воспитания, 
развития и обучения детей, а также развития навы-
ков эффективного взаимодействия матери и ребенка. 
С этой целью мы также использовали тренинговый 
и игровой методы.

На каждом из этапов реализации Программы 
по формированию готовности к материнству мы при-
влекали студенток экспериментальной группы к ор-
ганизации и проведению тематических литературно-
музыкальных и творческих мероприятий: концертов, 
конкурсов, квестов, выставок и т. д. Кроме того, нами 
активно использовались средства искусства, что в со-
вокупности создавало позитивный эмоциональный 
фон формирования у студенток готовности к мате-

Рис. 1. Уровень готовности студенток вуза к материнству на разных этапах исследовательской работы 
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ринству, мотивируя их к непрерывному саморазви-
тию в сфере материнства и детства.

В ходе реализации каждого из этапов Програм-
мы мы проводили диагностические процедуры с це-
лью отследить степень влияния педагогических воз-
действий на уровень сформированной у студенток 
экспериментальной и контрольной групп готовности 
к материнству. Диагностика осуществлялась на осно-
ве комплекса разработанных критериев при помощи 
выбранных, адаптированных и разработанных нами 
методик. Результаты формирования готовности сту-
денток университета к материнству во внеучебном 
процессе вуза в начале и по окончанию исследова-
тельской работы отражены нами на рисунке 1.

Как свидетельствуют данные рисунка 1, реали-
зация во внеучебном процессе университета разра-
ботанной нами Программы позволила существен-
но повысить уровень сформированной у студенток 
экспериментальной группы готовности к материн-
ству, тогда как у студенток контрольной группы су-
щественных изменений в сформированности данного 
феномена не наблюдалось. Статистическая значи-
мость полученных нами в процессе исследования 
результатов была подтверждена при расчете крите-
рия Пирсона.

Таким образом, учитывая остроту сложившейся 
в стране демографической ситуации, происходящую 
трансформацию стереотипов репродуктивного пове-
дения у современной молодежи на фоне социально-
экономических и культурно-исторических перемен, 
считаем необходимым использовать при формиро-
вании у молодых женщин готовности к материнству 
образовательно-воспитательный потенциал высшего 
образовательного учреждения.

Готовность к материнству как сложный психо-
лого-педагогический феномен требует от женщи-
ны разноплановых знаний, умений и навыков в сфе-
ре материнства и детства, устойчивых социальных 
позиций, ценностных ориентиров, специфических 
личностных качеств и установок, что невозможно 
сформировать только посредством психологических 
воздействий. Исходя из этого, одним из направлений 
формирования готовности студенток к материнству 
во внеучебном процессе высшего образовательного 
учреждения считаем разработку соответствующей 
программы, поэтапная реализация которой позволи-
ла глубоко осветить сущность материнства, создать 
у студенток систему ценностных установок, пози-
тивного эмоционально-личностного отношения к ма-
теринству и детству, собственно материнской иден-
тичности, дать представления об основных знаниях, 
умениях и навыках, необходимых для выполнения 
материнских функций. 

Аксиологически наполненное ценностями мате-
ринства и детства содержание внеучебной деятель-

ности студенток, разнообразие ее видов, использова-
ние методов активного и интерактивного обучения 
способствовало формированию на системной осно-
ве каждого из компонентов готовности к материнству 
и феномена в целом.
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Аннотация. Стремление к когнитивной закрытости – естественный психический процесс, направленный на получение 
максимально однозначной информации и отсечению неверных, двойственных, дискуссионных, неопределенных 
данных. В исследовании ставится вопрос, может ли стремление к максимально определенной информации быть 
связано с локусом контроля как субъективном представлении человека о причинах происходящих с ним ситуаций. 
Для проверки предположения использованы: тест-опросник «Диагностика парциальных позиций интернальности-
экстернальности личности», разработанный Е.Ф. Бажиным и коллегами на основе шкалы «Исследование субъек-
тивного контроля» Дж. Роттера и полная версия теста-опросника «Стремление к когнитивной закрытости» А. Кру-
глянски в русскоязычной адаптации (русскоязычная адаптация М.И. Ясина, О.Е. Хухлаева). Выборку составили 
80 испытуемых в возрасте от 19 до 26 лет, студентов вуза. Установлено, что шкала «Решительность» опросника ког-
нитивной закрытости позитивно связана с «Интернальностью» со значениями r = 0,266 при p < 0,018 и при средней 
степени достоверности (1-β) = 0,514. Однако решительность считают отдельным конструктом, не вносящим вклад 
в когнитивную закрытость как таковую. Остальные четыре шкалы теста когнитивной закрытости («Стремление 
к порядку», «Стремление к предсказуемости», «Избегание двойственности» и «Стремление к закрытости мышле-
ния» не показали значимых связей с локусом контроля (интернальности), то есть когнитивная закрытость не свя-
зана с локусом контроля. 
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Abstract. The need for cognitive closure is a natural mental process leading to obtaining the most unambiguous information 
and cutting off incorrect, ambiguous, debatable, and uncertain data. The study poses the question whether the aspiration 
for the most specifi c information can be associated with locus of control, as a person’s subjective idea of the reasons for 
the situations happening to him. To test the assumption, we used: the test questionnaire “Diagnostics of partial positions of 
personal internality-externality” developed by E.F. Bazhin and colleagues based on the scale “Study of Subjective Control” 
by J. Rotter and the full version of the questionnaire “The Need for Cognitive Closure” by A. Kruglyansky, in Russian 
adaptation (M.I. Yasin, O.E. Khukhlaev). The sample consisted of 80 subjects aged from 19 to 26 years, university students. 
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Введение. Концепция когнитивной закрытости 
была сформирована А. Круглянски как попытка дать 
ответ на вопрос, по каким причинам люди пытают-
ся получить информацию или избежать какого-то 
знания. Его теория эпистемической мотивации была 
разработана в конце XX века. В ней было выделено 
два вектора, определяющих взаимодействие челове-
ка с информационным потоком. Мотивационная на-
правляющая обозначена потребностью в получении 
или избегании знания. Второй вектор представля-
ет собой характеристику самой информации – сте-
пень ее определенности [Kruglanski: 14–16]. Таким 
образом, в концепции когнитивной закрытости рас-
сматривается следующее взаимодействие факторов: 
хочет или не хочет человек получить информацию, 
насколько определенный или неопределенный ответ 
он готов получить.

Стремление к когнитивной закрытости – есте-
ственный психический процесс, направленный на по-
лучение максимально однозначной информации и от-
сечение неверных, двойственных, дискуссионных, 
неопределенных данных. Поэтому когнитивную за-
крытость часто сопоставляют с такими психологиче-
скими конструктами, как избегание двойственности, 
неопределенности, толерантность к неопределенно-
сти, склонность к категорическому мышлению. В бо-
лее широких трактовках обнаруживается связь с те-
орией когнитивного диссонанса как невозможности 
выносить двойственность [Ясин: 175]. Однако в отли-
чие от перечисленных конструктов, которые рассма-
триваются как психологическая черта или индивиду-
альная склонность, А. Круглянски в своем подходе 
подчеркивает активность субъекта при взаимодей-
ствии с информацией [Webster, Kruglanski: 1050].

Для измерения когнитивной закрытости А. Кру-
глянски совместно с Д. Вебстер был разработан 
тест-опросник, полный вариант которого включает 
42 вопроса, распределенных на 5 шкал. Это шкалы: 
«Стремление к порядку» (10 утверждений), «Стрем-
ление к предсказуемости» (8 утверждений), «Реши-
тельность» (7 утверждений), «Избегание двойствен-
ности» (9 утверждений) и «Стремление к закрытости 
мышления» (8 утверждений). Исследование валид-
ности теста было представлено авторами в ста-

It was found that the “Decision” scale of the cognitive closedness questionnaire is positively related to “Internality” with 
values of r = 0.266, with p < 0.018, and with an average degree of reliability (1-β) = 0.514. However, decisiveness is 
considered a separate construct that does not contribute to cognitive closure as such. The remaining four scales of the test 
of cognitive closure (“Striving for order”, “Striving for predictability”, “Avoiding duality” and “Striving for closed thinking” 
did not show signifi cant connections with the locus of control (internality), that is, cognitive closure is not associated with 
the locus of control.

Keywords: cognitive closure, locus of control, internality, decisiveness, tolerance for ambiguity, uncertainty
For citation: Yasin M.I., Guseva E.S., Study of relations between cognitive closure and locus of control. Vestnik of Kostroma 
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тье [Webster, Kruglanski], а более подробное изуче-
ние работы шкал, их взаимодействия и факторной 
структуры проведено группой авторов несколько 
позднее [Kossowska., van Hie, Chun et al.: 267–286]. 
Русскоязычная адаптация и валидизация опросника 
представлена в работе [Ясин, Хухлаев].

Существует достаточно большой пул статей, вы-
полненных с использованием данного диагностиче-
ского инструментария. Он хорошо зарекомендовал 
себя в исследованиях социально-психологических 
явлений [Хухлаев, Павлова; Ясин, Рябиченко], лич-
ностных черт и их связей [Хухлаев, Павлова; Ясин]. 
Была установлена связь стремления к когнитивной 
закрытости со стремлением к социальному доми-
нированию и эссенциализмом, общим авторитариз-
мом и правым авторитаризмом [Van Assche, Bostyn, 
De Keersmaecker: 132–155], религиозным догматиз-
мом и традиционализмом [Saroglou], склонностью 
к стереотипизации [Neuberg, Judice, West; Roets, Hiel].

Связь данных черт с когнитивной закрытостью 
объясняется как результат стремления к спокойствию, 
которое достигается за счет действия механизма ког-
нитивного согласования. Расхождение когниций со-
провождается повышением беспокойства и тенден-
цией к поиску более ясного, однозначного решения, 
а получение непротиворечивого результата вызыва-
ет успокоение [Jost, Glaser, Kruglanski et al.: 339–375]. 
Возможность выдерживать более высокие уровни 
тревоги связана с большей толерантностью к нео-
пределенности [Гусева, Чернов: 118]. Данная взаи-
мосвязь позволяет вписать концепцию когнитивной 
закрытости в более общую теорию когнитивного дис-
сонанса [Ясин: 175]. Тревожность как одно из про-
межуточных звеньев приведенной модели действи-
тельно тесно связана с некоторыми параметрами 
закрытости. В эмпирическом исследовании социаль-
ной тревожности было показано, что тревога отрица-
тельно коррелирует по ряду параметров с потребно-
стью в когнитивной закрытости [Диденко, Аленина, 
Оглезнева: 79].

Учитывая роль стремления контролировать си-
туацию в снижении тревожности мы выдвинули 
предположение о том, что когнитивная закрытость 
может быть связана с локусом контроля. Термин «ло-
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кус контроля» появился в 60-е годы прошлого сто-
летия, значительный вклад в представления о нем 
внес Дж. Роттер. Локус контроля описывает субъект-
ное представление человека о причинах происходя-
щих с ним ситуаций. Возможны два базовых локуса: 
внешний (экстернальный) отражает представление 
о том, что другие люди и внешние обстоятельства 
управляют событиям, происходящими в жизни че-
ловека; внутренний (интернальный) – сам человек 
управляет своей жизнью [Бажин, Голынкина, Эткинд: 
153]. В предполагаемой нами модели людям с высо-
кой закрытостью свойственно тревожится при на-
растании неопределенности, соответственно, будет 
желание контролировать ситуацию. Встает вопрос, 
связан ли с этим или отражает ли эту тенденцию ло-
кус контроля. 

Нам не удалось обнаружить публикаций, напря-
мую описывающих связь когнитивной закрытости 
и локуса контроля. Однако существует несколько пуб-
ликаций, отражающих возможность такой связи.

Регрессия, выполненная на больших открытых 
данных, включавших измерения локуса контро-
ля (краткая шкала Левинсона) и когнитивной закры-
тости (краткая шкала Круглянски), показала, что оба 
фактора вносят вклад в искомый фактор «страха вак-
цинации» и демонстрируют корреляционные свя-
зи с одним и тем же набором ряда параметров: не-
вротизмом, добросовестностью, экстраверсией 
и покладистостью [McManus, Woolf, Martin et al.]. 
В исследовании восприятия новостей было показано, 
что когнитивная закрытость (шкала Качиоппо и Пет-
ти) и локус контроля при восприятии новостей (шка-
ла «media locus of control») находятся в достаточно 
сложной связи в зависимости от того, насколько вос-
принимаемся новость совпадает с уже имеющимися 
представлениями [Borah].

Целью исследования является проверка наличия 
или отсутствия взаимосвязи когнитивной закрыто-
сти и локуса контроля. Гипотеза: шкалы когнитив-
ной закрытости могут коррелировать с интернально-
стью. Для ее проверки целесообразно использовать 

квазиэксперимент с использованием психодиагно-
стических методик.

Методология исследования. Для измерения ин-
тернальности использован тест-опросник «Диагно-
стика парциальных позиций интернальности-экстер-
нальности личности», разработанный Е.Ф. Бажиным 
и коллегами на основе шкалы «Исследование субъ-
ективного контроля» Дж. Роттера [Бажин, Голынки-
на, Эткинд: 152–162; Фетискин, Козлов, Мануйлов].

Для измерения когнитивной закрытости приме-
нялся тест-опросник «Стремление к когнитивной за-
крытости» в русскоязычной адаптации М.И. Ясина 
и О.Е. Хухлаева [Ясин, Хухлаев].

Для математического анализа данных использова-
ны программы IBM SPSS Statistics 26 и GPower 3.1.

Планирование выборки – априорный метод про-
граммы GPower 3.1 для корреляции, из расчета по-
лучить или не получить минимальную значимую 
корреляцию (0,3) с минимальной допустимой ошиб-
кой (0,05), но высокой статистической значимо-
стью (0,8), дало рекомендуемое число респонден-
тов в размере 84.

Реальную выборку составили 80 добровольцев – 
студентов вуза в возрасте от 19 до 26 лет, средний 
возраст 20,15, медиана 20 лет. Мужчины составили 
35 % выборки. Данные были собраны в онлайн-фор-
му, представлены в электронном виде.

Обсуждение полученных результатов. Данные 
были проверены на предмет нормального распреде-
ления методом Шапиро – Уилка, получены следую-
щие результаты по шкалам: «Стремление к порядку» 
ст. = 0,949 при p <  0,075, «Стремление к предсказу-
емости» ст. = 0,971 при p <  0,413, «Решительность» 
ст. = 0,971 при p <  0,026, «Избегание двойственно-
сти» ст. = 0,968 при p <  0,314, «Стремление к за-
крытости мышления» ст. = 0,98 при p <  0,703, об-
щий показатель стремления к закрытости ст. = 0,976 
при p <  0,557, «Интернальность» ст. = 0,943 
при p <  0,048. Нормальность распределения пока-
зали только шкалы «Решительность» и «Интерналь-
ность».

Таблица 1
Корреляции «Интернальности» со шкалами опросника когнитивной закрытости

Шкалы опросника
Интернальность

Коэффициент 
корреляции Знач. (двухсторонняя) (1-β)

Ст. к порядку –0,003 0,982 0,982

Ст. к предсказуемости 0,052 0,653 0,69

Решительность 0,266* 0,018 0,514

Избегание двойственности –0,029 0,799 0,805

Ст. к закрытости мышления –0,201 0,078 0,51

Общий показатель закрытости мышления 0,111 0,333 0,533

 Примечание: * – р < 0,5.
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В силу того, что большая часть данных имела рас-
пределение, отличное от нормального, для корреля-
ционного анализа был выбора метод Спирмена. Кор-
реляционный анализ и расчет мощности измерения 
показали, что связь «Интернальности» со «Стремле-
нием к порядку» (здесь и далее см. табл. 1) отсутству-
ет (r = –0,003, p < 0,982), при этом измерение в вы-
сокой степени является достоверным ((1 -β) = 0,982). 
Связь «Интернальности» со «Стремлением к пред-
сказуемости» отсутствует (r = 0,052, p < 0,653), 
при достаточно высокой степени достоверно-
сти ((1-β) = 0,69). Связь «Интернальности» с «Избе-
ганием двойственности» не обнаружена (r = –0,029, 
р < 0,799), при высокой достоверности ((1-β) = 0,805). 
Связь «Интернальности» со «Стремлением к закры-
тости мышления» отсутствует (r = –0,201, p < 0,078), 
при средней степени достоверности ((1-β) = 0,51). 
Общий показатель по тесту когнитивной закры-
тости также не показал связи с «Интернально-
стью» (r = 0,111, p < 0,333), при средней степени до-
стоверности ((1-β) = 0,533).

Только шкала «Решительность» продемонстриро-
вала небольшую положительную связь с «Интерналь-
ностью» (r = 0,266, p < 0,018), при средней степен до-
стоверности ((1-β) = 0,514). Пересчет по критерию 
Пирсона (так как шкала «Решительность» оказалась 
нормально распределенной) также дал значимые ре-
зультаты (r = 0,242, р < 0,033), при этом степень до-
стоверности осталась без изменений ((1-β) = 0,514).

Для уточнения характера связи была использована 
линейная регрессия. Крайне слабые R и R-квадрат ука-
зывают на отсутствие линейной зависимости (табл. 2).

Таким образом, нам удалось обнаружить неболь-
шую положительную корреляционную связь «Ин-
тернальности» и «Решительности» при средней сте-
пен достоверности. Шкала «Решительность» теста 
когнитивной закрытости стоит несколько особня-
ком среди других шкал теста, что отмечалось ис-
следователями и для зарубежных вариантов опрос-
ника [Neuberg, Judice, West], и при русскоязычной 
адаптации [Ясин, Хухлаев]. Некоторые авторы на-
стаивают на том, что «Решительность» можно рас-
сматривать как независимую шкалу, но включать ее 
в конструкт когнитивной закрытости – нецелесоо-
бразно [Ясин, Хухлаев; Neuberg, Judice, West]. Так-
же отметим, что и в исследовании тревожности, ко-
торая является частью нашей теоретической модели, 

шкала «Решительность» дала значимый результат, 
остальные шкалы опросника когнитивной закрыто-
сти не показали значимых связей [Диденко, Алени-
на, Оглезнева].

Заключение. Исследование связей шкал теста 
когнитивной закрытости и локуса контроля (интер-
нальности) показало отсутствие корреляций боль-
шей части шкал теста, то есть когнитивная закры-
тость не связана с локусом контроля. Позитивную 
связь средней достоверности удалось обнаружить 
только между интернальностью и решительностью. 
Однако решительность считают отдельным конструк-
том, не вносящим вклад в когнитивную закрытость 
как таковую.

Полученные данные позволяют лучше понять вза-
имосвязь личностных характеристик локуса контроля 
и когнитивной закрытости, вносят вклад в понимание 
психологии личности, а также позволяют подробнее 
описать внешнюю валидность теста когнитивной за-
крытости.

Дальнейшая работа над проблемой может вклю-
чать более детальное изучение модели интерналь-
ность – решительность – тревога.
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Введение (актуальность). В Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года отмечается, что в сфере 
межнациональных (межэтнических) и межрелигиоз-
ных отношений имеются проблемы, обусловленные 
появлением новых вызовов и угроз национальной 
безопасности Российской Федерации. К таким про-
блемам относятся незаконная миграция, несовершен-
ство действующей системы социальной и культур-
ной адаптации иностранных граждан в Российской 
Федерации и их интеграции в российское общество, 
формирование замкнутых этнических анклавов [Указ 
президента: 2012]. Таким образом, появляются но-
вые вызовы национальной безопасности Российской 
Федерации. Поэтому одним из основных направле-
ний государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации является успешная социальная 
и культурная адаптация иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации и их интеграция в российское об-
щество [Указ президента: 2012]. 

С целью снижения риска напряженности, связан-
ной с угрозами национальной безопасности, необхо-
димо знать особенности системы убеждений, цен-
ностей молодых людей, мигрирующих в Россию. 
По мнению Н.С. Зимовой, молодежь как большая 
социальная группа наиболее восприимчива ко все-
му новому, наиболее активна и мобильна [Зимова: 
19]. Юношеский возраст с точки зрения возрастной 
психологии – это период, когда формируется систе-
ма ценностей личности, определяющая устойчивые 
структуры личности: систему убеждений, картину 
мира. Как считает Е.М. Громова и др., сложившаяся 
в юношеском возрасте система личностных и куль-
турных ценностей опосредует отношения этой лично-
сти с окружающей действительностью, детерминируя 
ее поведение. Так, ценности выполняют роль не толь-
ко ориентира в жизни человека, определяя предпочи-
таемые способы поведения, но и выполняют функцию 
социального контроля [Громова: 2013]. Кроме того, 

study of the value sphere of personality of young migrants from Central Asian countries. Both personal values and cultural 
values have been studied. The methodological framework of the study was the theoretical approach to the study of values 
by S. Schwartz and the cross-cultural approach to the study of the characteristics of different cultures by G. Hofstede. 
A comparative analysis of the value profi les of Russian youth and migrants from Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Kyrgyzstan was carried out. The empirical study found that the dominant values of young migrants are: 
kindness, safety, uncertainty avoidance, long-term orientation. When comparing the values of individual values, it was found 
that among young migrants all values are more pronounced than among young people from Russia. Comparing cultural 
values, it was found that uncertainty avoidance and masculinity among young migrants are lower than among young people 
from Russia. Taking into account these features of the value sphere of Central Asian migrants, as well as their connection with 
psychological acculturation strategies, the authors come to the conclusion that it is necessary to take into account the specifi cs 
of the value profi le of migrants as a factor of psychological adaptation when providing socio-psychological assistance.

Keywords: migration, migrants, Central Asia, cultural values, value profi le, socio-psychological assistance.
For citation: Ponomareva I.V., Valeeva E.Z., Voronina N.V. Study of the value sphere of migrants from Central Asia as a factor of 

socio-psychological adaptation. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, 
vol. 30, No. 1, pp. 42–50. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-42-50

данный возраст характеризуется активным формиро-
ванием национального самосознания личности в ре-
зультате освоения культуры, в юношеском возрасте 
складывается правосознание, а также гражданская ак-
тивность [Пахомова: 100]. Их становление осущест-
вляется в системе внешней (культурная среда) и вну-
тренней (психика) детерминаций [Евдокимов 2019: 
57; Тихонова: 13]. Таким образом, национальное са-
мосознание, правосознание и гражданская позиция 
будут связаны с жизненными перспективами, целя-
ми и идеалами человека, в том числе при изменении 
культурной среды, в условиях социальных изменений.

Цель представленного исследования: изучить 
культурные ценности мигрантов из Центральной Азии 
как фактор адаптации к новой культурной среде. 

Методы исследования. Методологическую ос-
нову исследования составляет теоретический подход 
к исследованию ценностей Ш. Шварца [Schwartz: 
1–65] и кросскультурный подход к изучению осо-
бенностей разных культур [Подольская: 162, Латов: 
43–72]. Нами использовались следующие психологи-
ческие методики диагностики ценностей личности: 

1. Опросник Шварца, направленный на изучение 
ценностей личности [Schwartz: 53]. Структура опрос-
ника представлена шкалой, предназначенной для фик-
сации десяти типов ценностей: власть, достижение, 
гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универ-
сализм, доброта, традиции, конформность, безопас-
ность. Опросник содержит 40 утверждений. 

2. Методика Г. Хофстеда «Модуль исследования 
ценностей» (Value Survey Module) [Hofstede 1980: 
126–132, Хофстеде 2014: 15–23]. Методика диагно-
стирует такие культурные ценности, как дистан-
ция власти (PDI), индивидуализм (IDV), маскулин-
ность (MAS), избегание неопределенности (UAI), 
долгосрочная ориентация (LTO). Структура методи-
ки представлена 20 утверждениями. 

Процедура исследования предполагала инди-
видуальный опрос участников в очном формате. 

Исследование ценностной сферы мигрантов из Центральной Азии...
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Участники исследования были уведомлены о це-
лях и задачах работы и подписали письменное ин-
формированное согласие на проведение исследова-
ния. По желанию участников им была дана обратная 
связь по итогам прохождения психологической ди-
агностики. 

Анализ данных. В исследовании ценностей ми-
грантов из Центральной Азии использовались мето-
ды статистической обработки: описательная стати-
стика (M, SD, Ме, асимметрия, эксцесс), сравнение 
средних значений методом t-критерия Стьюдента. 
Статистический анализ данных осуществлялся в про-
грамме для статистической обработки данных SPSS 
для Windows 26.0.0.1 RUS. 

Выборка исследования. В исследовании приня-
ли участие 218 человек; среди них 106 гражданина 
Российской Федерации (средний возраст – 17,3; юно-

шей – 35,2 %, девушек – 64,8 %) и 112 молодых ми-
гранта из стран Центральной Азии (средний возраст – 
20,8; юношей – 48,6 %, девушек – 51,4 %). Участники 
исследования из Центральной Азии являлись гражда-
нами таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Кыргыз-
стан, Таджикистан, они мигрировали в Россию с це-
лью получения образования либо трудоустройства. 

Результаты. Для реализации цели исследования 
был проведен сопоставительный анализ культур-
ных ценностей молодежи, мигрирующей в Россию 
из стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан), а также 
молодежи, постоянно проживающей в России. Ре-
зультаты дескриптивной статистки, а также сравни-
тельного анализа отражены в таблице 1.

Анализ ценностей молодежи России и Централь-
ной Азии демонстрирует специфические особенности 

Таблица 1
Дескриптивная статистика и результаты сравнительного анализа значений 

ценностей личности (Ш. Шварц) и культурных ценностей (Г. Хофстед)
M (SD) Me t p

Ц
ен
но
ст
и 
ли
чн
ос
ти

 (Ш
. Ш

ва
рц

)

Конформность 
1 2,84 (1,68) 3,3

–6,64 0,001
2 3,87 (1,43) 4,0

Традиции 
1 2,45 (1,54) 2,8

–8,31 0,001
2 3,71 (1,47) 3,8

Доброта
1 3,39 (1,94) 4,0

–7,28 0,001
2 4,69 (1,61) 5,3

Универсализм
1 2,95 (1,75) 3,3

–8,23 0,001
2 4,30 (1,55) 4,8

Самостоятельность
1 2,73 (1,96) 3,1

–9,67 0,001
2 4,47 (1,65) 4,2

Стимуляция
1 2,90 (1,70) 3,3

–7,27 0,001
2 4,05 (1,44) 4,0

Гедонизм
1 3,01 (1,83) 4,4

–8,36 0,001
2 4,40 (1,51) 4,3

Власть
1 2,46 (1,79) 3,2

–5,05 0,001
2 3,24 (1,32) 3,2

Безопасность
1 3,02 (1,78) 4,4

–8,45 0,001
2 4,43 (1,56) 4,0

Достижения
1 2,71 (1,74) 4,3

–10,02 0,001
2 4,36 (1,50) 4,0

Ку
ль
ту
рн
ы
е 
це
нн
ос
и 

(Г
. Х

оф
ст
ед

) Дистанция власти (PDI)
1 24,72 (56,54) 17,86

1,2 0,22
2 17,86 (55,26) 15,00

Избегание неопределенности (UAI)
1 99,25 (79,83) 85,24

1,85 0,05
2 85,25 (68,83) 95,00

Индивидуализм (IDV)
1 59,09 (58,32) 62,54

–0,65 0,51
2 62,54 (47,08) 60,00

Маскулинность (MAS)
1 75,33 (96,29) 57,74

1,87 0,06
2 57,74 (90,43) 60,00

Долгосрочная ориентация (LTO)
1 52,87 (46,54) 57,00

–0,93 0,35
2 57,00 (43,09) 62,00

Примечание. 1 – молодежь из России (N = 106), 2 – молодые мигранты из стран Центральной Азии (N = 112).
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доминирования ряда ценностей: традиции (p = 0,001), 
доброта (p = 0,001), универсализм (p = 0,001), кон-
формность (p = 0,001), самостоятельность (p = 0,001), 
стимуляция (p = 0,001), гедонизм (p = 0,001), 
власть (p = 0,001), безопасность (p = 0,001), дости-
жения (p = 0,001). Средние значения вышеназван-
ных ценностей достоверно выше у мигрантов из Цен-
тральной Азии, чем у респондентов из России. В ряду 
наиболее значимыми ценностями для представите-
лей Центральной Азии находятся доброта (M = 5,3) 
и безопасность (M = 5,2). Данные ценности отража-
ют желание поддерживать благополучие близких лю-
дей, повышать его, а также стремление удовлетворить 
потребность в безопасности и стабильности, снизить 
уровень неопределенность и повысить возможность 
прогнозирования происходящих событий [Learned 
helplessness: 41]. На рисунке 1 представлены ценно-
сти молодежи из России и стран Центральной Азии. 

Результаты исследования PDI (Power Distance) – 
дистанцированности власти – свидетельствуют, 
что как молодые русские (M = 24,72), так и мигран-
ты (М = 17,86) характеризуются невысокой дистан-
цированностью власти. Данная ценность проявляет-
ся в том, что для молодых людей власть выступает 
институтом принуждения, в то же время институт 
власти основывается на правовых и этических нор-
мах, и с ним возможно вести диалог. Для молодых 
людей, принявших участие в исследовании, отсут-
ствуют барьеры во взаимодействии с представите-
лями различных поколений: возможности в экономи-
ческой и профессиональной деятельности доступны 
всем, общение происходит на равных. Необходимо 
заметить, что значение показателя PDI у мигрантов 
немного ниже, чем у русских, что может объяснять-
ся наличием большого количества горизонтальных 

коммуникаций в миграционных сетях на террито-
рии страны прибытия мигрантов (в данном случае 
России). Данные результаты согласуются с данны-
ми, полученными одним из авторов ранее на выбор-
ке российской молодежи и молодежи из стран Цен-
тральной Азии [Евдокимов 2022: 18]. Еще одним 
фактором таких особенностей может быть система 
социально-политических отношений, которая сложи-
лась между Россией и странами Центральной Азии 
в постсоветский период. По мнению Р. Инглхарт, речь 
о трансформациях, которые происходят в ценностно-
мировоззренческих системах жителей стран бывше-
го СССР в современный период [Инглхарт: 263–267].

Показатель индивидуализма (IDV – Individu-
alism) свидетельствует о том, что молодежь из  
России (М = 59,09) обладает высоким уровнем 
индивидуализма, как и центральноазиатская моло-
дежь (М = 62,54). Так, современная молодежь посту-
лирует ценности личностного саморазвития, права 
на частную жизнь и свободу самовыражения. Инди-
видуализм характерно проявляется в различных сфе-
рах общественной жизни и деятельности [Culture: 
635–642].

Результаты исследования маскулинности (MAS – 
Masculinity) демонстрируют, что в ценностных ори-
ентациях русской молодежи (M = 75,33) преоблада-
ет маскулинность, тогда как у мигрантов (M = 57,74) 
данный показатель достоверно ниже. Показатель 
культурной ценности «маскулинность» отражает со-
отношение ценностей между гендерными структура-
ми общества, особенности соотношения «мужское» 
и «женское». В исследованиях Герта Хофстеде пока-
зано, что феминные ценности имеют много общего 
в социуме по сравнению с маскулинными, которые, 
в свою очередь, имеют широкий спектр проявлений 

Рис. 1. Ценности личности молодежи из России и стран Центральной Азии
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в каждой стране. Маскулинные ценности варьиру-
ются от ассертивных и агрессивных, с одной сторо-
ны, до умеренных, заботливых, с другой [Чистанов: 
51]. Высокий показатель ценности «маскулинность» 
свидетельствует о разрыве между мировоззренчески-
ми установками мужчин и женщин в данной культу-
ре. Кроме того, данный показатель свидетельству-
ет об уровне социального напряжения, связанного 
с ожиданием изменений или наступлением неопре-
деленности. Показатель демонстрирует способность 
общества и его культуры реагировать на новые, не-
известные для данного общества ситуации, а так-
же то, как культура отвечает на вызовы и турбулент-
ность, как справляется с изменениями в различных 
сферах общественной жизни. 

Молодежь России популяризирует мускулинные 
ценности «силы», «эффективности» и «амбициозно-
сти», и они становятся присущи женщинам, что запу-
скает два культурных процесса: 1) уравнивает жен-
щин в отношении с мужчинами, 2) усиливает общую 
маскулинность. Показатель маскулинности моло-
дых центральноазиатских мигрантов гораздо ниже 
и свидетельствует о том, что в культуре стран Цен-
тральной Азии традиционное распределение ролей. 
Это может быть обусловлено трудовой миграцией 
мужчин, которые материально обеспечивают свои 
семьи , оставшиеся на родине, где женщины выпол-
няют задачи воспитания детей. Н.В. Латова отмечает, 
что глобальные тенденции гендерного выравнивания 
способствуют постепенному уменьшению показате-
ля маскулинности среди молодежи [Латова: 159–161].

Результаты показателя избегание неопределен-
ности (UAI – Uncertainty Avoidance): для молодежи 
из России (UAI = 99,25) и центральноазиатских ми-
грантов (UAI = 85,25) характерен высокий уровень 
избегания неопределенности. Для молодежи Рос-
сии, принявшей участие в исследовании, социаль-
ные изменения, неопределенность воспринимают-
ся как угрожающие планомерной стабильной жизни. 
Кардинальные трансформации в культуре и обществе 
будут продуцировать у молодежи негативные реак-
ции, отчуждение и конфронтацию. В соответствии 
с описанием культур Г. Хофстеде для представителей 
общества с высокой степенью избегания неопреде-
ленности характерна тревога, негативные пережива-
ния неопределенности, индивиды в таком обществе, 
как правило, фрустрированы уровнем жизни и посто-
янно демонстрируют неудовлетворенность жизнью, 
здоровьем, окружающей средой и другим [Хренов: 
183–185]. Выраженность данной культурной ценно-
сти у молодёжи России характеризует последнюю 
как склонную быть подверженной влиянию автори-
тетов и лидеров мнений. Центральноазиатская мо-
лодежь в меньшей мере избегает неопределенности, 
чем русская молодёжь. Это подтверждает их решение 

мигрировать в Россию, что связано с принятием не-
определенности, новой культуры, новых норматив-
ных требований. Молодые люди из стран Централь-
ной Азии, таким образом, более гибкие и адаптивные. 
Это подтверждается полученными ранее данными 
о том, что мигрантов из Центральной Азии характе-
ризует в большей степени самостоятельность, тог-
да как молодежь из России – личностная беспомощ-
ность [Ponomareva: 4721 – 4722]. 

В соответствии с теорией Г. Хофстеде долгосроч-
ная ориентированность (LTO – Long-term Orientation) 
ассоциируется со способностью человека ориентиро-
ваться во времени, опираясь на собственную картину 
мира. Данная способность связана с планированием 
деятельности в будущем, обращением к прошлому 
опыту или оценкой себя в настоящем. Способность 
личности к долгосрочному планированию, склон-
ность к бережливому отношению ко всем видам ре-
сурсов связаны с высокими значениями показателя 
долгосрочной ориентированности, что характеризу-
ет ориентацию личности на будущее, тогда как низкое 
значение показателя ассоциируется с краткосрочной 
ориентированностью в будущее, почитанием тради-
ций. Результаты психологической диагностики куль-
турной ценности «долгосрочная ориентированность» 
свидетельствуют о том, что значимость данной цен-
ности у российской и центральноазиатской молодежи 
находится примерно на одном уровне (52,87 и 57,00 
соответственно) и указывает на среднесрочную ориен-
тированностью молодежи. По мнению С.А. Мадюко-
вой, опора на настоящее характерна для современной 
молодежи, что связано с историческим прошлым Рос-
сии и стран Центральной Азии [Мадюкова: 92]. Еще 
не успела сформироваться устойчивая культурная 
идентичность государств, возникших в 1990-е годы, 
а прогнозировать будущее очень сложно ввиду непро-
стых социально-экономических процессов, связанных 
с глобализацией. Поэтому ориентация на настоящее 
и среднесрочный горизонт планирования характерен 
для молодежи из России и стран Центральной Азии. 
Данные результаты сопоставимы с данными, получен-
ными в исследовании Н.Е. Тихоновой о том, что ожи-
дания российской молодежи, связанные с будущим, 
достаточно инертны, участники исследования отме-
чают невозможность влияния на масштабные транс-
формации [Тихонова: 10–27]. В нашем исследовании 
молодежь находится в состоянии поиска таких жиз-
ненных ориентиров, которые позволят им эффективно 
адаптироваться к текущей социокультурной обстанов-
ке. На рисунке 2 представлены культурные ценности 
молодежи из России и стран Центральной Азии.

Таким образом, нами обнаружены специфиче-
ские особенности ценностей, отличающие молодых 
мигрантов из Центральной Азии от представителей 
российской молодёжи. Данные о ценностном профи-
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ле молодых мигрантов из Центральной Азии, опос-
редующих поведение мигрантов, может стать необ-
ходимым теоретическим основанием для решения 
прикладных задач, связанных с социально-психоло-
гическим сопровождением адаптации и культурной 
интеграции мигрантов.

Заключение. Теоретический анализ релевантных 
исследований показывает, что ценности являются 
одной из многочисленных детерминант жизненного 
сценария, стратегий профессионального и личност-
ного самоопределения. На сложном этапе адаптации 
и культурной интеграции к новой социокультурной 
среде требуется сохранять целостность личности. 
В этом может помочь устойчивая и непротиворечи-
вая система ценностей мигрирующей личности. С од-
ной стороны, мигранту необходимо освоить новые 
социальные нормы и правила, новый культурный код, 
но, с другой стороны, полная трансформация карти-
ны мира и отказ от убеждений и ценностей может не-
гативно отразиться на культурной интеграции и пси-
хологической адаптации [Психологическая помощь: 
253]. Рассогласованность системы ценностей влия-
ет на негативное восприятие событий, способствует 
чувству одиночества, беспомощности и ощущению 
ненужности мигрантами [Ponomareva: 4721]. Иссле-
дования психологических особенностей мигрантов 
на различных этапах адаптации показали, что про-
цесс адаптации мигранта сопровождается состояни-
ем выученной беспомощности, которое возникает 
в ситуации неопределённости, и влечет сложности 
адаптации. 

Согласно В.В. Константинову, предпочтительной 
и успешной стратегией адаптации является интегра-
ция (аккультурация). Данная стратегия предполагает, 
что мигрант сохраняет приверженность своей культу-

ре и параллельно интернализируют атрибуты культу-
ры принимающего сообщества [Константинов: 2018]. 
Данная стратегия также способствует активизации 
паритетного межкультурного диалога между мигран-
тами и доминирующим этническим большинством, 
взаимному приспособлению последних, помощи 
меньшинствам в усвоении базовых ценностей, норм, 
знаний и образцов новой социокультурной среды, 
а принимающему сообществу – в адаптации своих 
социальных институтов к потребностям и запросам 
всех составляющих его этнических групп [Новохать-
ко: 119]. При оказании психологической помощи ми-
грантам в адаптации к новой культурной среде мож-
но учитывать особенности их ценностного профиля, 
значимость культурных ценностей. Так, учитывая, 
что на всех этапах адаптации значимой ценностью 
является «доброта», которая связана с поддержкой, 
благополучием близких людей, можно допустить, 
что построение доброжелательных отношений по-
может удовлетворить потребности мигранта в пози-
тивном взаимодействии с людьми и принадлежности 
к конкретной социальной группе. Также необходи-
мо способствовать в удовлетворении потребности 
в безопасности и стабильности, снижать уровень не-
определенность, учить планированию и прогнози-
рованию событий, так как ценность «безопасность» 
также является значимой для молодых мигрантов 
из стран Центральной Азии наряду с культурными 
ценностями «избегание неопределённости» и «дол-
госрочная ориентация». Так, система ценностей, ко-
торой привержен мигрант, выступают факторами, 
включенными в качестве внутренних детерминант 
в процесс аккультурации, и определяют его приро-
ду. Поэтому, учитывая значимые ценности молодых 
мигрантов из стран Центральной Азии, возможно 

Рис. 2. Культурные ценности молодежи из России и стран Центральной Азии
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оказание помощи в реализации аккультурационной 
стратегии или ее коррекции. Ограничением и в то же 
время перспективами данного исследования являет-
ся изучение специфических особенностей адапта-
ции мигрантов с различным ценностным профилем, 
что внесет ясность в понимание того, как система 
ценностей мигрантов влияет на процесс и резуль-
тат социально-психологической адаптации в новой 
культурной среде.
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Зависимость студентов от психоактивных ве-
ществ – одна из актуальных и глобальных проблем 
общества, потому что с каждым годом число зависи-
мых увеличивается. Студенческий возраст являет-
ся временем, когда формируются особенности, ха-
рактерные именно для этого возраста. Так, студенты 
учатся выражать свои взгляды, свое мнение, прояв-
лять индивидуальность, самостоятельность. Однако, 
несмотря на индивидуальные характеристики лич-
ностного развития студентов, в этом возрасте юноши 
и девушки все так же нуждаются в поддержке со сто-
роны значимого взрослого, так как у них еще недо-
статочно опыта в решении проблем. На данном этапе 
у студентов возрастает уровень критичности по отно-
шению к самим себе, также увеличиваются требова-
ния не только к себе, но и к окружающим.

Возраст студенчества является очень важным 
в становлении личности, а именно в становлении 
ценностных ориентаций и мотивации. Однако в рабо-
тах авторов, изучающих юношеский возраст, отмеча-
ется многогранность и противоречивость внутренне-
го мира, сложность нахождения своей самобытности 
и формирования неповторимой, творческой инди-
видуальности [Schwartz]. Рассматривая особенно-
сти студенческого возраста, необходимо отметить, 
что данный возраст характеризуется стремлением 
к самостоятельности, проявлением индивидуально-
сти, а кроме того, противоречивостью внутреннего 
мира. В этом возрасте студент достигает максимума 
в интеллектуальной и физической сфере. Однако на-
дежда на то, что это будет продолжаться вечно, зату-
манивает взгляд и несколько затормаживает процесс 
достижения поставленных целей [Ritakallio]. Имен-
но студенты являются наиболее уязвимой группой, 
так как, поступая в вузы, многие переходят на этап 
взрослой жизни, где они сталкиваются с большим 
количеством проблем, таких как сложное получение 
образования, отсутствие денежных средств и жилья, 
ввиду отсутствия опыта – низкооплачиваемая рабо-
та или вовсе ее отсутствие [Бузина]. Стараясь уйти 
от этих и других проблем, многие студенты стре-
мятся найти их решение через искусственное из-
менение реальности вокруг себя, что может приве-
сти к проявлению аддиктивного поведения, одной 
из форм которого является зависимость от психоак-
тивных веществ. 

Аддиктивным считается поведение, которое от-
клоняется от норм морали, принятых в определённом 
обществе и влекущее за собой санкции (изоляцию, 
наказание, лечение, осуждение). Проявляется такое 
поведение в виде несбалансированности психических 
процессов, неадаптивности, нарушении процесса са-
моактуализации или в виде уклонения от нравствен-
ного и эстетического контроля над своим поведени-
ем [Кагермазова, Масаева]. Причина возникновения 

указанных проблем – невозможность адаптироваться. 
В настоящее время существует множество подходов 
к пониманию девиантного поведения и классифика-
ции форм отклоняющегося поведения (пьянство, ал-
коголизм, наркомания, токсикомания, бродяжниче-
ство, попрошайничество, самоубийство и др.). 

Зависимость от алкоголя является одной из форм 
зависимости от психоактивных веществ, с кото-
рой студенты сталкиваются достаточно рано. Если 
они попадают в окружение, которое считает алко-
голь видом развлечения и отдыха, а студенты находят 
поддержку в этой компании, то постепенно данные 
встречи способствуют возникновению алкогольной 
зависимости. Кроме того, в настоящее время созда-
но чрезмерное количество рекламы, которая пропа-
гандирует помощь и поддержку в сложной ситуации, 
кроме того, она носит слишком навязчивый характер, 
и именно из-за этого студенты считают, что от дан-
ной зависимости можно легко и бесплатно избавить-
ся. Однако важно отметить, что не каждое учрежде-
ние имеет специалистов должного уровня, которые 
действительно могут помочь преодолеть определен-
ные барьеры и осуществить все на должном уров-
не [Кагермазова, Абакумова]. Причинами форм ад-
диктивного поведения в студенческом возрасте могут 
выступать следующие социальные факторы: небла-
гоприятная ситуация развития, возрастные особен-
ности, отклонения в высшей нервной деятельности, 
плохие условия для удовлетворения жизненных по-
требностей молодых людей, влияние ближайшего 
окружения и семьи [Кириллова, Шубникова].

В юношеском возрасте нередки состояния пси-
хоэмоционального напряжения, увеличивается ко-
личество форм саморазрушающего поведения, ком-
пенсация которых происходит за счет потребления 
психоактивных веществ. Самосознание юноше-
ства акцентировано на трех моментах: 1) фиксация 
на собственной внешности и сексуальном экспери-
ментировании; 2) экстернальный (внешний) локус 
контроля; 3) профессиональное самоопределение, ко-
торое отвечает индивидуальным способностям и на-
копленным знаниям, а также созвучно требовани-
ям общества. В данной работе проблема отношения 
к употреблению психоактивных веществ рассматри-
вается через ценностно-смысловую сферу личности 
студента [Грязнов].

Ценности и ценностные ориентации оказывают 
влияние на развитие не только личности, но и соци-
альных групп. Д.В. Лазаренко справедливо указыва-
ет, что отношение человека к себе, к другим может 
разделяться настолько, насколько человек в процес-
се рефлексии в состоянии дифференцировать свою 
личность и оценивать свое место среди других лю-
дей, в пространстве ценностей, принятых в обще-
стве, в его референтной группе и разделяемых им 
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лично [Лазаренко]. Нам необходимо рассмотреть вза-
имосвязь отношений личности с ценностно-смыс-
ловой сферой в студенческом возрасте, проанали-
зировать данную сферу, ее влияние на отношение 
к употреблению психоактивных веществ.

Склонность к употреблению психоактивных ве-
ществ определяется субъективным отношением 
к данному поведению. Такое отношение зависит 
от внешних и внутренних факторов. К внешним фак-
торам относятся социальные (ценностные установ-
ка) – обусловленные культурой образцы поведения, 
общепринятые нормы и ценности: здоровье, самораз-
витие, религия, любовь, карьера [Мардасова]. Одним 
из важных факторов является воспитание – благо-
приятный психологический климат, атмосфера вза-
имопонимания и любви, внимательное отношение 
к детям со стороны родителей, интерес к их жизни 
и увлечениям. Следующий фактор – информирован-
ность: с одной стороны, информированность роди-
телей, а с другой – наличие негативных установок 
по отношению к наркотикам, определяющих поведе-
ние ребенка в ситуации риска. К внутренним факто-
рам относятся индивидуально-личностные особен-
ности человека, такие как самооценка, уверенность 
в себе и своих силах, умение распоряжаться своими 
силами, временем и ресурсами для достижения своих 
целей и жизненных планов [Масаева, Кагермазова].

В юношеском и студенческом возрасте возника-
ют новые отношения к тем или иным проявлениям 
окружающей действительности. Меняется ценност-
но-смысловая сфера, убеждения, мировоззрение, ин-
тересы. Современные представители юношеского 
и студенческого возраста, у которых уже имеется 
направленность к аддиктивному поведению, отли-
чаются приоритетом следующих ценностей: «соб-
ственный престиж», «активные социальные контак-
ты», «высокое материальное положение». Несмотря 
на наблюдения, касающихся безответственности 
и преобладания инфантильных черт, многие авторы 
отмечают и приоритетность самостоятельности и не-
зависимости [Панина, Шатохина]. 

В исследовании использовались следующие мето-
дики: «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Ле-
онтьева, «Самоактуализационный тест», «Ценностные 
ориентации» М. Рокича. Исследование проводилось 
с 80 студентами в возрасте 17–19 лет.

В ходе исследования было проведено анкети-
рование испытуемых. На основе полученных отве-
тов респонденты были разделены на группы: группа 
№ 1 – положительное отношение к психоактивным 
веществам – составляет 13 % от выборки (4 юно-
ши и 10 девушек), группа № 2 – нейтральное от-
ношение – 48 % (9 юношей и 40 девушек), группа 
№ 3 – отрицательное отношение – 38 % (1 юноша 
и 37 девушек). За основу разделения были взяты 

три вопроса? «Как бы Вы поступили, если бы Вам 
предложили попробовать наркотик?», «Наркотики 
должны быть легализованы или запрещены?», «Ин-
тересуют ли Вас разговоры об употреблении психо-
активных веществ?», остальные вопросы использо-
вались как дополнительные для определения, к какой 
из групп принадлежит тот или иной опрашиваемый. 
Так, по разделению респондентов на группы можно 
судить, что большинство испытуемых в данной вы-
борке относятся к психоактивным веществам ней-
трально и более толерантно.

Результаты по методике САТ показали незначи-
тельные различия между группами по всем шкалам. 
Так, результаты по двум основным шкалам показа-
ли, что все респонденты вне зависимости от отноше-
ния к ПАВ имеют низкие показатели по шкале ком-
петентности во времени. По шкале поддержки все 
три группы набрали средние баллы, однако группа 
№ 3 имеет средний балл ниже (44,37), чем группа 
№ 1 и № 2 (48,69 и 48,86 соответственно). Такие ре-
зультаты свидетельствуют об ориентации всех групп 
на один временной отрезок (прошлое или будущее), 
восприятие своей жизни нецелостной, проживание 
ее не в текущем моменте, а также склонность к из-
менению своего поведения под воздействием внеш-
него влияния, зависимость ценностных ориентаций 
и, соответственно, поведения респондентов скорее 
от окружения, чем от внутренних стремлений, кон-
формность, преобладание внешнего локуса контро-
ля. Последние характеристики, согласно результатам 
данной методики, больше свойственны людям, отно-
сящимся к ПАВ отрицательно. По результатам дан-
ной методики можно судить в целом о неспособно-
сти всех респондентов жить в настоящем, большую 
склонность к ориентации на какой-то один времен-
ной отрезок, о несформированности целостности 
восприятия времени. Локус контроля направлен во-
вне, присутствует зависимость от внешнего окруже-
ния, конформность. Выяснилось, что такие качества 
более свойственны группе, относящейся к психо-
активным веществам отрицательно, однако в той 
или иной степени проявляются и у людей с положи-
тельным или нейтральным отношением. Более выра-
женные результаты получились по дополнительным 
шкалам. Так, группы с положительным и нейтраль-
ным отношением к психоактивным веществам склон-
ны к большему принятию своих потребностей и эмо-
ций, их более легкому выражению, а также склонны 
быстрее вступать в эмоциональный контакт с други-
ми людьми. Респонденты этих групп склонны раз-
делять ценности, которые свойственны личности 
с высоким уровнем самоактуализации и способны 
действовать в соответствии с такими ценностями. 

Представим результаты исследования по методике 
СЖО. Группа № 1, относящаяся к ПАВ положитель-

Особенности ценностно-смысловой сферы личности студентов, склонных к употреблению психоактивных веществ
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но, имеет менее четкую осмысленность жизни, неу-
довлетворенность ей в настоящем, размытые цели, 
искаженность временной перспективы, проживание 
прошлого опыта или ожидание лучшей жизни в бу-
дущем. Группа № 2, относящихся к ПАВ нейтрально, 
отличается большей осмысленностью жизни, нали-
чием планов и целей, способностью контролировать 
собственную жизнь и нести ответственность за свои 
действия, однако также имеет искаженную времен-
ную перспективу и большую удовлетворенность жиз-
нью в прошлом. Группа № 3, относящаяся к ПАВ 
отрицательно, схожа по результатам с группой № 2, 
однако имеет общие баллы ниже, чем у группы № 2. 
Для групп № 2 и № 3 в той или иной степени свой-
ственен интерес к жизни и эмоциональная насыщен-
ность. Респонденты всех групп имеют понимание 
о способности контроля своей жизни и воплощения 
своих целей и планов. 

Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 
показала следующие результаты. Группе № 1 в кате-
гории терминальных ценностей в большей степени 
свойственны абстрактные ценности (познание, разви-
тие, свобода, творчество), ценности профессиональ-
ной самореализации (интересная работа, продуктив-
ная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь), 
индивидуальные ценности (здоровье, творчество, 
свобода, активная деятельная жизнь, продуктивная 
жизнь, интересная работа). Остальные группы цен-
ностей (конкретные жизненные ценности, ценности 
личной жизни, пассивные ценности, ценности меж-
личностных отношений, пассивные ценности) разви-
ты в той или иной степени и не являются полностью 
отвергаемыми. В категории инструментальных цен-
ностей в большей степени преобладают такие груп-
пы ценностей, как интеллектуальные (образованность, 
рационализм, самоконтроль), ценности непосред-
ственно-эмоционального мироощущения (жизнера-
достность, честность, чуткость), ценности межлич-
ностного общения (воспитанность, жизнерадостность, 
чуткость), в инструментальных ценностях также нет 
полностью отвергаемых групп (этнические ценности, 
ценности профессиональной самореализации, инди-
видуалистические ценности, конформистские ценно-
сти, альтруистические ценности, ценности самоут-
верждения, ценности принятия других).

Для группы № 2 в категории терминальных ценно-
стей наиболее характерны активные ценности (свобо-
да, активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, 
интересная работа) и пассивные ценности (уверен-
ность в себе, познание, жизненная мудрость), кон-
кретные жизненные ценности (познание, развитие, 
свобода). Полностью отвергаемых категорий в тер-
минальных ценностях также не наблюдается. В ин-
струментальных ценностях преобладают интеллек-
туальные ценности (образованность, рационализм, 

самоконтроль), остальные группы ценностей в той 
или иной степени также развиты.

Группа № 3 в категории терминальных ценностей 
обладает в большей степени активными ценностя-
ми (свобода, активная деятельная жизнь, продуктив-
ная жизнь, интересная работа) и конкретными жиз-
ненными ценностями (здоровье, работа, семейная 
жизнь), полностью отвергаемых групп нет.

В категории инструментальных ценностей харак-
терны интеллектуальные ценности (образованность, 
рационализм, самоконтроль), ценности непосред-
ственно-эмоционального мироощущения (жизнера-
достность, честность, чуткость).

Результаты исследования показали, что боль-
шинство студентов имеют нейтральное отношение 
к ПАВ (48 %). Им свойственно более осмысленное 
отношение к жизни, наличие целей на будущее, спо-
собность контролировать свою жизнь, нести ответ-
ственность за свои поступки, чем респондентам с по-
ложительным отношением. Результаты исследования 
показывают, что респонденты всех групп имеют ис-
каженную временную перспективу: он не способ-
ны жить в настоящем, имеют склонность к ориен-
тации на какой-то один временной отрезок, также 
данные указывают на несформированность воспри-
ятия времени, что подтверждается методиками САТ 
и СЖО. Для групп № 2, № 3 в той или иной степе-
ни свойственен интерес к жизни и эмоциональная 
насыщенность, хотя направленность может подкре-
пляться в прошлом или будущем, не переживаться 
в настоящем. Осмысленность жизни имеет низкий 
показатель для всех групп. Результаты группы № 1 
по шкале осмысленности жизни находятся на грани-
це допустимой нормы, что может подтверждать низ-
кую осознанность жизни респондентами, относящи-
мися к ПАВ положительно. Локус контроля для всех 
групп направлен вовне, присутствует зависимость 
от внешнего окружения, конформность. Выяснилось, 
что такие качества более свойственны группе № 3 – 
с отрицательным отношением к психоактивным ве-
ществам, однако в той или иной степени проявля-
ются у людей и с положительным, и с нейтральным 
отношением. Группа № 1 и № 2 склонны к больше-
му принятию своих потребностей и эмоций, их бо-
лее легкому выражению, а также быстрее вступают 
в эмоциональный контакт с другими людьми, чем 
группа № 3. Респонденты этих групп способны раз-
делять ценности, которые свойственны личностям 
с высоким уровнем самоактуализации, и действо-
вать в соответствии с такими ценностями, что под-
тверждают методики САТ и «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича. Для них характерно принятие себя 
и других, понимание своих эмоций, рефлексия. В той 
или иной степени, данные черты присущи и груп-
пе № 3, однако, согласно результатам методики САТ, 
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в меньшей степени, так как все показатели по шка-
лам у данной группы в основном ниже, чем у других 
групп. Группа № 2 отличается большей осмыслен-
ностью жизни, наличием планов и целей, способ-
ностью контролировать собственную жизнь и нести 
ответственность за свои действия. Так же – в группе 
№ 3, хотя и в меньшей степени. У всех респонден-
тов отмечается способность к контролю своей жиз-
ни. Отметим, что ценность «здоровье» у всех групп – 
в списке желаемых ценностей, что может являться 
опорой для дальнейшей психологической профилак-
тики. Ценности «познание» и «развитие», которые 
также находятся в числе значимых, говорят о спо-
собности респондентов к изменению своего отно-
шения, соответственно, можно ожидать эффективно-
го воздействия посредством психопрофилактических 
мер [Пономарева, Родионова].

По результатам проведенного исследования была 
разработана и апробирована программа психологи-
ческой профилактики употребления ПАВ в студен-
ческом возрасте. 
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Партнерские диадические отношения как сфе-
ра межличностных отношений является сложным 
предметом исследования. Количество личных близ-
ких отношений, которые происходят через Интернет, 
увеличилось по мере его использования, что приве-
ло к появлению таких феноменов как онлайн отноше-
ния (online relationships) и онлайн неверность (online 
infi delity), виртуальная измена, а также микроизме-
на (микро-обман с анг. micro-cheat) и феномен вир-
туального секса (киберсекса с анг. cybersex).

Онлайн отношения, по данным зарубежных ис-
следователей, воспринимаются человеком как ре-
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альные, более близкие и важные, чем отношения вне 
Интернета (McKenna & Bargh, 2000; Merkle, 2000). 
Е.В. Ахмадеева связывает это с тем, что объекты 
воспринимаются субъектом как реально существую-
щие, однако они возникают только во время взаимо-
действия человека с техническими средствами (Ах-
мадеева, 2014). 

На данный момент существует сложность в точ-
ном определении понятия онлайн неверности. Это 
связано с дефицитарностью научной литературы 
по данной проблеме. Измену возможно определить 
как субъективное понятие, которое не всегда может 
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соотносится с сексуальным контактом. Восприятие 
измены может зависеть от установок личности, вос-
питания в родительской семье и опыта предыдущих 
отношений. В качестве измены может воспринимать-
ся такое поведение партнера, которое субъективно 
оценивается как “нарушающее устои взаимного до-
верия и осознанное обязательство хранить верность 
партнеру” (Смирнова, 2011, 227 с.). 

Некоторое поведение человека в сети может вос-
приниматься его партнером как измена, приводить 
к утрате доверия, напряженности в отношениях, чув-
ству опустошенности и предательства. Использова-
ние виртуального пространства для удовлетворения 
сексуальной потребности и потребности в общении 
может восприниматься как более “мягкий” и “без-
обидный” способ ввиду отсутствия реального сек-
суального контакта. Однако это может приводить 
к расставанию или невозможности возобновления 
здоровой ситуации отношений. Данную опасность 
отмечают современные исследователи проблемати-
ки онлайн неверности и виртуальных отношений, 
в частности Голубев В.В., Осетрова А.А., Уманская 
И.А. (2021), Хилл Ю.В. (2022). 

Когда человек эмоционально включен в вирту-
альное общение не со своим партнером это может 
восприниматься как предательство одной из сторон. 
Данное определение соотносится с понимание фено-
мена микроизмены. Однако, как отмечает М.Г. Графф, 
при оценке взаимодействия как микроизмены боль-
шое значение имеет контекст и намерение с которым 
оно происходит, нежели само поведение. Однако, объ-
единяет все это наличие заинтересованности и эмо-
циональной привязанности к тому, кто не является 
партнером по отношениям (Graff, 2018). Стоит отме-
тить, что несмотря на географическую удаленность 
это не исключает возможности сексуальных онлайн 
отношений. По результатам исследования Д.Х. Вы-
соцки более 50% всего онлайн-общения связано с сек-
сом (Wysocki, 1998). В исследовании М.Т. Уитти (2005) 
романтические отношения в Интернете оценивались 
партнерами в качестве «настоящих» актов предатель-
ства, при этом сексуальные онлайн-активности, счита-
лись более серьезными актами предательства. 

Таким образом, онлайн неверность можно опре-
делить как поведение человека в виртуальном про-
странстве, которое указывает на то, что он эмоци-
онально или физически сосредоточен на ком-то, 
не связанном с его отношениями, что негативно оце-
нивается его партнером и оказывает значимое влия-
ние на психологическое благополучие обоих партне-
ров и диаду в целом. 

С целью анализа особенностей понимания фено-
мена онлайн неверности и отношения к нему было 
проведено исследование посредством полуструкту-
рированного интервью и онлайн анкеты. 

Выборку пилотажного исследования составили 
30 человек: 15 находящихся в супружеских отноше-
ниях в возрасте от 19 до 48 лет (m = 31; SD = 6,9); 
4 находящиеся в романтических отношениях в воз-
расте от 23 до 36 лет (m = 26,8; SD = 4,6); 11 не нахо-
дящихся в отношениях на данный момент, но имею-
щих такой опыт в возрасте от 21 до 43 лет (m = 28,4; 
SD = 7,3). Для обработки результатов использовал-
ся контент анализ. 

При анализе вопроса о причинах онлайн невер-
ности в отношениях получились следующие резуль-
таты (по популярности): 

– проблемы эмоциональной близости – 25%;
– неудовлетворенность отношениями – 18%;
– недостаток общения или внимания со стороны 

партнера – 18%;
– качества личности – 13%;
– не смогли дать ответ – 10%;
– проблемы сексуальной близости – 8%;
– «скука» – 5%
– «неготовность к серьезным отношениям» – 5%. 
Выделенные причины называли как изменяющие 

в онлайн среде респонденты, так и «жертвы» тако-
го поведения партнера. При этом, скуку в качестве 
предиктора называли респонденты, не находящиеся 
на данный момент в отношениях, но имеющие опыт 
онлайн неверности в прошлом.

Полученный результат соотносится с описанны-
ми ранее в литературе причинами неверности – поиск 
новых увлечений, сексуальная неудовлетворенность, 
общая неудовлетворенность отношениями, одиноче-
ство, тревога и др. причины (Галяутдинова, Ахмаде-
ева, 2013). 

Однако, по результатам более позднего исследо-
вания Е.В. Ахмедеевой, именно виртуальное про-
странство, как средство удовлетворения сексуальной 
потребности и измены, используют как абсолютно 
удовлетворенные в браке, так и неудовлетворенные 
мужчины, и женщины (Ахмедеева, 2014).

В результате контент-анализа ответов на вопрос 
о том, какое поведение партнера в сети можно счи-
тать изменой, получилось следующее:

– общение с экс-партнером (бывшим партнером) – 
3%; 

– комментарии представителям другого пола 
в сети – 1%;

– активный аккаунт в приложении для онлайн зна-
комств – 10%;

– лайки пользователям противоположного пола – 
1%;

– тайное общение с представителями противопо-
ложного пола – 12%;

– использование романтически-заряженных смай-
ликов в общении не со своим партнером (сердечки, 
поцелуи и пр.) – 3%;

Феномен онлайн неверности в диадических отношениях
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– обмен фотографиями интимного содержания 
не со своим партнером – 19%;

– обмен видео интимного содержания не со сво-
им партнером – 19%;

– секс-чат и видео-чат (в режиме реального вре-
мени с webcam-моделями или другим партнером) – 
30%;

– просмотр порнографических сайтов и обнажен-
ных фотографий – 3%

– не слежу / не знаю – 1%;
Таким образом, в качестве онлайн измены респон-

дентами чаще воспринимается такое поведение пар-
тнера, которое связано с физическим компонентом. 
То есть это общение имеющее сексуальный контекст 
взаимодействия. В меньшей степени, но также отме-
чается в качестве онлайн измены, тайное общение 
с представителями противоположного пола, однако, 
в интервью респонденты отмечают, что это еще за-
висит от цели и характера общения. То же самое от-
носится и к активному аккаунту на сайте знакомств. 
Это будет считаться изменой, если партнер заходит 
туда с целью знакомства с новыми партнерами. 

Можно предположить, что виртуальный секс ока-
зывает наибольшее влияние на взаимоотношения из-
за его большей значимости ввиду присутствия сек-
суального компонента, нежели микроизмена сама 
по себе. Однако, по результатам интервью микро-
измена также может оказывать влияние на взаимо-
отношения ввиду ее связи с эмоциональным ком-
понентом. Лайки, тайное общение в сети, аккаунт 
на сайте знакомств, комментарии и пр. интерпрети-
руется как эмоциональная включенность и больший 
интерес к Другому. Именно по причине недостаточ-
ной эмоциональной близости респонденты прибега-
ли к микроизмене, точнее к тайному общению в сети. 

По результатам контент-анализа получились сле-
дующие результаты относительно чувств, которые 
вызвала ситуация онлайн неверности в отношени-
ях (табл. 1).

Можно отметить, что больше половины респон-
дентов испытали негативные чувства при столкно-
вении с опытом онлайн неверности. Измена в сети 
может оказывать влияние на самооценку личности, 
вызывать недоверие, обиду и гнев, соотносится с пре-

дательством, что соотносится с результатами иссле-
дования А.А. Осетровой, В.В. Голубева и И.А. Уман-
ской 2021г. При этом, 77% респондентов, отметивших 
негативные чувства при столкновении с онлайн не-
верностью, сталкивались и с опытом физической из-
мены. Среди тех, кто не предает значение такому 
поведению партнера в сети никто из респондентов 
не сталкивался с физической изменой. Можно пред-
положить, что опыт физической измены оказывает 
влияние на восприятие поведения партнера в сети 
и, соответственно, субъективную оценку его как из-
меняющего. Это соотносится с результатами интер-
вью. В частности, некоторые респонденты отмечали, 
что стали обращать внимание и следить за поведени-
ем партнера в сети (например, за лайками, коммен-
тариями), после того, как узнали о физической из-
мене. Также стоит отметить, что из этой же группы, 
описывающей негативные чувства при столкнове-
нии с онлайн неверностью, 62% не состоят на дан-
ный момент в отношениях. То есть они имели такой 
опыт в прошлом и почти все сталкивались с опытом 
физической измены. 

Выводы. По результатам исследования, в ка-
честве причины онлайн неверности в отношениях 
могут выступать проблемы эмоциональной и сек-
суальной близости между партнерами, неудовлетво-
ренность отношениями, которая может быть связана 
с неудовлетворенностью сексуальной жизнью, недо-
статком общения или внимания со стороны партнера 
и скукой. Выделенные причины онлайн неверности 
соотносятся с описанными в литературе причинами 
измены «лицом к лицу». 

Нельзя исключать также предикацию личност-
ных качеств и опыта субъекта в онлайн неверности. 
Респонденты, имеющие опыт физической измены 
или онлайн неверности посредством виртуального 
секса, склонны более внимательно относится к по-
ведению партнера онлайн. Из-за возникающего чув-
ства недоверия, предательства, и тревожности мо-
жет появляться желание контролировать поведение 
партнера в сети, следить за его онлайн активностью. 

Феномены онлайн неверности могут различать-
ся по критерию участия эмоционального (в случае 
микроизмены) и физического компонентов (в слу-

Таблица 1
Чувства, которые вызвала ситуация онлайн неверности в отношениях (N =30)

Категория контент-анализа Количество ответов (%) Примеры

Негативные 54
«опустошение», «неуверенность в своей привлекательности и сексуаль-
ности», «недоверие», «смятение», «не знала как действовать дальше», 
«злость», «чувство предательства», «гнев», «обида»

Положительные 4 «интерес»

Амбивалентные 13 «спокойствие, но обиду», «ревность и игривость»

Отношусь спокойно 29 «ничего негативного», «никак не ранит», «не придаю этому значения»
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чае виртуальной неверности, киберсекса), что под-
тверждает исследование. Важно отметить, что оба 
феномена приобретают ситуативную зависимость 
и субъективный характер оценки контекста обще-
ния с противоположным полом. Однако часто это бу-
дет ощущаться предательством и опустошенностью, 
утратой доверия к изменяющему партнеру, что дела-
ет невозможным здоровую ситуация развития пар-
тнерских отношений. 

Заключение. Результаты как зарубежных, так 
и отечественных исследований обнаруживают ген-
дерные различия в оценке онлайн-неверности и моти-
вации вступления в онлайн-отношения помимо сво-
их основных отношений. В качестве доминирующего 
мотива, который был обнаружен во всех исследова-
ниях, можно выделить общую неудовлетворенность 
своими текущими супружескими или романтиче-
скими взаимоотношениями. Например, недостаточ-
ную сексуальную близость, что более характерно 
для мужчин, и эмоциональную и коммуникативную 
близость, что более характерно для женщин. Помимо 
этого, причиной может быть сексуальная или вирту-
альная зависимость субъекта, поиск новых ощуще-
ний, виртуальная измена как более “мягкий”, “без-
обидный” способ измены. Это позволяет партнеру 
не приступать к измене “лицом к лицу”. Также стоить 
отметить, что пристальное внимание к теме вирту-
альной и микроизмены может выступать как возмож-
ность управлять партнером и его взаимодействием 
с окружением. Предположительно, это возникает из-
за тревожности по поводу своих отношений (страх 
потери, страх измены). 

В качестве возможных перспектив развития про-
блематики исследования могут выступать ответы 
на следующие вопросы: Какую роль в оценке поведе-
ния партнера в сети как изменяющего играет преды-
дущий опыт близких отношений? Какие существуют 
личностные характеристики, оказывающие влияние 
то, что человек прибегает к онлайн неверности? 

Также остается актуальным вопрос эмпириче-
ского подтверждения, о влиянии качества партнер-
ских отношений (близости, удовлетворенности, не-
достатком общения и пр.) на возникновение онлайн 
неверности.
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Творчество является одним из важнейших разде-
лов, изучаемых психологией и педагогикой. Однако 
творчество является одним из самых мало исследо-
ванных вопросов педагогики и психологии.  

Настоящая статья посвящена развитию креатив-
ности студентов при выполнении математико-ин-
формационного задания (ММИЗ). Креативность, 
как способность к творчеству, напрямую связанна 
с творческим процессом и  является одной из важ-
нейших составляющих творческой личности, спо-
собной решать широкий спектр задач, которые ста-
вит информационное общество. Это важное качество 
обеспечивает приспособление индивида к быстро ме-
няющимся условиям жизни, является залогом успеха 
личности в профессиональной деятельности. Боль-
шую роль в развитии креативности играет выполне-
ние обучающимися ММИЗ. Понятиям креативность 
и многоэтапное математико-информационное зада-
ние посвящены многочисленные работы, среди ко-
торых [1–28]. 

Мы считаем, что многоэтапные ММИЗ являются 
специально составленной последовательностью за-
дач, упражнений, проблем и дидактических ситуаций, 
которые соединяют друг с другом: различные виды 
творческой математической деятельности; создание 
художественных композиций с помощью фракталов; 
проведение компьютерных экспериментов; проведе-
ние лабораторных работ по математике; поиск ин-
формации в Интернете.

Многоэтапные математико-информационные за-
дания являются лабораторией формирования кре-
ативности для обучаемых. При их выполнении 
у студента развиваются интеллект, конвергентное 
и дивергентное мышление, вырабатывается умение 
прогнозировать результаты математической деятель-
ности. Положительную роль для развития креативно-
сти обучающихся играет выполнение многоэтапного 
математико-информационного задания «Обрамле-
ния множества Мандельброта семейств полиномов 
третьей степени и замечательные кривые». Данное 
ММИЗ состоит из четырех этапов. Для выполне-
ния каждого из этапов от студентов требуется про-

for constructing these sets in various environments are described. The connections of the frames of the Mandelbrot set with 
remarkable curves are studied: lemniscate, epicycloid and others. This work is aimed at developing students’ creativity 
and research competencies. When performing a multi-stage mathematical and informational task, the student acts as a 
mathematician, programmer and computer artist, which is aimed at developing his creativity and increasing motivation for 
mathematics and programming.

Keywords: creativity, creativity, multi-stage mathematical information task, fi xed point, fi xed attracting point, fi xed neutral point, 
fi xed repulsive point, critical point, orbit of the point, Mandelbrot set, framing of the Mandelbrot set, lemniscate, epicycloid, 
polynomial of the third degree.
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State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, № 1, pp. 63–72. https://doi.org/10.34216/2073-
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явление его креативных качеств и упорной работы, 
результаты которой указывают на интеграцию ма-
тематики и информатики и усиливают мотивацию 
к данным дисциплинам. Схема-план ММИЗ изобра-
жена на рисунке 1.

Следует отметить, что после выполнения каждого 
этапа студентам полезно предложить создание худо-
жественных композиций с использованием соответ-
ствующих множеств Мандельброта, которые являют-
ся красивыми математическими объектами.

Каждый полином третьей степени Pc(z) имеет две 
критические точки 1z

 , 2z , поскольку его произво-
дной является полиномом второй степени. Будем счи-
тать, что данные критические точки не являются не-
подвижными. Пусть 

1z
D  – множество, состоящее 

из точек с комплексной плоскости С, для которых 
орбита точки 1z

  ограничена, а 
2zD  – множество, со-

стоящее из точек c комплексной плоскости C, для ко-
торых орбита точки 2z  ограничена. Тогда под мно-
жеством Мандельброта данного полинома мы будем 
понимать множество Mc, равное 1 2c z zM D D   .
Определение: Под обрамлением множества 

Мандельброта Mc  семейства полиномов Pc(z) бу-
дем называть его подмножество, для каждой точки 
c из которого полином Pc(z) имеет притягивающую 
неподвижную точку.

Этап 1. Рассмотрим семейство полиномов 
  3

1P z z cz  . Критическими точками является точ-

ки 1,2  
3
cz    . Заметим, что

1 1
3

1 1
2

3 3 3 3 3
( ) c c c c cP z z cz c          ,

 21
3

2 2
21

3 3 3 3 3
( ) c c c c cP cz cz z              

 
.

Следовательно,    21 11P z P z  . 
Далее студентам следует предложить задачу: ор-

бита критической точки 1z
  ограничена тогда и только 

тогда, когда ограничена орбита точки, 2z  для полино-
ма P1(z). Следовательно, в основном модуле програм-
мы (Модуль 1) построения множества Мандельбро-
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Рис 1. Схема-план ММИЗ «Обрамления множества Мандельброта 
семейств полиномов третьей степени и замечательные кривые»
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та можно использовать любую из критических точек, 

например, 1 3
z c   (рис. 1а).

Модуль 1
    for i: integer := 1 to width do
        for j: integer := 1 to height do 
    begin

c := cplx((x_min + i * dx), (y_min + j * dy)); 

z :=  
3
c ; temp := z;

try
        for k: integer := 1 to iterlim do 

z := f(z, c);
if (distance(z, temp) < 2) then setpixel(i, j, clwhite)
else setpixel(i, j, clblack);

except
setpixel(i, j, clblack);

end;

Неподвижными точками полинома   3
1P z z cz 

являются точки 1 0z  , 2 1z c  , 3 1z c   , а мо-
дуль производной полинома P1(z) в неподвижных 
точках будет равен  '

1 1P z c ,  '
1 2 2 3P z c  , 

 '
1 3 2 3P z c  . 
Пусть z1, z2, z3 – притягивающие неподвижные 

точки. Тогда выполняются два условия: 
1) |c| < 1; 
2) |2c – 3| < 1.
Из условия 1 следует, что точки границы множе-

ства, для которого  полином P1(z) имеет неподвижную 
притягивающую точку, удовлетворяют соотношению 
|c| = 1, задающему единичную окружность с центром 
в начале координат. 

Из условия 2 вытекает, что точки c множества, 
для которого полином P1(z) имеет неподвижную 
притягивающую точку, удовлетворяют соотноше-
нию |2c – 3| < 1. Границей этого множества являет-

Выполнение многоэтапного математико-информационного задания «Обрамления множества Мандельброта...
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ся окружность с центром в точке (3/2,0) радиуса 1
2

.

Таким образом, границей множества неподвиж-
ных притягивающих точек  являются две окружно-
сти: |c| = 1, |2c – 3| = 1 и притягивающие неподвижные 
точки лежат внутри данных окружностей и образу-
ют обрамление множества Мандельброта функции 
  3

1  P z z cz   (рис. 1б).
Заметим, что обрамление множества Мандельбро-

та семейства полиномов   3
1  P z z cz   построено 

в среде Маткад. Студентам полезно построить дан-
ное множество и с помощью языков программирова-
ния (например, Раскаль, С++ или Питон).

Этап 2. Рассмотрим семейство полиномов 
  3

2  P z z c  . Критическими точками полинома 
P2(z) являются точки 1,2 0z  . Таким образом, для по-
строения множества Мандельброта семейства P2(z) 
в основном фрагменте программы, Модуля 1, рас-

смотренной в первом этапе вместо  :
3
cz   , следу-

ет написать z := 0 (рис. 2а). 
Выявим теперь обрамление множества Мандель-

брота P2(z). Нетрудно заметить, что неподвижная 
притягивающая точка z удовлетворяет двум усло-
виям: 

1) 3 ,z c z   

2)   23f z z  .

Из условия 2 следует, что точки границы удовлет-

воряют равенству 2 3 1z  . Откуда находим 1
3

z   . 

Следовательно, 1
3

itz e , а 3c z z  .

Таким образом, мы получаем уравнение эпици-

клоиды:   31 1  
3 3 3

it itc t e e  ,  0,2t p . То есть 

     1 1 3 3
3 3 3

c t cost i sint cos t i sin t    .

Положим      1 2 .  c t c t ic t   Тогда параметри-
ческое уравнение данной кривой будет иметь вид:

 

 

1

2

1 1 3
3 3 3
1 1 3
3 3 3

ñ t cost cos t

ñ t sint sin t


 


  


.

Используя компьютерную программу, построим 
эпициклoиду, для каждой внутренней точки с кото-

Рис. 1а. Множество Мандельброта 
семейства полиномов   3

1  P z z cz 
Рис. 1б. Обрамление множества Мандельброта 

семейства полиномов   3
1  P z z cz 

Рис. 2б. Обрамление множества Мандельброта 
семейства функций   3

2P z z c 

Рис. 2а. Множество Мандельброта 
семейства функций   3

2P z z c 
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рой функция   3
2 P z z c   имеет неподвижную при-

тягивающую точку (рис. 2б).
Здесь студентам полезно предложить задание: по-

строить обрамление множества Мандельброта семей-
ства полиномов   3

2 P z z c  , используя основной 
модуль паскаль-программы (модуль 2):

Модуль 2
var t := 0.0;
  while t < 2*pi do
  begin
re := 1/sqrt(3)*(cos(t) - cos(3 * t) / 3); im := 
1 / sqrt(3)*(sin(t) - sin(3 * t) / 3); 
    DrawPoint(re, im, clBlue);    t := t + 0.001;
  end;

Этап 3. Рассмотрим семейство полино-
мов   3 2

3P z z cz z   . Для P3(z) критически-

ми точками являются точки 
2

1
2 4 12

6
c cz    , 

2

2
2 4 12

6
c cz    .

Таким образом, для построения множества Ман-
дельброта семейства P3(z) в основном фрагменте про-
граммы, Модуля 1, рассмотренной на первом этапе 
вместо  z := 0, следует написать  
z := (–2*c-sign(c.Real)*sqrt(4*c*c–12))/6  (рис. 3а). 

Для неподвижной притягивающей точки полино-
ма   3 2

3P z z cz z    будем иметь:
1) 3 2z cz z z   , 
2)  ' 2

3 3 2 1P z z cz   . 
Неподвижными точками будут точки z1,2 = 0, z3 = –c. 

Найдем значение модуля производной в ненулевой 
неподвижной точке z3 :  ' 2 2 2

3 3 3 2 1 1P z c c c     .
Нетрудно заметить, что координаты непод-

вижной ненулевой притягивающей точки функ-
ции   3 2

3P z z cz z    удовлетворяют неравенству 
2 1 1c   . Граничными точками этого множества бу-

дут точки, координаты которых удовлетворяют равен-
ству 21 1c  . Таким образом, мы получаем уравне-
ние лемнискаты:   1,itc t e    0,2t p .

То есть 

   1

1 2 2
2

1 2 2 .
2

c t cost isint

cost cost

sint cost costi
sint

   
     


    
Положим      1 2 .c t c t ic t   Тогда параметриче-

ское уравнение лемнискаты будет иметь вид:

 

 

1

2

1 2 2
2

1 2 2
2

cost costc t

cost costc t

     
     
Используя компьютерную программу, построим 

данную лемнискату 3.б, для каждой внутренней точ-
ки c которой функция   3 2

3 P z z cz z    будет иметь 
неподвижную притягивающую точку.

Рис. 2в. Обрамление множества Мандельброта 
семейства функций   3

3P z z c 

Рис. 3а. Множество Мандельброта семейства по-
линомов   3 2

3P z z cz z  

Рис. 3б. Обрамление множества Мандельброта 
семейства полиномов   3 2

3P z z cz z  

Выполнение многоэтапного математико-информационного задания «Обрамления множества Мандельброта...
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Используя основной модуль 3 паскаль-програм-
мы, построим лемнискату вторым способом (рис. 3в). 

Модуль 3
while t < 2 * pi do
  begin
    tmp1 := cos(t);
    tmp2 := sqrt(2 - 2 * tmp1);
    re := sqrt(0.5 * (tmp1 - 1 + tmp2));im := sqrt(0.5 * (1 - 
tmp1 + tmp2));
    DrawPoint(re, im, clBlue);DrawPoint(-re, -im, clBlue);
    DrawPoint(-re, im, clBlue);DrawPoint(re, -im, clBlue);
    t := t + 0.001;
  end;

Этап 4. Рассмотрим семейство полиномов 
  3 2

4P z z cz  . Для P4(z) критическими точками 

являются точки 1 0z  , 2
2 
3

z c  , а неподвижны-

ми точками будут точки 1 0z  , 
2

2
4

2
c cz    , 

2

3
4

2
c cz    .

Заметим, что в данном случае критическая точ-
ка 1 0z   является и неподвижной. Таким образом, 
для построения множества Мандельброта семейства 
P4(z) в основном фрагменте программы, модуля 1, 

рассмотренной на первом этапе вместо  :
3
cz   , 

следует написать 2 :
3
cz    (рис. 4а). 

Теперь будем искать обрамление множества Ман-
дельброта полинома   3 2

4P z z cz  . Если z есть при-
тягивающая неподвижная точка. Тогда выполняют-
ся два условия:

1) 3 2z cz z  ; 
2)  ' 3

4 3 2 .P z z cz   
Из условия 1 следует, что точка z1 = 0 яв-

ляется  неподвижной  точкой  и  2 1z cz   
для оставшихся двух неподвижных точек. Про-
изводная в неподвижной точке будет иметь вид: 

  2 2 2 2 3 2 3 2 2 2f z z cz z z z      . Кроме того, 
  3 3 2 3  f z cz cz cz     . Таким образом, если 

z2 и z3  неподвижные точки, то   2
2 22f z z 

 , 

  2
3 32f z z   и  2 2 3f z cz   ,  3 3 3f z cz  

 . 

Далее имеем: 1   c z
z

   для каждой ненулевой непод-

вижной точки P4(z). Точки границы множества, имею-
щего неподвижную притягивающую точку, удовлет-
воряют соотношению 22 1z  . То есть 22 itz e 

 , 
 0,2 .t p  Из последней формулы находим уравне-

ние кривой внутренние точки которой будут принад-
лежать обрамлению множества Мандельброта. Так 

как 2itz e  ,  0,2t p , то   1 2
2

it

it
c t e

e
  


 . 

Выведем параметрические уравнения данной кривой.
Используя формулу Эйлера и формулу извлечения 

корня из комплексного числа получим: 
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Не нарушая общности рассуждений, будем счи-
тать, что 
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Далее имеем:    
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Таким образом, 

   
2 5 4

2 5 4
cost costc t

cost

      

Рис. 3в. Обрамление множества Мандельброта 
семейства функций   3 2

3P z z cz z  
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2 5 4 
2 5 4

sin t cost costi
sin t cost

     

Положим      1 2c t c t c t  . Тогда будем иметь:

   

 
 
   

 
 

1

2

2 5 4
2 5 4

2 5 4 
2

2 5 4
2 5 4

2 5 4 
2

cost costc t
cost

cost cost

sin t cost costc t
sin t cost

sin t cost cost
sin t

          
       
                  
Используя Маткад-программу, построим данную 

кривую, состоящую из двух овалов (рис. 4в).
Здесь полезно предложить студентам построить 

обрамление множества Мандельброта полинома P4(z) 
с помощи языков программирования.

Модуль 4 соответствующей паскаль-программы 
имеет вид:

Модуль 4
var t := 0.001;
  while t < 2 * pi do
  begin
    tmp1 := cos(t)-2+sqrt(5-4*cos(t));tmp2 := (10-8*cos(t));
    tmp3 :=2-cos(t)+sqrt(5-4*cos(t));
    re := sqrt(tmp1/tmp2)-sqrt(tmp1/2); im := -sqrt(tmp3/
tmp2)-sqrt(tmp3/2);
    DrawPoint(re, im, clBlue); DrawPoint(-re, -im, 
clBlue);    DrawPoint(-re, im, clBlue); DrawPoint(re, 
-im, clBlue);    t := t + 0.001;
end; 

Обрамление множества Мандельброта семейства 
полиномов  P4(z),  построенное с помощью модуля 4, 
приведено на рисунке 4б. 

Эффективность использования ММИЗ была под-
тверждена в ходе проведения следующих педагоги-
ческих наблюдений. В рамках дисциплин по изуче-
нию математического моделирования обучающиеся 
были поделены на две группы экспериментальную 
и контрольную. Обучающиеся контрольной груп-
пы ограничивались лишь изучением аналитических 
свойств семейства полиномов без построения изобра-
жения обрамления множества Мандельброта в каж-
дом случае. Обучающиеся экспериментальной груп-
пы дополнительно разрабатывали компьютерный 
алгоритм и визуализировали множество на каждом 
этапе работы. В результате были выявлены следую-
щие закономерности:

1. У обучающихся экспериментальной группы 
более основательно сформировано представление 
о рассматриваемых математических понятиях (уста-
новлено с помощью письменной теоретической про-
верочной работы).

2. Обучающиеся экспериментальной группы 
в ходе исследовательской работы меняли вид дея-
тельности: действия математика-аналитика, разра-
ботчика компьютерных программ и компьютерного 
художника, что влияло на снижение усталости и луч-
шую концентрацию внимания (установлено с помо-
щью методик Мюнстерберга).Рис. 4а. Множество Мандельброта 

семейства функций   3 2
2f z z cz 

Рис. 4б. Обрамление множества Мандельброта 
семейства функций   3 2

2f z z cz 

Рис. 4в. Обрамление множества Мандельброта 
семейства функций   3 2

2f z z cz 

Выполнение многоэтапного математико-информационного задания «Обрамления множества Мандельброта...
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3. У обучающихся экспериментальной группы 
был отмечен рост мотивации. Это объясняется тем, 
что в процессе деятельности студенты устанавлива-
ют соответствия между математическими формулами 
и красивыми видами построенных математических 
объектов, что подталкивает их к дальнейшим иссле-
дованиям (установлено с помощью диагностики на-
правленности учебной мотивации Т. Д. Дубовицкой).

Таким образом, многоэтапные математико-инфор-
мационные задания наиболее эффективны в процессе 
проведения сложных математических исследований, 
сопровождающихся разработкой программных реше-
ний и визуализацией итоговых достижений.
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По мнению современных ученых, искусство спо-
собно оказывать самое сильное эстетическое влияние 
на человека (А.Я. Зись, И.А. Лазарев). Оно придает 
определенный идеологический, мировоззренческий 
смысл процессу эстетического развития человека, 
оказывает большое влияние на формирование его ду-
ховных ценностей и жизненных потребностей [Зись, 
Лазарев: 139].

Декоративно-прикладное искусство (от латинского 
decorare – «украшать») определяется учеными как вид 
искусства, произведения которого представляют со-
бой предметы, обладающие определенными художе-
ственно-эстетическими качествами, но в то же время 
имеющие непосредственное практическое назначе-
ние в быту, труде или специально предназначенные 
для украшения жилья, архитектурных сооружений, 
улиц, парков. Декоративно-прикладное искусство на-
правлено на эстетически-художественное оформление 
среды, создание художественных изделий для обихо-
да человека.

Декоративно-прикладное искусство имеет разные 
формы художественно-образного выражения, вклю-
чая изображение на плоскости (роспись, вышивка, 
ткачество), рельефное исполнение (резьба по дереву, 
металлу, чеканка, коллаж), объемное решение (изде-
лия из разных художественных материалов – стекла, 
керамики, текстиля).

Декоративно-прикладное искусство, по мнению 
В.В. Колокольникова, В.Н. Ветрова и Н.А. Кржимов-
ской, объединяет в себе три вида творческой дея-
тельности: искусство декоративного оформления 
плоскости, искусство декоративного оформления кон-
структивно-объемных форм, искусство декоративно-
го оформления пространства [Колокольников, Ветров, 
Кржимовская: 23].

Впервые необходимость введения декоративно-
прикладного искусства в курс преподавания изобра-
зительного искусства в школе показал выдающийся 
искусствовед и педагог А.В. Бакушинский, опреде-
ливший важность включения его в школьную прак-
тику и раскрывший специфику его воспитательного 
воздействия вместе с другими видами изобразитель-
ной деятельности детей. Базу научного обоснования 
А.В. Бакушинского составляли особенности психи-
ческого и физиологического развития обучающихся. 

Ученый определил возрастные преимущества 
по видам изобразительного творчества у детей, где 
декоративному искусству отводилось одно из основ-
ных мест, особенно в дошкольном возрасте. «Орна-
ментально-декоративное искусство, – по его словам, – 
особенно четко раскрывает характерные для фазы 
изучаемого детского творчества строение и разви-
тие цветной линейной формы... они воспринимаются 
и трактуются ребенком, прежде всего, как цвет и ли-
ния» [Бакушинский: 51].

Таким образом, согласно исследованиям А.В. Баку-
шинского, декоративно-прикладное искусство имеет 
свои эстетико-воспитательные возможности как в обу-
чении детей изобразительному искусству, так и в раз-
витии у них эстетической восприимчивости к окру-
жающему миру.

В своих научных исследованиях Н.П. Сакулина, 
Т.С. Комарова не раз отмечали, что ребенок тянется 
ко всему яркому, красочному. В своей художествен-
ной деятельности он тяготеет к чистым локальным 
цветам, ритму, симметрии [Сакулина, Комарова: 7]. 
Е.А. Флёрина определяет, что многие работы народ-
ных мастеров маленькие дети воспринимают глубже 
и полнее, чем большие полотна живописи и станко-
вую скульптуру [Флёрина: 173].

В то же время следует упомянуть, что, с точки 
зрения А.С. Хворостова и С.Н. Новикова, в резуль-
тате превращения материалов в декоративные фор-
мы и образы у детей формируются художественные 
и трудовые навыки. Они познают красоту труда, по-
скольку сами принимают участие в создании эстети-
чески выразительных изделий и имеют возможность 
получить удовлетворение от результатов своей дея-
тельности [Хворостов, Новиков: 14].

Следовательно, вполне справедливо то, что за-
нятия декоративно-прикладным искусством способ-
ствуют развитию у детей логического мышления, 
восприятия, умению наблюдать, абстрагироваться. 
В процессе таких занятий у детей формируется точ-
ность и координация движений, развивается особое 
чувство материала, его декоративно-технологических 
особенностей, которые, в свою очередь, являются од-
ним из критериев развитого эстетического вкуса.

Подчеркнем, что в творчестве народных мастеров 
и детей наблюдается одна характерная особенность – 
окружающий мир воспринимается по-особому ра-
достно и так же радостно и празднично он воплоща-
ется в их работах. По наблюдениям Е.М. Торшиловой, 
Т.В. Морозовой радость свойственна ребенку с ранне-
го возраста. И когда радость выступает как подкре-
пление выполняемых действий, возникает чувство 
гордости собой, радость удачи [Торшилова, Моро-
зова: 34].

Подчеркнем, что знакомство детей старшего до-
школьного возраста с декоративной образностью, сти-
листикой, региональными особенностями, особенно 
в творчестве народных мастеров, способствует разви-
тию у них эстетического отношения к действитель-
ности, прививает любовь и воспитывает потребность 
в труде и творении красивых и полезных вещей; раз-
вивает эстетические чувства, восприятие, способно-
сти к художественно-творческой деятельности.

Ознакомление детей старшего дошкольного воз-
раста с декоративно-прикладным искусством – одно 
из средств формирования эстетического вкуса, разви-
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тия умения видеть и понимать прекрасное в окружа-
ющей жизни и искусстве. «Народное искусство спо-
собно активно влиять на духовное развитие человека, 
на формирование патриотических и интернациональ-
ных чувств», – отмечает Н.Б. Халезова. По мнению 
автора, чем раньше произойдет знакомство детей 
с народным творчеством, тем свободнее они смо-
гут применять элементы декоративного оформления 
в своих работах [Халезова: 23]. Таким образом, деко-
ративно-прикладное искусство отвечает возрастным 
интересам детей, обогащает их художественное вос-
приятие, побуждает к эстетическим переживаниям 
и творческой деятельности.

Отметим, что вопросы развития художествен-
но-творческой деятельности детей дошкольного 
и младшего школьного возраста средствами декора-
тивно-прикладного искусства рассматриваются в ис-
следованиях многих современных ученых, они ут-
верждают, что декоративно-прикладное искусство 
должно как можно шире использоваться в современ-
ном педагогическом процессе, включаться в жизнь 
детей как дошкольного, так и школьного возраста. 
Именно в рамках художественно-творческой деятель-
ности закладываются предпосылки успешной учеб-
ной деятельности, которая будет формироваться в на-
чальной школе.

Ознакомление с произведениями декоративно-при-
кладного искусства пробуждает у старших дошколь-
ников яркие образные представления о Родине, о ее 
истории и развитии культуры, ее национальном коло-
рите. Так, А.В. Бакушинский определяет декоратив-
но-прикладное искусство как часть искусства, которая 
отражает быт народа, его духовный мир, а также эсте-
тические представления об окружающей среде [Баку-
шинский: 38].

В этом контексте подчеркнем, что произведения 
декоративно-прикладного искусства позволяют вос-
питывать в детях определенную культуру восприя-
тия материального мира, способствуют формирова-
нию эстетического отношения к действительности, 
пониманию художественного образа и сопережива-
нию ему, помогают глубже узнать художественно-вы-
разительные средства других видов изобразительного 
искусства, поскольку именно в разновидностях деко-
ративно-прикладного искусства встречаются и пере-
плетаются элементы живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры и других видов искусства. 

Для определения эстетико-воспитательного по-
тенциала декоративно-прикладного искусства в пе-
дагогическом процессе и влияния его на развитие 
эстетического вкуса личности существенное значе-
ние имеет окружающая среда, т. к. окружающие че-
ловека предметы декоративно-прикладного искусства 
влияют на него, создают особый характер, настрое-
ние, вызывающие стремление к творчеству, пробуж-

дают у подрастающего поколения яркие образные 
представления о родной стране, ее истории, разви-
тии культуры, национальном колорите, способству-
ют эстетическому воспитанию детей всех возрастов.

Декоративно-прикладное искусство имеет много 
разновидностей – это, в частности, керамика, худо-
жественная деревообработка, художественная обра-
ботка камня, художественная обработка кости и рога, 
художественная обработка кожи, изготовление изде-
лий из стекла, металла, плетение, вязание, ткачество, 
ковроткачество, вышивка, роспись, батик, кружево, 
резьба, изделия из бисера и многое другое.

Исходя из того, что декоративно-прикладное ис-
кусство имеет много видов, подвидов, разновидностей, 
техник и технологий, мы остановимся только на от-
дельных, которые считаем доступными для познания, 
понимания и созидания старшими дошкольниками.

Одна из древнейших разновидностей декоратив-
но-прикладного искусства – художественная керами-
ка (от греческого keramos – «глина»). Произведения 
художественной керамики несут отпечаток этниче-
ского своеобразия, чисто национального восприятия 
прекрасного. Именно работа с пластическим мате-
риалом, пластилином или глиной, дает возможность 
ребенку старшего дошкольного возраста понять эта-
пы создания: сочетание формы и объема, понимание 
назначения предмета и цели его создания, освоение 
на практике понятий пропорция, симметрия, высо-
та, ширина и т. д.

Процесс создания и украшения керамических из-
делий знакомит детей с различными материалами 
и техниками, от простых – графических, к сложным – 
живописным. В процессе лепки можно достичь мак-
симальной активности рук, развивать и укреплять их 
моторику, глазомер. Освоение техники лепки позво-
ляет развивать специальные движения, направленные 
на укрепление силы, точности, темпа, направленно-
сти, плавности, ритмичности; вызывает интерес, же-
лание в освоении пластичного материала (легкодо-
ступного и экологически чистого) и творении из него 
изделий, что в дальнейшем формирует эстетические 
чувства, потребности и вкусы.

Одним из интереснейших видов декоративно-при-
кладного искусства является художественная обработ-
ка древесины. Изготовление бытовых и декоративных 
предметов из дерева является примером глубокого 
знания свойств и средств его обработки. Различные 
техники резьбы (объемная, ажурная, сквозная, вы-
емчатая), отделки (выжигание, инкрустация, интар-
сия, маркетри, плетение) дали толчок для выполнения 
всевозможных вещей домашнего обихода, украшения 
архитектурных построек геометрическим, животным 
или растительным орнаментом. Мастерами резьбы 
выполняются объемные скульптуры, что позволяет 
ознакомить детей с понятием скульптура.

Потенциал декоративно-прикладного искусства в формировании эстетического вкуса у детей...
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Подчеркнем, что важность композиционного рас-
положения на заданной плоскости (планировка, ори-
ентировка, заполнение плоскости, равновесие, ритм, 
символические особенности орнамента) позволяет 
применять эти понятия и некоторые техники (ажур-
ная и сквозная резьба, плетение, инкрустация в тех-
нике аппликации) в работе с бумагой и картоном (до-
ступен и легок в работе для детей).

Своеобразным видом декоративно-прикладно-
го искусства является техника вытинанка. Вытинан-
ка (от белорусск. «тщательно вырезать») – вид народ-
ного декоративно-прикладного искусства, ажурный 
узор, орнамент или сюжетно-тематическая картинка, 
вырезанные из черной, белой или цветной бумаги. 
Само вырезание из бумаги привлекательно, доступно 
для детей, подталкивает их к творчеству. Основные 
черты народной вырезки – симметрия и декоратив-
ность образов (непременно высокая степень стили-
зации, склонность к геометризации прорезей и т. п.). 
В вытинанке применяются осевой (зеркальный), ра-
диальный и раппортный виды симметрии, а также со-
четание нескольких ее видов [Бирюков: 12–20].

Отметим, что в этой технике требуется более вы-
сокая степень концентрации внимания, чем в рисунке, 
живописи или лепке. Во-первых, этого требует рабо-
та с режущим инструментом, во-вторых – необходи-
ма безошибочность и точность движений.

Следующим, не менее важным и сложным этапом 
работы, является приклеивание. Здесь нужна большая 
собранность, точность и аккуратность. Естественно, 
что, приклеивая сложные тонкие детали, дети развива-
ют обе руки, тренируют глазомер, чувство ритма, про-
порций. Сложная последовательная работа (подбор 
бумаги для изображения, подбор фона, создание эски-
за, вырезание, приклеивание, оформление) развивает 
усидчивость и стремление довести начатое до конца.

Вырезание из сложенной бумаги симметричных 
композиций (орнаментальных, сюжетных, абстракт-
ных), заставляют ребенка в мыслях проектировать 
изображения на другие плоскости, что способствует 
развитию пространственного мышления. В процессе 
создания художественных образов у детей развивает-
ся представление о симметрии, равенстве, равновесии, 
равнозначности множества частей, благодаря чему 
легче будут усваиваться математические понятия.

Одним из самых интересных видов декоративно-
прикладного искусства является народная игрушка. 
Сказочный мир народной игрушки особенно близок 
детям. Подчеркнем, что каждый народ имеет свои пе-
дагогические, художественные и технические тради-
ции игрушки. Оригинальность и неповторимость на-
родной игрушки определяется также своеобразием 
выражения культуры и быта народа, что символизи-
рует ее традиционные признаки. Благодаря игрушкам 
ребенок легко и одновременно подробно знакомится 

с местными традициями, костюмами, праздниками. 
Учитывая, что декоративная игрушка – целостный 
культурный феномен, через нее передается и сохраня-
ется социально-культурный опыт, в частности воспи-
тательный и художественный, осуществляется связь 
поколений.

Народная игрушка способствует формированию 
устойчивого интереса к произведениям декоративно-
прикладного искусства, выступает средством позна-
ния его разновидностей и овладения традиционными 
художественными умениями и навыками, расширяет 
опыт творческой деятельности ребенка.

Следовательно, знакомство с декоративно-при-
кладным искусством в яркой и доступной для де-
тей форме закладывает образные художественные 
представления, вызывающие желание жить и тво-
рить по «законам красоты», способствует интенсив-
ному становлению личности ребенка. 

Подчеркнем, что на разных возрастных стадиях 
развития ребенка процесс привлечения детей к народ-
ному искусству характеризуется определенными осо-
бенностями. Но самым важным является то, что имен-
но в дошкольный период возможно непосредственное 
участие детей в различных видах декоративно-при-
кладного творчества, знакомство с фактурными ка-
чествами художественно-декоративных материалов, 
способами их обработки, доступными технически-
ми приемами ремесла, вызывающими желание тво-
рить, фантазировать, создавать своими руками вещи, 
способные нести радость, преобразовывать окружа-
ющую среду.

Принимая во внимание комплексность целей, сто-
ящих перед системой дошкольного образования, не-
обходимо уделить особое внимание ценности де-
коративно-прикладного искусства в формировании 
эстетического вкуса у детей старшего дошкольно-
го возраста. Стоит отметить, что предоставление им 
возможности заниматься разнообразными художе-
ственными видами деятельности на основе народ-
ного искусства будет способствовать увлеченной 
занятости ребенка, а значит, вызовет эмоциональ-
но-положительное отношение к этим видам рабо-
ты. Осуществление художественной деятельности 
на материалах народного искусства способствует 
удовлетворению таких потребностей, как интеллек-
туальная, познавательная, потребность в общении, 
самоутверждении ребенка.

Таким образом, декоративно-прикладное искус-
ство, как и его составляющая – народное искусство, 
благодаря многообразию видов, подвидов, разновид-
ностей, технологий и материалов, дающих возмож-
ность свободы творчества, обладают огромным ху-
дожественно-творческим потенциалом и являются 
первоосновой для формирования эстетического вку-
са у детей старшего дошкольного возраста, способ-
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ствуют развитию умения видеть и понимать прекрас-
ное в окружающей жизни и искусстве. 
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Введение. На фоне непрекращающихся дискус-
сий о месте магистратуры в российской системе выс-
шего образования, в условиях непрерывных изме-
нений в системе магистерской подготовки обучение 
элементам и жанрам академического письма не теря-
ет своей актуальности. Согласно Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту выс-
шего образования в результате освоения программы 
магистратуры выпускник должен быть способен 
применять современные коммуникативные техно-
логии на иностранном языке для академического 
и профессионального взаимодействия (УК-4). Кро-
ме того, предусматривается овладение такими обще-
профессиональными компетенциями, как обобщение, 
критическая оценка и проведение научных иссле-
дований [ФГОС ВО 3++]. Развитие компетенции ака-
демического письма в целом способствует развитию 
аналитических навыков, логического изложения ин-
формации, способности критически мыслить, а так-
же повышению общей академической грамотности, 
что в конечном итоге может стимулировать научно-
исследовательскую деятельность.

Теоретическая значимость настоящей работы за-
ключается в том, что оно продолжает исследования 
И.Б. Короткиной, С.В. Боголеповой, Э.С.Чуйковой, 
Е.С. Островской, О.В. Вышегородцевой [Коротки-
на 2018; Боголепова; Чуйкова; Chuikova; Остров-
ская, Вышегородцева] и вносит вклад в разработку 
наиболее эффективных методик обучения навыкам 
академического письма в российских неязыковых 
вузах на основе жанрового и практико-ориентиро-
ванного подходов, с учетом факторов самостоятель-
ности и взаимосвязанного обучения всем видам ре-
чевой деятельности. 

В настоящее время английский язык имеет огром-
ное влияние: он опосредует международную коммуни-
кацию, является языком глобального академического 
дискурса [Tardy: 247; Аленькина: 110; Остроглазова: 
57], средством самообразования и непрерывного об-
разования в условиях роста информатизации и циф-
ровизации [Коряковцева, Гальскова, Гусейнова]. Оче-
видна важность развития англоязычной компетенции 
академического письма при необходимости осущест-
вления международного научного взаимодействия, по-
вышения публикационной активности и качества пу-
бликаций выпускников, аспирантов, преподавателей. 
При этом речь идет именно об интернационализации 

Academic writing tasks have to promote students’ autonomy and improve their professional skills. The survey concludes 
that there is a huge potential for the development of motivation and skills in academic writing.
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образования и научных идей, а не о забвении тради-
ций отечественного научного текста, о важности ко-
торых пишет А.С. Роботова [Роботова: 73].

Необходимость развития англоязычной компетен-
ции академического письма, требования к подготов-
ке студентов-магистрантов, особенности обучения 
в магистратуре, в том числе студентоориентирован-
ный подход, а также те усилия по развитию навыков 
англоязычного академического письма, которые пред-
принимаются в нашей стране, в том числе по созда-
нию центров академического письма при университе-
тах – участников Проекта 5-100 [Базанова; Базанова, 
Короткина], определили цель данного исследования – 
выявить основные проблемы развития навыков ака-
демического письма в общем курсе английского язы-
ка неязыкового вуза на современном этапе и наметить 
пути повышения эффективности обучения академи-
ческому письму в рамках данного курса. Для дости-
жения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

1. Выявить отношение студентов магистратуры 
к учебным заданиям, связанным с академическим 
письмом, в курсе английского языка.

2. Определить факторы, оказывающие влияние 
на восприятие студентами-магистрантами академи-
ческого письма как учебного задания.

3. Наметить методы педагогического воздействия 
на обучающихся с целью повышения мотивации к вы-
полнению заданий по академическому письму. 

Обзор литературы. В 2010-х гг. на страницах 
журнала «Высшее образование в России» разверну-
лась дискуссия, посвященная проблемам академи-
ческого письма в российской системе образования. 
Всего за период с 2011 по 2022 г. было опубликовано 
82 статьи по данной проблематике, при этом с 2011 
по 2012 г. – 17 статей, а за период с 2013 по 2022 гг., 
когда данные исследования были объединены в от-
дельную рубрику, – 65 статей. Анализируя динами-
ку публикационной активности, стоит заметить ее 
нестабильность, что вполне соответствует естествен-
ному росту и спаду накала дискуссии по проблемати-
ке, которая остается на повестке дня в течение дли-
тельного времени.

Основными темами исследований за более чем 
20 лет стали следующие: лексико-грамматические 
и стилистические особенности и трудности акаде-
мического письма в англоязычном научном дискур-

Проблема развития компетенции англоязычного академического письма на этапе магистратуры
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се [Дугарцыренова; Добрынина; Korotkina]; подходы 
к обучению и содержанию обучения академическому 
письму [Чуйкова; Боголепова]; обмен опытом по раз-
витию академического письма как учебной дисципли-
ны в России [Боголепова; Шпит, Куровский; Практи-
ческие аспекты]. Доля статей, в которых обсуждаются 
вопросы академического письма как иноязычной 
компетенции в рамках обучения английскому язы-
ку для специальных целей (ESP), за период с 2013 
по 2022 г. составляет 62 %, а именно 40 статей. Та-
кой высокий показатель объясняется тем, что в Рос-
сии обучение академическому письму внедрялось 
в рамках курса английского языка, став неотъемле-
мой частью учебно-методических комплексов по ан-
глийскому языку для профессионального использова-
ния [Короткина 2018; Макович; Зашихина].

Проблема обучения англоязычному академиче-
скому письму в неязыковом вузе носит комплексный 
характер. Сам термин академическое письмо интер-
претируется исследователями по-разному: как созда-
ние вторичных текстов в соответствии с заданными 
критериями [Боголепова], как «организация и вы-
ражение полученных оригинальных знаний в соот-
ветствии с научно-исследовательскими критериями 
соответствующей области знаний, спецификой пред-
мета познавательной деятельности» в определенном 
жанре академического письма [Макович], как некое 
общее понятие, охватывающее различные виды пись-
менной деятельности в университете [Островская, 
Вышегородцева], как отдельная дисциплина [Корот-
кина 2018]. Овладение навыками академического 
письма предполагает развитие языковой и металинг-
вистической компетенций, однако, согласно данным 
исследований, в отечественной практике обучающи-
еся испытывают сложности как при выборе языковых 
средств ввиду низкого уровня сформированности 
языковых компетенций, так и при реализации мета-
текстовых умений: логически организовывать текст, 
соблюдать его структуру исходя из требований жан-
ра, связно и четко выражать мысли, аргументировать, 
перифразировать, отделять главное от второстепен-
ного, делать выводы [Островская, Вышегородцева: 
106; Короткина 2018: 66; Komochkina, Yarotskaya: 67].

В зарубежной практике академическое письмо 
рассматривается как единство языкового, логиче-
ского, социокультурного, знаниевого и исследова-
тельского компонентов и тесно связано с ритори-
кой и композицией (К. Хайлэнд, С. Линн). В этом, 
по мнению И.Б. Короткиной, обнаруживается отли-
чие традиций англоязычного и российского научно-
го письма. В России длительная «смычка» научных 
и художественных текстов, укоренение собственных 
традиций научного дискурса привели к отклонению 
от принципов классической риторики, громоздкости 
текстов, неясности изложения, недостаточности их 

структурированности, что является дополнительным 
препятствием к пониманию и овладению навыками 
англоязычного письма [Короткина 2021].

В этой связи при разнообразии подходов к обу-
чению академическому письму, таких как подходы 
с ориентацией на конечный продукт («связного аб-
заца» – Paragraph-Pattern Approach, «от контроли-
руемого письма к свободному» – Controlled-to-Free 
Approach, «свободного письма» Free-Writing Approach, 
жанровый подход) и подходы с ориентацией на про-
цесс письма, найти оптимальный подход или их со-
четание в условиях обучения в магистратуре неязы-
кового вуза представляется сложной задачей. 

Участники и методы. Участниками исследова-
ния стали 50 респондентов – студентов первого кур-
са магистратуры факультета управления и политики 
Московского института международных отноше-
ний (Университета) МИД России во втором семестре 
2022/23 учебного года. На протяжении первого семе-
стра учебного года в курсе общего английского язы-
ка студенты выполняли такие практические задания 
по академическому письму, как обзор (review) и ре-
феративный обзор (summary). В рамках настоящего 
исследования под академическим письмом мы по-
нимаем создание письменных текстов в англоязыч-
ном научном дискурсе.

Основным методом исследования стало анкетиро-
вание, участие в котором было добровольным и ано-
нимным. В разработанной для решения поставлен-
ных задач анкете выделяются два блока: блок личной 
информации (возраст респондента; наименование 
высшего учебного заведения, выдавшего диплом ба-
калавра; направление подготовки в магистратуре) 
и блок вопросов, касающихся курса обучения ан-
глийскому языку в магистратуре (отношение обуча-
ющегося к изучению английского языка на этапе ма-
гистратуры, оценка студента предлагаемых учебных 
заданий, в том числе письменных). Анкета разрабо-
тана с учетом социокультурного и психологического 
подходов (целевая аудитория – молодые люди, рож-
денные и/или проживающие в Российской Федера-
ции, имеющие степень бакалавра).

Основной блок анкеты состоит из поливариант-
ных вопросов, в том числе трех закрытых и одного 
полузакрытого. Полузакрытый вопрос, касающий-
ся целей студентов при изучении английского язы-
ка в магистратуре, дает возможность обучающимся 
наиболее полно выразить личное мнение. Два шкаль-
ных закрытых вопроса (какие учебные задания сту-
дент считает интересными и эффективными с точки 
зрения повышения уровня владения английским язы-
ком) предполагают ранжирование вариантов ответа 
по пятибалльной схеме.

Для интерпретации полученной информации 
были использованы методы статистического анали-
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за (метод сводки, группировки и обобщения данных 
в виде абсолютных и относительных величин, ана-
лиз структуры и сравнение совокупностей), а также 
общенаучные методы. 

Результаты исследования. В ходе проведенно-
го анкетирования было опрошено 50 студентов маги-
стратуры по направлениям подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление» (22 респондента), 
«Политология» (13 респондентов), «Международ-
ные отношения» (13 респондентов) в возрасте от 21 
до 23 лет, в двух анкетах соответствующая информа-
ция отсутствовала. 44 участника анкетирования – вы-
пускники МГИМО (У) МИД России, 6 респондентов – 
выпускники других вузов, в том числе Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоно-
сова, Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (РАНХиГС).

Опрос посредством анкетирования показал, что  
студенты считают изучение английского языка в маги-
стратуре необходимым, лишь один респондент из пя-
тидесяти выразил мнение, что оно не должно быть 
обязательным. Среди целей изучения английского 
языка преобладают личностно-бытовые – 90 % опро-
шенных, а также профессиональные и вынужденные 
учебные (необходимость сдачи экзамена для получе-
ния диплома) – 6 % респондентов. 24 % участников 
считают изучение иностранного языка необходимым 
для своей научно-исследовательской деятельности. 

При оценке студентами-магистрантами при-
влекательности и эффективности различных ви-
дов учебных заданий в курсе английского языка 
по заданной пятибалльной шкале на долю пись-
менных заданий в жанре академического письма 
пришлось наименьшее количество баллов, а имен-
но 106 и 131 соответственно. Наибольший интерес 
у обучающихся вызывают задания, связанные с про-
смотром и обсуждением видеоматериалов (187 бал-
лов), подготовкой презентаций, участием в дискус-
сиях (180 баллов), работой с текстами (176 баллов). 
Ранжируя учебные задания по критерию эффектив-
ности, студенты-участники анкетирования отметили, 
в первую очередь, важность дискуссий и презента-
ций (180 баллов), работу с текстами и видеоматери-
алами (по 178 баллов).

Привлекательность для обучающихся визуальной 
подачи материала неоднократно отмечалась в зару-
бежных и отечественных исследованиях и связана 
с особенностями воздействия мультимедийных тех-
нологий в процессе обучения. Их применение оказы-
вает влияние на мотивацию, поддерживает интерес 
студентов и помогает им структурировать получа-
емую информацию [Li, Antonenko, Wang; Mayer; 
Grech; Остроглазова, Старостина].

Задания по подготовке, представлению и обсуж-
дению презентаций сочетают преимущества визу-
ализации и коммуникативного подхода в обучении. 
Отметим общую заинтересованность студентов в вы-
полнении заданий, связанных с развитием такого 
вида речевой деятельности, как говорение, что под-
тверждается данными ряда исследований [Крячков; 
Ястребова, Кравцова]. Студенты магистратуры счи-
тают важным для своей профессиональной деятель-
ности участвовать в дискуссиях, дебатах, «круглых 
столах», готовить и обсуждать презентации [Кряч-
ков: 77].

В целом 56 % студентов оценивают задания по ака-
демическому письму как не очень или совсем не ин-
тересные, а 40 % респондентов полагают, что такие 
задания неэффективны с точки зрения совершенство-
вания иноязычной компетенции. Стоит отметить схо-
жесть показателей оценки привлекательности и эф-
фективности учебных заданий и студентами, которые 
проходили обучение в бакалавриате МГИМО (13 % 
и 15 % соответственно по каждому критерию оценки 
от общей суммы баллов), и студентами из других ву-
зов (12 % и 13 % соответственно): письменные зада-
ния получили наименьшее количество баллов.

При этом непосредственно отвечая на вопрос 
о своем отношении к письменным заданиям, лишь 
14 % студентов ответили, что такие задания не нуж-
ны. Примечательно, что 42% респондентов отмети-
ли необходимость самостоятельной работы с различ-
ными жанрами академического письма, а 22 % прямо 
заявили об эффективности заданий по академическо-
му письму для развития иноязычной компетенции.

Обсуждение и заключение. Анализируя резуль-
таты проведенного исследования, нельзя не отметить 
их противоречивость. С одной стороны, письменные 
задания в целом и задания по академическому письму 
в частности имплицитно наименее всего привлекают 
обучающихся по сравнению с заданиями, направлен-
ными на развитие таких видов речевой деятельно-
сти, как говорение, аудирование, чтение. Наблюдения 
преподавателей, ведущих занятия по английскому 
языку в магистратуре факультета управления и по-
литики МГИМО (У) МИД России, подтверждают 
довольно низкий уровень заинтересованности сту-
дентов в выполнении заданий по академическому 
письму. С другой стороны, подавляющее большин-
ство студентов (86 %) заявляет, что письменные за-
дания, в том числе задания по академическому пись-
му, необходимы.

Низкий уровень развития языковой компетенции 
не является фактором, оказывающим влияние на про-
тиворечивое отношение респондентов к письмен-
ным заданиям, поскольку в МГИМО традиционно 
уделяется большое внимание изучению иностран-
ных языков как в бакалавриате, так и в магистратуре. 

Проблема развития компетенции англоязычного академического письма на этапе магистратуры
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При этом можно говорить о дисбалансе в развитии 
компетенций, при котором письменные умения сфор-
мированы хуже остальных, что подтверждается ря-
дом исследований [Крячков: 77; Островская, Вышего-
родцева: 110], – это не может не влиять на отношение 
студентов к письменным заданиям. Компетентност-
ный дисбаланс объясняется и чрезмерным увлечени-
ем коммуникативным подходом, и неэффективной 
реализацией принципа взаимосвязанного обучения 
всем видам речевой деятельности, о важности кото-
рого писали, в частности, Н.И. Гез [Гез] и Дж. Лан-
гер [Langer].

Немаловажную роль в развитии компетенции 
академического письма играет мотивация участни-
ков процесса обучения. Слабая заинтересованность 
студентов в изучении академического письма ча-
сто обусловлена неготовностью преподавателя обу-
чать и мотивировать [Chuikova: 973; Hyland: 10; Bui, 
Nguyen L.T., Nguyen T.V.: 2]. Решение проблемы воз-
можно при актуализации социокультурного компо-
нента в обучении академическому письму, который 
подразумевает взаимодействие студента и преподава-
теля на всех этапах работы: при ее подготовке, анали-
зе и оценке. Может быть полезен и опыт Peer review, 
когда студенты рецензируют, комментируют и обсуж-
дают работы друг друга [Островская, Вышегородце-
ва: 111], а преподаватель направляет ход дискуссии 
и делает корректирующие замечания.

Одна из важнейших задач преподавателя – про-
демонстрировать студентам непосредственную вза-
имосвязь навыков академического письма и умений 
чтения и говорения, соотношение различных видов 
учебных заданий (например, реферативный обзор 
как письменное задание и устное реферирование тек-
ста, обзор как жанр академического письма и ведение 
дискуссии по заданной теме или тексту). Последо-
вательно предлагая к выполнению учебные задания, 
преподаватель способствует выстраиванию четкой 
схемы их взаимосвязи и преемственности. Таким об-
разом, комплексный подход при выполнении заданий, 
нацеленных на развитие всех видов речевой деятель-
ности, в рамках одной учебной темы может способ-
ствовать как повышению мотивации, так и эффектив-
ности обучения в целом.

Дополняя предложенную С.В. Боголеповой схе-
му работы над определенным жанром академическо-
го письма [Боголепова: 91], хотелось бы подчеркнуть 
важность мотивационных этапов, которые и пред-
варяют работу над структурой и языковым напол-
нением, и являются результатом анализа исходного 
и синтеза вторичного текстов. Для развития навыка 
академического письма очень важен этап контроля 
с последующим обсуждением ошибок и трудностей, 
возникших у студентов при выполнении задания 
по созданию текста. Осознание проблем и возмож-

ности их решения дает толчок к их устранению и яв-
ляется отправной точкой развития компетенции ака-
демического письма.

Обучение студентов-магистрантов имеет свои осо-
бенности: это обучение взрослых людей, значитель-
ная часть которых вовлечена в профессиональную 
деятельность. По статистическим данным за пери-
од с 2012 по 2020 г., повышение возраста студен-
тов-магистрантов – это общероссийская тенденция, 
при этом отмечается заинтересованность обучающих-
ся в более прикладных учебных программах [Бур-
кова: 111]. В этой связи целесообразно применение 
принципов андрагогики в обучении, в том числе уве-
личение объема самостоятельной работы студентов 
как субъектов образовательного процесса [Krapivina; 
Глазова, Шепелева]. Это согласуется с результатами 
данного исследования: 42 % респондентов выразили 
заинтересованность выполнять задания по академи-
ческому письму как самостоятельную работу. Кроме 
того, важно выстраивать программу обучения ака-
демическому письму в рамках практико-ориентиро-
ванного подхода, что позволит развивать языковые 
и металингвистические навыки, которые требуются 
и в академической, и в практической профессиональ-
ной деятельности. 

С учетом вышеназванных факторов, оказываю-
щих влияние на отношение студентов магистратуры 
к заданиям по академическому письму, а также при-
нимая во внимание опыт развития соответствующей 
компетенции в курсе изучения английского языка 
на Факультете управления и политики МГИМО (У) 
МИД России, с целью повышения эффективности 
письменных заданий можно предложить следующее:

1. Необходимо инкорпорировать учебные задания 
по академическому письму в курс обучения англий-
скому языку в соответствии с общедидактическими 
и собственно методическими принципами. В пер-
вую очередь в рамках тематического подхода целе-
сообразно осуществлять взаимосвязанное обучение 
всем видам речевой деятельности. Изучая опреде-
ленную тему, студенты читают и обсуждают тексты, 
устно их реферируют, прослушивают аутентичные 
аудиозаписи, участвуют в дискуссиях по актуальной 
проблематике, при этом расширяя и закрепляя новую 
лексику. В качестве домашнего задания можно пред-
ложить, например, написание реферативного обзо-
ра (Review) текста, который студенты устно рефери-
ровали в аудитории.

Важно следовать принципу нарастания трудности, 
например предлагая учебные задания в следующей 
последовательности: написание параграфа – рефера-
тивного обзора (Review) – обзора (Summary) – син-
теза (Synthesis). Каждый последующий жанр акаде-
мического письма предполагает знание предыдущего. 
Задание по академическому письму может быть 
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предложено как итоговое, обобщающее. Например, 
написать обзор (Summary) к тексту, который сту-
денты прочитали и обсудили в аудитории, при этом 
лексические трудности текста предварительно про-
работаны с помощью предложенной системы упраж-
нений.

2. Целесообразно предлагать задания по академи-
ческому письму для самостоятельной работы в два 
этапа: как учебное и как контрольное задание. Сту-
денты получают рекомендации по созданию текстов 
в определенном жанре, образцы жанров академиче-
ского письма, лексико-грамматические формулы и са-
мостоятельно выполняют задание. После обсуждения 
с преподавателем ошибок и сложностей рекоменду-
ется предложить задание по академическому письму 
как контрольную работу.

3. Необходимо обеспечить преподавателей мето-
дическими материалами, описать четкие критерии 
оценки текстов в жанре академического письма.

Итак, проведенное нами исследование подтвер-
дило невысокую заинтересованность студентов 
магистратуры в изучении академического письма 
и выполнении письменных заданий, однако оно об-
наружило и нереализованный потенциал развития 
навыков, умений и мотивации в данной области. Мо-
тивация преподавателя и мотивация студентов взаи-
мообусловлены и взаимозависимы. Инкорпорируя 
учебные задания по академическому письму в курс 
английского языка, преподаватель должен учитывать 
ряд факторов, сопряженных с особенностями обу-
чения студентов-магистрантов и их академически-
ми и профессиональными потребностями. При реа-
лизации принципа взаимосвязанного обучения всем 
видам речевой деятельности субъект-субъектные от-
ношения между участниками образовательного про-
цесса способствуют безотлагательной актуализации 
результатов обучения, активизируют самостоятель-
ность и повышают мотивацию обучаемых. 

Список литературы
Агеенко Н.В., Меньшенина С.Г., Доброва В.В., 

Лабзина П.Г. Практические аспекты формирования 
академической грамотности в вузе // Высшее образо-
вание в России. 2021. Т. 30, № 7. С. 117–127. https://
doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-7-117-127
Аленькина Т.Б. Особенности развития англоязыч-

ного академического письма в России: жанровый 
подход // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, 
№ 5. С. 110–113.

Базанова Е.М. Лаборатория научной коммуника-
ции: российский опыт // Высшее образование в Рос-
сии. 2015. № 8-9. С. 135–143.

Базанова Е.М., Короткина И.Б. Российский кон-
сорциум центров письма // Высшее образование 
в России. 2017. № 4 (211). С. 50–57.

Боголепова С.В. Обучение академическому пись-
му на английском языке: подходы и продукты // Выс-
шее образование в России. 2016. № 1 (197). С. 87–94.

Буркова И.Н. Магистрант 3++: портрет и новые 
запросы // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, 
№ 10. С. 102–117. https://doi.org/10.31992/0869-3617-
2022-31-10-102-117

Гез Н.И. Взаимоотношения между устной и пись-
менной формами коммуникации: к вопросу о неко-
торых лингвистических особенностях диалогиче-
ской речи // Иностранные языки в школе. 2015. № 8. 
С. 58–65.

Глазова Е.Ю., Шепелева Н.Ю. Современные ме-
тоды и технологии преподавания иностранных язы-
ков на неязыковых специальностях в Костромском 
государственном университете // Вестник Костром-
ского государственного университета. Серия: Педа-
гогика. Психология. Социокинетика. 2023. Т. 29, № 1. 
С. 132–139. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-
29-1-132-139

Добрынина О.Л. Проблемы англоязычного акаде-
мического письма: лексические ошибки, причины их 
появления и стратегии коррекции // Высшее образо-
вание в России. 2018. Т. 27, № 10. С. 75–83. https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-75-83

Дугарцыренова В.А. Трудности обучения иноя-
зычному академическому письму // Высшее образо-
вание в России. 2016. № 6 (202). С. 106–112.
Зашихина И.М. Академическое письмо: дисци-

плина или дисциплины? // Высшее образование 
в России. 2021. Т. 30, № 2. C. 134–143. https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2021-30-2-134-143

Короткина И.Б. Академическое письмо: необхо-
димость междисциплинарных исследований // Выс-
шее образование в России. 2018. Т. 27, № 10. С. 64–74. 
https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-64-74

Короткина И.Б. Непростая история: научное 
письмо от классической риторики до риторики и ком-
позиции // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, 
№ 12. С. 75–86. https://doi.org/10.31992/0869-3617-
2021-30-12-75-86

Коряковцева Н.Ф., Гальскова Н.Д., Гусейнова И.А. 
Современное лингвистическое образование: пер-
спективы развития: коллектив. монография. Москва: 
ФГБОУ ВО МГЛУ, 2018. 253 с.

Крячков Д.А. Иностранный язык в магистрату-
ре неязыкового вуза в зеркале учебника // Вестник 
Московского государственного лингвистического 
университета. Образование и педагогические науки. 
2016. № 16 (755). С. 70–81. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/inostrannyy-yazyk-v-magistrature-
neyazykovogo-vuza-v-zerkale-uchebnika (дата обра-
щения: 11.05.2023).

Макович Г.В. Развитие компетенций академиче-
ского письма как инструмент реализации государ-

Проблема развития компетенции англоязычного академического письма на этапе магистратуры



84 Вестник КГУ    2024 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

ственной программы по повышению конкурентоспо-
собности науки и образования // Вопросы управления. 
2018. № 1 (50). С. 12–18. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/razvitie-kompetentsiy-akademicheskogo-pisma-
kak-instrument-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy-
po-povysheniyu (дата обращения: 12.05.2023).
Островская Е.С., Вышегородцева О.В. Academic 

writing: концепция и практика академического пись-
ма на английском языке // Высшее образование в Рос-
сии. 2013. № 7. C. 104–113.

Остроглазова Н.А. Концептуализация социокуль-
турной идентичности в глобальном аналитическом 
медиадискурсе (на примере издания The Economist): 
дис. … канд. филос. наук. Москва, 2023. 235 с.

Остроглазова Н.А., Старостина Н.В. Лекция-
презентация как инструмент внедрения инноваций 
в вузе // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, 
№ 6. С. 97–107. https://doi.org/10.31992/0869-3617-
2021-30-6-97-107

Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3++) 
по направлениям магистратуры. URL: http://fgosvo.
ru (дата обращения: 10.05.2023).
Чуйкова Э.С. Академическое письмо: какое содер-

жание актуально для России? // Высшее образование 
в России. 2016. № 12 (207). С. 59–67.

Шпит Е.И., Куровский В.Н. Англоязычное акаде-
мическое письмо в структуре отечественного высше-
го образования // Высшее образование в России. 2020. 
Т. 29, No. 2. С. 83–91. https://doi.org/10.31992/0869-
3617-2020-29-2-83-91

Ястребова Е.Б., Кравцова О.А. Острые вопросы 
языкового образования в вузах (размышления после 
круглого стола) // Иностранные языки в школе. 2016. 
№ 2. C. 19–27.

Bui H.P., Nguyen L.T., Nguyen T.V. An Investigation 
into EFL Preservice Teachers’ Academic Writing Stra-
tegies, Heliyon, 2023, vol. 9 (e13743), pp. 1-11. https://
doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13743

Chuikova E.S. Ways to Support Student’s Motivation 
in Academic Writing Course. Journal of Siberian Federal 
University. Humanities & Social Sciences, 2015, No. 5. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ways-to-support-
student-s-motivation-in-academic-writing-course (access 
date: 12.05.2023).

Grech V. WASP (Write a Scientifi c Paper): Optimisa-
tion of Power Point Presentations and Skills. Early Hu-
man Development, 2018, vol. 125, pp. 53-56. https://doi.
org/10.1016/j.earlhumdev.2018.06.006

Hyland K. English for Academic Purposes. The Rout-
ledge Companion to English Studies. London, Routledge, 
2014, 346 p.

Komochkina E.A., Yarotskaya L.V. Integrative Tea-
ching Strategy for Developing Writing Skills in Non-Lin-
guistics Master Students. Vysshee obrazovanie v Rossii = 

Higher Education in Russia, 2020, vol. 29, No. 5, pp. 64-
72. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-5-64-72

Korotkina I.B. Teaching Academic English Corpus 
Through Word-formation. Vysshee obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia, 2019, vol. 28, No. 2, pp. 94-
103. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-2-94-
103

Krapivina M.Yu. Independent work of university stu-
dents in learning a foreign language. Vestnik of Kostro-
ma State University. Series: Pedagogy. Psychology. So-
ciokinetics, 2022, vol. 28, No. 3, pp. 165-169. https://doi.
org/10.34216/2073-1426-2022-28-3-165-169

Langer J.A. Learning through writing: Study skills in 
content areas. Journal of Reading, 1986, vol. 29, pp. 400-
406.

Li J., Antonenko P.D., Wang J. Trends and Is-
sues in Multimedia Learning Research in 1996–2016: 
A Bibliometric Analysis. Educational Research Re-
view, 2019, vol. 28, pp. 1-21. https://doi.org/10.1016/j.
edurev.2019.100282

Mayer R.E. Incorporating Motivation into Mul-
timedia Learning. Learning and Instruction, 2017, 
vol. 29, pp. 171-173. https://doi.org/10.1016/j.learnin-
struc.2013.04.003

Tardy C. The Role of English in Scientifi c Com-
munication: Lingua Franca or Tyran-nosaurus Rex? 
Journal of English for Academic Purposes, 2004, No. 3, 
pp. 247-269. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2003.10.001

References
Ageenko N.V., Menshenina S.G., Dobrova V.V., La-

bzina P.G. Prakticheskie aspekty formirovanija aka-
demicheskoj gramotnosti v vuze [Practical aspects of 
academic literacy development in higher education insti-
tution]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education 
in Russia], 2021, vol. 30, No. 7, pp. 117-127. https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2021-30-7-117-127. (In Russ.)

Alenkina T.B. Osobennosti razvitija anglojazychno-
go akademicheskogo pis'ma v Rossii: zhanrovyj pod-
hod [Academic writing and its development in Russia: 
genre approach]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Hig-
her education in Russia], 2018, vol. 27, No. 5, pp. 110-
113. (In Russ.)

Bazanova E.M. Laboratorija nauchnoj kommuni-
kacii: rossijskij opyt [Laboratory of scholarly commu-
nications: Russian perspective]. Vysshee obrazovanie 
v Rossii [Higher education in Russia], 2015, No. 8-9, 
pp. 135-143. (In Russ.)

Bazanova E.M., Korotkina I.B. Rossijskij konsorci-
um centrov pis'ma [Russian writing centers consortium]. 
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Rus-
sia], 2017, No. 4 (211), pp. 50-57. (In Russ.)

Bogolepova S.V. Obuchenie akademicheskomu pis'-
mu na anglijskom jazyke: podhody i produkty [Teaching 
academic writing: process and product]. Vysshee obra-



85Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

zovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2016, 
No. 1 (197), pp. 87-94. (In Russ.)

Burkova I.N. Magistrant 3++: portret i novye 
zaprosy [Master’s student 3++: portrait and new re-
quests]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education 
in Russia], 2022, vol. 31, No. 10, pp. 102-117. https://
doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-10-102-117. (In 
Russ.)

Chuikova E.S. Akademicheskoe pis'mo: kakoe soder-
zhanie aktual'no dlja Rossii? [Academic wri ting: rele vant 
content for Russia]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher 
education in Russia], 2016, No. 12 (207), pp. 59-67. (In 
Russ.)

Dobrynina O.L. Problemy anglojazychnogo aka-
demicheskogo pis'ma: leksicheskie oshibki, prichiny ih 
pojavlenija i strategii korrekcii [Problems of academic 
writing: lexical errors, their causes and correction stra-
tegies]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education 
in Russia], 2018, vol. 27, No. 10, pp. 75-83. https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-75-83. (In Russ.)

Dugartsyrenova V.A. Trudnosti obuchenija ino-
jazychnomu akademicheskomu pis'mu [Issues and chal-
lenges in teaching academic writing to non-native Eng-
lish speakers]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher 
education in Russia], 2016, No. 6 (202), pp. 106-112. (In 
Russ.)

Federal'nye gosudarstvennye obrazovatel'nye stan-
darty vysshego obrazovanija (FGOS VO 3++) po nap-
ravlenijam magistratury [Federal state educational stand-
ards of higher education for master’s programmes]. URL: 
http://fgosvo.ru (access date: 10.05.2023).

Gez N.I. Vzaimootnoshenija mezhdu ustnoj i pis'men-
noj formami kommunikacii: k voprosu o nekotoryh ling-
visticheskih osobennostjah dialogicheskoj rechi [Interre-
lation between oral and written forms of communication: 
several linguistic particularities of the dialogue]. Ino-
strannye jazyki v shkole [Foreign languages at school], 
2015, No. 8, pp. 58-65. (In Russ.)

Glazova E.Yu., Shepeleva N.Yu. Sovremennye meto-
dy i tehnologii prepodavanija inostrannyh jazykov na ne-
jazykovyh special'nostjah v Kostromskom gosudarstven-
nom universitete [Modern methods and technologies of 
teaching foreign languages in non-linguistic specialties 
at university]. Vestnik of Kostroma State University. Se-
ries: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, 
No. 1, pp. 132-139. https://doi.org/10.34216/2073-1426-
2023-29-1-132-139. (In Russ.)

Jastrebova E.B., Kravcova O.A. Ostrye voprosy jazy-
kovogo obrazovanija v vuzah (razmyshlenija posle krug-
logo stola) [Acute issues of linguistic education in in-
stitutions of higher education (thoughts after the panel 
discussion)]. Inostrannye jazyki v shkole [Foreign lan-
guages at school], 2016, No. 2, pp. 19-27. (In Russ.)

Korotkina I.B. Akademicheskoe pis'mo: neobho-
dimost' mezhdisciplinarnyh issledovanij [Acade mic 

writing in Russia: the urge for interdisciplinary stu-
dies]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education 
in Russia], 2018, vol. 27, No. 10, pp. 64-74. https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-64-74. (In Russ.)

Korotkina I.B. Neprostaja istorija: nauchnoe pis'mo 
ot klassicheskoj ritoriki do ritoriki i kompozicii [The 
story of writing: from classical rhetoric to rhetoric and 
composition]. Vysshee obrazovanie v Rossii [High-
er edu cation in Russia], 2021, vol. 30, No. 12, pp. 75-
86. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-12-75-
86. (In Russ.)

Korjakovceva N.F., Gal'skova N.D., Gusejnova I.A. 
Sovremennoe lingvisticheskoe obrazovanie: perspek-
tivy razvitija [Contemporary linguistic education: per-
spectives of development]. Moscow, MSLU Publ., 2018, 
253 p. (In Russ.)

Kryachkov D.A. Inostrannyj jazyk v magistrature 
nejazykovogo vuza v zerkale uchebnika [Master’s le vel 
course in foreign languages at non-linguiscics univer-
sities in the mirror of the textbook]. Vestnik Moskovs-
kogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universite-
ta. Obrazovanie i pedagogicheskie nauki [Vestnik of 
Moscow State Linguistic University. Education and 
teaching], 2016, № 16 (755), pp. 70-81. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-yazyk-v-magis-
trature-neyazykovogo-vuza-v-zerkale-uchebnika (access 
date: 11.05.2023). (In Russ.)

Makovich G.V. Razvitie kompetencij akademiches-
kogo pis'ma kak instrument realizacii gosudarstven-
noj programmy po povysheniju konkurentosposobnos-
ti nauki i obrazovanija [Development of the academic 
letters’ competencies as a tool for implementation of 
the state program for increasing the competitiveness 
of science and education]. Voprosy upravlenija [Ma-
nagement issues], 2018, No. 1 (50), pp. 12-18. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kompetentsiy-
akademicheskogo-pisma-kak-instrument-realizatsii-gos-
udarstvennoy-programmy-po-povysheniyu (access date: 
12.05.2023). (In Russ.)

Ostrovskaja E.S., Vyshegorodceva O.V. Academic 
writing: koncepcija i praktika akademicheskogo pis'ma 
na anglijskom jazyke [Academic writing: the concept 
and practice of academic writing in English]. Vysshee 
obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2013, 
No. 7, pp. 104-113. (In Russ.)

Ostroglazova N.A. Konceptualizacija sociokul'turnoj 
identichnosti v global'nom analiticheskom mediadis-
kurse (na primere izdanija The Economist): dis. ... kand. 
fi los. nauk [Conceptualizing socio-cultural identity in 
global media discourse (based on The Economist): PhD 
thesis]. Moscow, 2023, 235 p. (In Russ.)

Ostroglazova N.A., Starostina N.V. Lekcija-prezen-
tacija kak instrument vnedrenija innovacij v vuze [Pre-
sentations in lectures to prompt innovations in higher edu-
cation]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education 

Проблема развития компетенции англоязычного академического письма на этапе магистратуры



86 Вестник КГУ    2024 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

in Russia], 2021, vol. 30, No. 6, pp. 97-107. https://doi.
org/10.31992/0869-3617-2021-30-6-97-107. (In Russ.)

Shpit E.I., Kurovskiy V.N. Anglojazychnoe aka-
demicheskoe pis'mo v strukture otechestvennogo vysshe-
go obrazovanija [Academic Writing in English in the 
structure of higher education in Russia]. Vysshee obra-
zovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2020, 
vol. 29, No. 2, pp. 83-91. https://doi.org/10.31992/0869-
3617-2020-29-2-83-91. (In Russ.)

Zashikhina I.M. Akademicheskoe pis'mo: disciplina 
ili discipliny? [Academic writing: a discipline or disci-

plines?]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher educa-
tion in Russia], 2021, vol. 30, no. 2, pp. 134-143. https://
doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-2-134-143. (In 
Russ.)

Статья поступила в редакцию 14.01.2024; одоб-
рена после рецензирования 19.02.2024; принята к пуб-
ликации 07.03.2024.

The article was submitted 14.01.2023; approved 
after reviewing 19.02.2024; accepted for publication 
07.03.2024.



87Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, 
№ 1. С. 87–93. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, No. 1, pp. 87–93. 
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 377
EDN HTKFFW
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-87-93

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Колесов Владимир Иванович, доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки и образования РАЕ, академик РАЕ, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Луж-
ский институт (филиал) Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, Россия, vi_kolesov@
mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5539-5853

Архиповская Елена Петровна, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Россия, elkaarhipka@
mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7255-7815

Аннотация. Среднее профессиональное образование (СПО) занимает значимое положение в системе образования Рос-
сийской Федерации. В современном обществе существует потребность в разноуровневых системах образования, 
которые могут обеспечить компетентных и конкурентоспособных специалистов на рынке труда. В результате это-
го получение качественного образования становится ясной и обоснованной целью как для молодого поколения, 
так и для взрослых. Качество образования остается одним из ключевых факторов для успешного развития страны. 
От него непосредственно зависят прогресс различных сфер, таких как технологии, экономика, информатизация, об-
разование и общество в целом. СПО играет важную роль в подготовке квалифицированной рабочей силы, соответ-
ствующей потребностям различных отраслей экономики. В ней ставится задача не только обеспечения обучающих-
ся профессиональными знаниями и навыками, но и формирования общекультурных компетенций. Важность СПО 
заключается в том, что оно обеспечивает социально-экономическую мобильность населения, способствует интегра-
ции выпускников в общество и повышению их социального статуса. Однако реализация эффективной и качествен-
ной профессиональной подготовки студентов СПО сталкивается с рядом проблем. Некоторые из них включают не-
обходимость обновления образовательных программ в соответствии с современными требованиями рынка труда, 
усиление практической составляющей обучения, повышение профессиональной компетентности педагогического 
коллектива, внедрение информационно-образовательных технологий и развитие профориентационной работы. Ре-
шение этих проблем требует совместных усилий государства, общественности, работодателей и профессиональ-
ных образовательных учреждений. Таким образом, развитие качественного образования в СПО остается актуаль-
ной задачей, влияющей на национальное развитие в целом. 

Ключевые слова: престиж преподавателя, компетенции преподавателя, мировоззренческие взгляды, нравственные про-
блемы в обществе, информационные процессы.

Для цитирования: Колесов В.И.., Архиповская Е.П. Формирование престижа профессии преподавателя в системе сред-
него профессионального образования // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 
Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, № 1. С. 87–93. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-87-93

Research Article

FORMATION OF THE PRESTIGE OF THE TEACHING PROFESSION 
IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Vladimir Iv. Kolesov, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Economics, Professor, Honored Worker of the Higher School 
of the Russian Federation, Honored Worker of Science and Education RAE, Academician RAE, Luga Institute (branch) 
Leningrad State University A.S. Pushkin, vi_kolesov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5539-5853

Elena P. Arkhipovskaya, Leningrad State University A.S. Pushkin, elkaarhipka@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7255-7815

Annotation. Secondary vocational education (SPE) occupies a signifi cant position in the education system of the Russian Federation. 
In modern society, there is a need for multi-level education systems that can provide competent and competitive specialists 

© Колесов В.И., Архиповская Е.П., 2024



88 Вестник КГУ    2024 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Исследование образовательных, технологических, 
экологических, демографических, информационных, 
мировоззренческих и нравственных проблем нашего 
времени показало, что они тесно связаны с уровнем 
образования, миропонимания и мировоззрения. Это 
создает потребность внести изменения в образова-
тельную сферу и повысить качество как общего, так 
и профессионального образования.

В современных условиях существует расту-
щая потребность в специалистах, подготовленных 
в учебных заведениях среднего профессионального 
образования. Соответствуя требованиям современ-
ной образовательной среды, которая ориентирована 
на удовлетворение потребностей конкретной аудито-
рии, педагогам необходимо повысить свою профес-
сиональную компетентность и гибкость в адаптации 
к изменяющейся среде.

Одна из важных проблем в образовании возника-
ет из-за противоречия между новыми целями обра-
зовательной системы и недостаточной готовностью 
педагогов к работе в современных условиях. Отсут-
ствие соответствующих знаний, навыков и понима-
ния новых требований и методов преподавания мо-
жет создавать препятствия в достижении этих целей.

Для преодоления этой проблемы требуется ак-
тивное развитие профессиональных компетенций 
педагогического коллектива, обновление содержа-
ния образования, внедрение инновационных мето-
дов и технологий обучения, а также создание усло-
вий для постоянного развития и профессионального 
роста педагогов. Только через систематические уси-
лия в сфере профессионального развития педагогов 
можно обеспечить адекватное решение современных 
вызовов и требований образования.

Очевидно, что решение указанного противоре-
чия в значительной степени зависит от повышения 

in the labor market. As a result, getting a high-quality education becomes a clear and reasonable goal for both the younger 
generation and adults. The quality of education remains one of the key factors for the successful development of the country. 
Progress in various fi elds, such as technology, economics, informatization, education and society as a whole, directly 
depend on it. SPE plays an important role in the training of a skilled workforce that meets the needs of various sectors of 
the economy. It aims to provide students not only with professional knowledge and skills, but also with the formation of 
general cultural competencies. The importance of vocational education lies in the fact that it ensures the socio-economic 
mobility of the population, promotes the integration of graduates into society and increases their social status. However, 
the implementation of effective and high-quality vocational training for students of secondary vocational education is 
faced with a number of problems. Some of them include the need to update educational programs in accordance with 
modern requirements of the labor market, strengthening the practical component of training, improving the professional 
competence of the teaching staff, the introduction of information and educational technologies and the development of career 
guidance. Solving these problems requires the joint efforts of the State, the public, employers and professional educational 
institutions. Thus, the development of high-quality education in secondary education remains an urgent task affecting 
national development as a whole.
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уровня профессиональной компетентности педаго-
гов. Это в дальнейшем и привело к изменению тре-
бований к личностно-профессиональным качествам 
современного преподавателя, который должен быть 
в состоянии сформировать систему знаний и опре-
деленные профессиональные навыки у обучающих-
ся [Пурин: 124]. Проблема престижа профессии всё 
чаще привлекает внимание многих исследователей. 
В современной сложной социально-экономической 
ситуации невозможно характеризовать престиж про-
фессии педагога одним словом – «низкий», «сред-
ний» или «высокий».

Прежде всего, необходимо осмыслить понятие 
«престиж». Проблема престижа профессии педаго-
га была глубоко изучена социологом Ф.Г. Зиятдино-
вой [Зиятдинова]. Ученый подчеркивает, что престиж 
представляет собой многогранный феномен: 1) это 
компаративная оценка обществом социальной зна-
чимости различных объектов; 2) это функциональная 
важность профессии; 3) это степень уважения и при-
знания, которыми пользуется индивидуальный пред-
ставитель определенной профессии; 4) это внутрен-
нее качество, которое определяет выбор личностью 
определенной профессии. 

Престиж профессии педагога связан с социокуль-
турными и экономическими факторами, а также с об-
щественным мнением и восприятием работы педа-
гогов. Оказывается, что престиж педагогической 
профессии может быть связан с различными факто-
рами, такими как воспитательное и образовательное 
значение работы, влияние на будущее общества, глу-
бина познания и передачи знаний, а также этические 
и моральные аспекты профессии. При этом престиж 
профессии педагога может варьироваться в зависи-
мости от конкретных социокультурных и экономиче-
ских условий и изменяться со временем.
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Развитие высокого престижа педагогической про-
фессии требует системных мер, включая улучшение 
материально-технической базы учебных заведений, 
создание благоприятных условий для профессио-
нального роста и развития педагогов, обеспечение 
социального признания и вознаграждения за их труд. 
Кроме того, необходимо активно работать с обще-
ственным мнением и формировать положительное 
восприятие педагогической профессии в обществе.

Таким образом, повышение престижа профессии 
педагога зависит от понимания многогранности пре-
стижного статуса, признания важности и социальной 
значимости работы педагогов, а также от внедрения 
соответствующих мер и программ поддержки и раз-
вития педагогической профессии [Зиятдинова: 63]. 

Исходя из вышеуказанных определений, можно 
заключить, что престиж – это комплексная характе-
ристика, которая объединяет объективные и субъ-
ективные факторы. Престиж профессии педагога 
определяется взаимодействием общественной оцен-
ки и субъективного мнения самого педагога о своей 
профессии. Важно учитывать, что педагогическая 
культура специалистов формируется в специализиро-
ванных образовательных учреждениях, но постоянно 
развивается и обогащается в процессе практической 
деятельности в образовательных учреждениях, а так-
же через непрерывное послевузовское образование.

С целью повышения престижа профессии педа-
гога необходимо уделять внимание развитию педа-
гогической культуры и профессиональной компе-
тентности педагогов. Это включает в себя улучшение 
методов обучения, повышение уровня знаний и на-
выков в своей предметной области, а также развитие 
требуемых навыков социального взаимодействия. 
При этом важно также предоставлять возможности 
для непрерывного профессионального развития и об-
мена опытом, а также создавать условия для социаль-
ной поддержки и признания педагогической работы.

Таким образом, поддержка и развитие педагоги-
ческой культуры и профессиональной компетент-
ности педагогов играют важную роль в увеличении 
престижа профессии педагога. Это способствует по-
вышению статуса профессии, привлекательности 
для молодых людей и общественному признанию 
значимости педагогической деятельности в обще-
стве [Громкова: 25; Громкова: 1].

Одним из важных факторов, формирующих про-
фессионально-педагогическую культуру, является 
окружающая педагогическая среда, в которой взаи-
модействует педагог-профессионал. Диалектическое 
взаимодействие и симбиоз теории и практики спо-
собствуют объединению личностной, когнитивной 
и технологической составляющих, которые являются 
интеллектуальной основой. Таким образом, мы стал-
киваемся с феноменом профессионально-педагоги-

ческой культуры, которую можно определить как це-
лостное свойство личности педагога-профессионала.

Профессионально-педагогическая культура вклю-
чает не только накопление знаний и овладение опре-
деленными навыками, но также и этические, нрав-
ственные и ценностные аспекты. Она базируется 
на глубоком понимании задач и целей образования, 
осознании своей роли и ответственности перед учени-
ками и обществом. Профессионально-педагогическая 
культура способствует развитию гибкости мышле-
ния, творческого подхода и способности к инноваци-
ям в образовательном процессе.

Формирование и развитие профессионально-пе-
дагогической культуры педагога требует активного 
участия в профессиональных сообществах, обмена 
опытом и знаниями с коллегами, постоянного про-
фессионального развития, а также приверженности 
ценностям профессии и внутренней мотивации к по-
стоянному совершенствованию.

Таким образом, профессионально-педагогическая 
культура является неотъемлемой частью профессио-
нального и личностного роста педагога-профессио-
нала. Она способствует качественному образованию 
и воспитанию учащихся, а также обеспечивает про-
фессиональное удовлетворение и внутренний смысл 
работы педагога [Зеер: 5].

Понятие «преподаватель», согласно определе-
нию Н.А. Моревой, – это сотрудник высших, средних 
профессиональных и профессионально-технических 
учебных заведений, который преподает определен-
ный предмет и занимается воспитательной работой. 
Она подчеркивает, что вся профессиональная педаго-
гическая деятельность преподавателя основывается 
на реализации конкретной цели профессионального 
образования [Морева: 237]. Профессиональная ком-
петентность преподавателя является необходимым 
условием для обеспечения качества подготовки бу-
дущих специалистов в системе среднего профессио-
нального образования.

Профессиональная компетентность преподава-
теля включает в себя как знания и умения в области 
конкретной предметной области, так и способность 
эффективно передавать знания учащимся. Она также 
предполагает наличие навыков организации и плани-
рования образовательного процесса, адаптации к раз-
личным стилям обучения студентов, умение исполь-
зовать современные технологии обучения и средства 
коммуникации. Профессиональная компетентность 
также включает развитие личностной целостности, 
этических принципов и способность к саморазвитию 
и самообразованию.

Развитие профессиональной компетентности пре-
подавателя требует как формального, так и нефор-
мального образования, а также постоянного про-
фессионального роста и развития. Это может быть 
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достигнуто через участие в профессиональных се-
минарах и конференциях, обмен опытом с коллега-
ми, чтение научной литературы и проведение иссле-
довательской работы. Кроме того, создание условий 
для менторства и коучинга также может способство-
вать развитию профессиональной компетентности 
преподавателя.

Следовательно, профессиональная компетентность 
преподавателя в системе среднего профессионального 
образования играет важную роль в обеспечении высо-
кого качества подготовки будущих специалистов. Это 
требует непрерывного профессионального развития, 
способности адаптироваться к изменяющимся обра-
зовательным условиям, а также творческого, иннова-
ционного подхода в преподавательской деятельности. 

Моделирование профессиональной деятельности 
признано эффективной методологией для подготов-
ки специалистов, его исследование проводилось та-
кими учеными, как Н.Б. Мухорина, Л.Г. Семушкина 
и В.А. Сластенин. Их работы подтверждают, что пе-
дагогическая деятельность преподавателей в сфе-
ре среднего профессионального образования требу-
ет постоянного процесса переосмысления, оценки 
и адаптации известных идей и педагогических тех-
нологий к новым условиям. Это объясняется осо-
бенностями образовательных учреждений, которые 
реализуют программы среднего профессионально-
го образования.

Моделирование профессиональной деятельности 
предполагает создание ситуаций, которые отражают 
реальные профессиональные задачи и навыки, с ко-
торыми студенты будут сталкиваться в своей буду-
щей деятельности. Этот подход помогает студентам 
разработать эффективные стратегии решения про-
блем, развить необходимые знания и умения, а так-
же осознать свою профессиональную роль и ответ-
ственность.

Моделирование профессиональной деятельности 
также способствует развитию критического мышле-
ния, творческого подхода и умения применять полу-
ченные знания на практике. Оно позволяет студентам 
научиться анализировать сложные ситуации, прини-
мать обоснованные решения и эффективно взаимо-
действовать в профессиональной команде.

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, 
что моделирование профессиональной деятельно-
сти является важным инструментом в процессе под-
готовки специалистов в области среднего професси-
онального образования. Оно помогает обучающимся 
приобрести необходимые навыки, знания и понима-
ние своей будущей профессии, а также развить кри-
тическое мышление и творческий потенциал [Му-
хорина: 26].

В процессе педагогической деятельности препо-
даватель сталкивается с двумя основными задачами: 

педагогической и функциональной. Педагогическая 
задача возникает каждый раз, когда необходимо пе-
реместить обучающихся из одного состояния в дру-
гое: ознакомить их с определенными знаниями, раз-
вить умения и навыки. Педагогическая задача связана 
с формированием обучаемых, идентификацией це-
лей образования и созданием эффективных мето-
дов и средств, чтобы помочь обучающимся достичь 
этих целей.

Функциональные задачи, с другой стороны, на-
правлены на использование различных инструментов 
и методов педагогического воздействия. В результате 
педагогической деятельности преподавателя форми-
руется ряд учебных активностей, таких как лекции, 
семинары, консультации, практические и лабора-
торные занятия. В процессе этих активностей осу-
ществляется влияние на студентов и управление их 
деятельностью с целью достижения определенных 
образовательных результатов.

Таким образом, педагогические задачи связаны 
с формированием и развитием студентов, а функ-
циональные – с управлением учебным процессом 
и применением различных методов и средств, обра-
зовательных технологий для достижения образова-
тельных целей. Оба аспекта важны для эффективной 
педагогической работы и обеспечения качественно-
го образования обучающихся [Клюева: 81; Эргано-
ва: 73].

Преподаватель в колледже обладает набором про-
фессиональных компетенций, которые позволяют ему 
организовывать самостоятельную познавательную 
деятельность обучающихся. Он стимулирует их к са-
мостоятельному применению теоретических знаний 
на практике, формированию собственной точки зре-
ния и способности аргументировать ее, используя по-
лученные знания и навыки. Преподаватель в средней 
профессиональной школе использует индивидуаль-
ный подход не только в процессе обучения, но так-
же в осуществлении воспитательной работы, способ-
ствуя развитию молодого поколения.

Преподаватель СПО, помимо своих профессио-
нальных знаний, обладает навыками педагогическо-
го мастерства, коммуникативными способностями, 
умением создавать подходящую образовательную 
среду и эффективно управлять группой учащихся. 
Он создает благоприятные условия для развития ин-
теллектуальных и нравственных качеств студентов, 
формирования их профессиональной и личностной 
идентичности. Такой преподаватель поддерживает 
молодое поколение на пути становления как профес-
сионалов, так и граждан, ответственных и осознаю-
щих свою роль в обществе [Караваева: 182].

Одной из стратегических целей профессиональ-
ного педагогического образования является достиже-
ние высокого уровня педагогической компетентности, 
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что способствует укреплению престижа профессии 
преподавателя. Проблемы формирования компетент-
ных специалистов получили широкое освещение в ра-
ботах российских ученых.

Э.А. Климов особо выделяет психолого-педаго-
гическую компетентность, которая состоит в умении 
преподавателя: организовать изложение учебного ма-
териала по принципам проблемного обучения; вы-
брать и применить соответствующую форму учебного 
процесса, включая лекции, семинары, практические 
занятия, лабораторные занятия, работу вне аудитории; 
активизировать учебный процесс с помощью дело-
вых игр, коллективных форм обучения, специальных 
дидактических приемов; связывать учебный матери-
ал с последними научными достижениями и новыми 
исследованиями; использовать различные способы 
запоминания информации студентами; организовать 
систему контроля знаний; развивать умения работы 
с информацией и осуществлять авторское редактиро-
вание через анализ, конструктивные и исполнитель-
ские компоненты.

Одной из стратегических целей профессиональ-
ного педагогического образования является достиже-
ние высокого уровня педагогической компетентности, 
что способствует укреплению престижа профессии 
преподавателя. Проблемы формирования компетент-
ных специалистов получили широкое освещение в ра-
ботах российских ученых.

Э.А. Климов особо выделяет психолого-педаго-
гическую компетентность, которая состоит в умении 
преподавателя: организовать изложение учебного ма-
териала по принципам проблемного обучения; вы-
брать и применить соответствующую форму учебного 
процесса, включая лекции, семинары, практические 
занятия, лабораторные работы, работу вне аудитории; 
активизировать учебный процесс с помощью дело-
вых игр, коллективных форм обучения, специальных 
дидактических приемов; связывать учебный матери-
ал с последними научными достижениями и новыми 
исследованиями; использовать различные способы 
запоминания информации студентами; организовать 
систему контроля знаний; развивать умения работы 
с информацией и осуществлять авторское редактиро-
вание через анализ, конструктивные и исполнитель-
ские компоненты.

Таким образом, развитие педагогической ком-
петентности преподавателей предполагает исполь-
зование разнообразных методов и форм работы, 
адаптированных к индивидуальным потребностям 
и особенностям студентов. Развитие педагогической 
компетентности преподавателей предполагает ис-
пользование разнообразных методов и форм рабо-
ты, адаптированных к индивидуальным потребно-
стям и особенностям студентов. Это способствует 
качественному преподаванию, развитию критиче-

ского мышления и активизации обучения студентов 
в информационной среде [Климов: 270]. 

Оценкой работы преподавателя среднего профес-
сионального образования с точки зрения методиче-
ской деятельности занимается В.Д. Пурин. Он под-
черкивает, что основой методической деятельности 
преподавателя является система методических уме-
ний. Результаты этой деятельности включают в себя 
обучающие программы, технологии и методики обу-
чения, учебные программы, комплексы учебных по-
собий, а также соответствующую документацию [Пу-
рин: 201]. Продукты методической деятельности 
преподавателя используются студентами на учебных 
занятиях, а также применяются коллегами с целью 
обмена опытом. Важно отметить, что научно-мето-
дическая деятельность представляет собой самосто-
ятельный вид работы преподавателя, который от-
ражает его методическую работу, тесно связанную 
с самообразованием и обучением определенной учеб-
ной дисциплине.

В своем исследовании Э.Ф. Зеер, специалист в об-
ласти психологии профессий, обнаружил, что препо-
даватели средних профессиональных образователь-
ных учреждений обладают высокой педагогической 
культурой. Они проявляют гуманистическую направ-
ленность в своей работе, стремятся к эффективности 
педагогической деятельности, развивают свою креа-
тивность и убеждены в социальной значимости сво-
ей работы. Преподаватели понимают необходимость 
сотрудничества и сотворчества со студентами, а так-
же придерживаются ценностно-нравственного по-
ведения в образовательном процессе. Они проявля-
ют высокую мотивацию к своей профессии, основы 
их педагогической деятельности тщательно осмыс-
лены. Кроме того, преподаватели обладают глубоки-
ми знаниями теории общечеловеческих ценностей 
и гуманистической педагогики, которые они успеш-
но применяют в своей работе, используя различные 
педагогические технологии [Зеер: 328]. 

Преподаватель среднего профессионального об-
разования, согласно исследованию Э.Ф. Зеера, обла-
дает способностью к рефлексии и осознанию осно-
ваний своей и студенческой деятельности, а также 
способностью ориентировать студентов на общечело-
веческие ценности: Человек, Жизнь, Красота, Позна-
ние, Труд. Главной ценностью педагогической куль-
туры преподавателя колледжа является обучающийся, 
его развитие, образование, воспитание, а также защи-
та его социального достоинства и прав. Сформиро-
ванность аксиологического компонента характеризу-
ет завершенность процесса развития педагогической 
культуры преподавателя колледжа и высокий уро-
вень его мировоззрения. Процесс развития педаго-
гической культуры преподавателя колледжа основан 
на ценности нахождения педагога в образователь-
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ном пространстве учебного заведения. В процессе 
развития педагогической культуры преподавателя 
колледжа применяется принцип личностного подхо-
да [Зеер: 70].

Для эффективного развития педагогической куль-
туры преподавателя колледжа необходимо учитывать 
следующие педагогические условия: преподаватель 
должен быть настроен на освоение ценностей, норм 
и правил поведения; необходима ориентация на раз-
витие мировоззренческого аспекта педагогической 
культуры; должно осуществляться диалектическое 
взаимодействие между управляющей и управляемой 
подсистемами в процессе развития педагогической 
культуры преподавателя. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, 
что при реализации всех этих педагогических условий 
преподаватели среднего профессионального образова-
ния достигают высокого уровня педагогической куль-
туры. В соответствии с теориями содержания учебной 
деятельности преподавателя профессиональной шко-
лы основное содержание обучения должно составлять 
общие способы действий по решению широкого спек-
тра задач, чтобы обучающиеся могли овладеть общи-
ми методами обучения. 

Согласно мнению ученых (В.А. Сластенин, 
Н.В. Тамарина, В.Д. Пурин, С.А. Спирин, Г.И. Саран-
цев, С.Д. Якушева, А.И. Мищенко), профессиональ-
ная компетентность преподавателя в системе среднего 
профессионального образования (СПО) определяется 
через идеи имитационного моделирования педагоги-
ческой деятельности. Она рассматривается как мера 
успешности преподавателя в решении педагогических 
задач. Анализируя эти точки зрения, следует отметить, 
что престиж преподавателя в СПО заключается в его 
способности адаптироваться к изменяющимся усло-
виям, удовлетворять и развивать образовательные по-
требности учащихся, проявлять творческий подход 
к решению задач, а также активно заниматься само-
образованием и саморазвитием [Якушева: 34]. 

Формирование престижа профессии преподава-
теля возможно только через активную субъектную 
педагогическую деятельность, которая включает по-
становку целей, самостоятельное проектирование 
собственной работы и рефлексивный анализ. В свя-
зи с этим преподавателю необходимо направить свою 
профессиональную активность на переосмысление 
собственной деятельности, структуры и организаци-
онных форм работы со студентами.
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Личность в психологии рассматривается с точки 
зрения ее социальной природы. Социальная состав-
ляющая личности обеспечивает ее полноценное су-
ществование в обществе. Если говорить о социаль-
ной активности личности, то именно благодаря ей 
обеспечивается интеграция человека в социум.

Социальная активность студентов зачастую из-
учается в контексте определенной социальной дея-
тельности.

При изучении социальной активности в нашем 
исследовании акцент сделан на ее уровни и виды де-
ятельности, связанные с проявлением активности 
студентов в различных сферах. При этом само по-
нятие «социальная активность студента» трактуется 
в статье  как способность личности развиваться и со-
вершенствоваться за счет участия в решении соци-
альных проблем общества.

Огромную роль в формировании социальной ак-
тивности студента играет внеурочная деятельность. 
Приведем перечень основных целей внеурочной дея-
тельности (см.: [Полат: 84]):

– создание условий для личностного развития;
– создание условий для профессионального раз-

вития;
– создание атмосферы для инновационной дея-

тельности студентов;
– развитие чувства ответственности и гуманности;
– становление общественно значимой личности.
Внеурочную деятельность условно можно разде-

лить на две группы в зависимости от поставленных 
задач [Полат: 23].

1. Педагогическая – отражает направление и со-
держание внеурочной деятельности.

2. Организационная – предполагает создание орга-
низационно-педагогических условий для становления 
личности, имеющей профессиональные компетенции, 
чувство патриотизма, широкий мировоззренческий 
потенциал, образовательную мобильность, а также 
формирование гуманистической ориентированности.

Для успешной реализации внеурочной деятель-
ности преподаватель колледжа должен обеспечивать:

– подбор форм и направлений для успешного 
функционирования системы внеурочной деятель-
ности;

– сохранение традиций и позитивного опыта кол-
лектива;

– создание организационной структуры, которая 
будет координировать внеурочную деятельность;

– предоставление возможности студенческого са-
моуправления;

– разработку методического сопровождения, на-
целенного на стабильное функционирование систе-
мы внеурочной деятельности;

– использование коммуникативных, творческих, 
социокультурных, гуманистических и личностно ори-

ентированных методологических подходов при рабо-
те со студентами.

Основным принципом, который определяет спец-
ифику внеурочной деятельности, является добро-
вольность в выборе форм направления такой дея-
тельности. Однако любой вид внеурочного занятия 
должен иметь общественную направленность и по-
лезность [Мордкович: 62–71].

Исследование уровней сформированности соци-
альной активности студентов колледжа проводилось 
на базе Рузского филиала ГБПОУ МО «Московский 
областной медицинский колледж № 1». Большинство 
студентов колледжа состоят во Всероссийском обще-
ственном движении «Волонтеры-медики» и ежегод-
но принимают участие в следующих видах внеуроч-
ной деятельности:

– всероссийских акциях: «День работника скорой 
медицинской помощи», «Будь здоров», «Освободим 
Россию от табачного дыма», «Рак боится смелых», 
«СТОП ВИЧ/СПИД», «Диабет – не сахар», «Оберегая 
сердца», «Лекарства без вреда», «Помоги первым», 
«Я – ответственный донор!», «Спасибо медикам»;

– спецпроектах: «Добро в село», «Школа волон-
тера-медика», «Центры профилактики когнитивных 
расстройств»;

– интенсива «Здоровье суставов в надежных ру-
ках».

Сбор информации осуществлялся средствами ан-
кетирования, беседы и педагогического наблюдения.

Первый этап исследования предполагал прове-
дение комплексной диагностики структурных при-
знаков сформированности социальной активности: 
когнитивного, эмоционально-ценностного, мировоз-
зренческого, поведенческого.

Также на данном этапе исследовались личностные 
качества будущего медицинского работника и его со-
циальный опыт.

Повышению эффективности формирования со-
циальной активности студентов способствует ис-
пользование педагогами колледжа потенциальных 
возможностей социума как средства формирования 
социальной активности студентов. Такой подход сви-
детельствует о высоком уровне социальной актив-
ности и социально-педагогической компетентности.

Ответ на вопрос анкеты об участии в обществен-
ной жизни колледжа показал, что более половины 
опрошенных – 54,6 % студентов – активно участву-
ют во внутриколледжных традиционных внеурочных 
мероприятиях, 43,4 % – в выездных мероприятиях, 
при этом 12,8 % из них принимают участие в патри-
отических мероприятиях, 30,6 % – занимаются во-
лонтерской деятельностью. 

Распределение студентов по степени участия в раз-
личных видах внеурочной деятельности представле-
но в таблице 1.

Активность и вовлеченность студентов колледжа во внеурочную деятельность...
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Вовлечению студентов в социально значимую 
дея тельность способствовало активное взаимодей-
ствие с различными социальными организациями: 
учреждениями социальной сферы, учреждениями 
образования, молодежными центрами и т. д. [Коро-
лев: 49, 102].

Формирование социальной активности напрямую 
зависит от степени вовлеченности студентов в раз-
нообразную социально ориентированную внеуроч-
ную деятельность.

С этой целью в рамках исследования наблюда-
лась вовлеченность студентов в волонтерскую дея-
тельность, коллективные творческие дела, включение 
в организацию социально значимых мероприятий 
и праздников.

Студентам I, II и III курсов было предложено по-
участвовать в следующих добровольческих социаль-
ных мероприятиях:

1. «Урок пальчиковой гимнастики для лиц пожи-
лого возраста» (клуб «Активное долголетие»).

2. Демонстрация профессиональных навыкав 
с помощью симуляционных фантомов (в рамках про-
граммы «ЗАЧЕТный парк»).

3. Сдача донорской крови (для студентов старше 
18 лет, в рамках программы «Я – ответственный до-
нор»).

4. Выезды студентов в ФАПы (фельдшерско-аку-
шерские пункты) с целью помочь работе дежурно-
му фельдшеру (в рамках проекта «Помоги первым»).

5. Просветительские уроки в школах и агитация 
выбора профессий, связанных с медициной.

В результате проведенной работы получены сле-
дующие результаты:

– 4 студента – отказались принимать участие в ме-
роприятиях;

– 12 студентов – выезжали в ФАПы;
– 8 студентов – посетили клуб «Активное долго-

летие»;
– 2 студента – стали донорами крови;
– 9 студентов – посетили школы;
– 3 студента – участвовали в демонстрации про-

фессиональных навыков.
Далее среди студентов – участников мероприятий 

был проведен анонимный опрос, по результатам ко-
торого было выявлено, что у преобладающего числа 
студентов сформировалось положительное стремле-
ние к проявлению социальной активности во внеу-
рочной деятельности. Это нашло отражение в личных 
качествах, поступках и целеустремленности.

На втором этапе исследования было выявлено, 
что преобладающее количество студентов второго 
и третьего курсов имеют удовлетворительный уро-
вень сформированности социальной активности, 
при этом прослеживается четкая положительная ди-
намика увеличения процентного соотношения оп-
тимального, достаточного и удовлетворительного 
уровней социальной активности у студентов стар-
ших курсов и снижение числа студентов, относящих-
ся к неудовлетворительному и негативному уровням.

Результаты динамики изменений уровней сфор-
мированности социальной активности студентов раз-
ных курсов обучения приведены в таблице 2.

Научная литература рассматривает уровень соци-
альной активности как некую меру развития способ-
ности личности взаимодействовать с окружающей 
общественностью и воздействия на нее с целью со-
циально значимых положительных изменений.

На основе дифференциации данных психолого-
педагогических наук выделяют следующие уровни 
социальной активности студентов:

Таблица 1
Участие студентов в различных мероприятиях

Мероприятие Студенты-участники

Внутриколледжные 54,6 %

Выездные (в том числе) 43,4 %

Патриотические 12,8 %

Волонтерство 30,6 %

Таблица 2
Уровни сформированности социальной активности студентов 1–3 курсов

Уровень Студенты
1-го курса

Студенты
2-го курса

Студенты
3-го курса

Оптимальный 11,3 % 17,4 % 20,0 %

Достаточный 18,1 % 21,6 % 28,4 %

Удовлетворительный 29,7 % 37,1 % 41,1 %

Неудовлетворительный 32,5 % 17,4 % 8,2 %

Негативный 8,4 % 6,5 % 2,3 %
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– оптимальный уровень – наличие необходимого 
объема знаний о нравственных ценностях, социальной 
действительности, широких личностных интересов;

– достаточный уровень – наличие необходимо-
го объема знаний о нравственных ценностях, соци-
альной действительности, умения выбирать опти-
мальные способы поведения в различных ситуациях, 
участие в делах учебной группы, колледжа; наличие 
самостоятельности в суждениях, которые могут за-
висеть от разных ситуаций;

– удовлетворительный уровень – наличие опреде-
ленного объема знаний о нравственных и образова-
тельных ценностях, умение выбирать оптимальные 
способы поведения в конкретных ситуациях;

– неудовлетворительный уровень – наличие неси-
стемного характера знаний о нравственных ценно-
стях и социальной действительности, затруднение 
в выборе оптимального способа поведения в различ-
ных ситуациях;

– негативный уровень – наличие низкого уровня 
нравственной культуры, отсутствие социальной от-
ветственности, негативное отношение к учебе и тру-
ду, отсутствие социальной позиции, неумение выби-
рать оптимальный способ поведения в конкретной 
жизненной ситуации [Капто: 182–194].

Вовлеченность студентов во внеурочную жизнь 
колледжа информирует нас о том, что молодежь на-
целена на внедрение в жизнь новых идей, на полу-
чение новых знаний. 

Именно в студенческие годы происходит основ-
ное становление личности как будущего специали-
ста, так и социально полезного гражданина страны.

Доказательством вышеизложенного является 
то, что многие сегодняшние успешные общественные 
и политические деятели в свои студенческие годы за-
нимались общественной деятельностью, что позволи-
ло им добиться больших успехов. Поэтому молодежь 
во все времена воспринимается как стратегический 
ресурс нашей страны [Скрипченко: 245].

Возвращаясь к нашему исследованию и его ре-
зультатам, можно сделать следующие выводы:

1. Социальная активность студента – это каче-
ство личности, вбирающее в себя целостную систему 
социальных знаний, умений и навыков, оценочных 
суждений, мировоззренческих установок, самостоя-
тельность в принятии решений, взаимодействие с со-
циумом и его положительное преобразование.

2. Особенности формирования социальной активно-
сти студента во внеурочной деятельности проявляются:

– в условиях, влияющих на положительную дина-
мику формирования социальной активности;

– в учете педагогических возможностей во внеу-
рочной деятельности;

– в моделировании процесса формирования соци-
альной активности у студентов;

– в выявлении групп студентов, обладающих раз-
ными уровнями социальной активности.

3. Процесс формирования социальной активности 
студента во внеурочной деятельности представля-
ет собой сложную, открытую, способную к самораз-
витию систему, в которой отражены все этапы, цели 
и принципы организуемого процесса.

4. Организация внеурочной деятельности с ис-
пользованием всех возможностей социума, различ-
ных социальных институтов и возможностей самой 
личности является средством достижения поставлен-
ного результата.

5. Социальная активность способствует развитию 
способностей самостоятельно решать проблемы, на-
капливать социальный опыт и постоянно его совер-
шенствовать.
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Введение. Проблема профессионального самораз-
вития личности с учетом ее возрастных и социальных 
особенностей особенно актуальна для высшей шко-
лы в сфере музыкально-педагогического образования. 
Профессиональная деятельность будущего учителя 
музыки неразрывно связана с творческой музыкаль-
но-исполнительской деятельностью, которая облада-
ет значимым личностно развивающим потенциалом.

Основа подготовки музыканта – формирование ис-
полнительских умений и навыков, которое независи-
мо от исполнительской специальности осуществляет-
ся с помощью репродуктивных технологий – «из рук 
в руки». Данный подход к воспитанию профессиона-
ла априори является традиционным, однако он далеко 
не всегда способствует воспитанию самостоятельно-
сти, потребности к совершенствованию в исполни-
тельской деятельности, творческому переосмысле-
нию ее результатов. 

Анализируя современное состояние музыкаль-
но-образовательного процесса в высшей школе, при-
ходится констатировать, что у значительного числа 
студентов наблюдается слабая мотивация к самосто-
ятельному творчеству, пассивное отношение к музы-
кально-исполнительской деятельности, отсутствие 
инициативы в области личностно-профессионально-
го целеполагания. В этой связи нами была предпри-
нята попытка определить условия личностно-профес-
сионального саморазвития студентов в творческой 
образовательной среде на базе внеучебной концерт-
ной практики.

Основная часть. Проблема профессиональной 
самореализации и саморазвития личности привлека-
ла внимание многих ученых-исследователей в обла-
сти философии, психологии, общей и музыкальной 
педагогики (А. Маслоу, К.А. Абульханова-Слав-
ская, Л.Г. Арчажникова, В.И. Андреев, Е.П. Ильин, 
Е.И. Исаев, Д.Б. Кирнарская, Б.Б. Коссов, А.Н. Леон-
тьев, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, П.М. Якоб-
сон и др.). Рассматривая концепцию личностно разви-
вающего высшего образования, Б.Б. Коссов выделяет 
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observation, it was found that for the personal and professional self-development of students, extracurricular educational 
space is used extremely insuffi ciently. In this regard, an attempt was made to consider the possibilities of a student’s 
personal and professional self-development in the conditions of an extracurricular creative educational environment: class 
concerts, festivals, competitions, educational projects, master classes, thematic events in collaboration with museum and 
art organizations, etc. Based on the analysis of the results of pedagogical observation, the levels, criteria and indicators of 
the student’s personal and professional self-development in the conditions of extracurricular concert practice were developed. 
A number of conditions are determined that most optimally contribute to the personal self-development of the future teacher-
musician in the fi eld of professional creative activity. 

Keywords: extracurricular concert practice, teacher-musician, motivation, environment, personality, self-development, situation 
of success, freedom of choice.

For citation: Sigova V.L., Kokina I.A., Pyankova O.B. Extracurricular concert practice as a factor of personal and professional 
self-development of the future teacher-musician. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. 
Sociokinetics, 2024, vol. 30, No. 1, pp. 98–105. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-98-105

ряд принципов: обеспечение полноты и непрерывного 
развития личности; системно-стилевой подход в его 
реализации; саморазвитие. В.А. Сластенин определя-
ет саморазвитие как «творческое отношение индиви-
да к самому себе, создание им самого себя в процессе 
активного воздействия на внешний и свой внутрен-
ний мир с целью их преобразования» [Сластенин: 
459]. Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков трактуют это 
понятие как «становление субъекта, хозяина и автора 
собственной биографии» [Исаев, Слободчиков: 155].

В.И. Андреев отмечает, что «для саморазвития 
своих природных задатков и творческих способно-
стей требуется целенаправленная активность и сози-
дательная деятельность самой личности» [Андреев: 
191]. Б.Б. Коссов подчеркивает: «Принцип саморазви-
тия личности выражается в ее активности самосовер-
шенствования личных особенностей» [Коссов: 124]. 
В приоритете – потребностно-мотивационная сфера 
и способности к творческой деятельности.

По мнению Е.П. Ильина, устойчивость мотива-
ции саморазвития зависит от устойчивости идеала 
и устойчивости самооценки [Ильин: 226]. Существу-
ющая взаимосвязь мотивации и свойств личности 
ярко проявляется в личностных мотивах, среди ко-
торых можно выделить два вида мотива достижения: 
стремление к успеху и стремление избежать неудачи. 
Первый вид понимается как «склонность к пережи-
ванию удовольствия и гордости при достижении ре-
зультатов, второй – как склонность отвечать пережи-
ванием стыда и унижения за неудачу» [Ильин: 179]. 

В контексте исследуемой проблемы представля-
ет интерес мотив избегания усилия – стремление 
выйти из ситуации достижения кратчайшим путем 
и с наименьшими затратами [Ильин: 180]. Мотив 
формируется под воздействием среды (семья, соци-
ум), предпосылки – отсутствие поддержки со сторо-
ны родителей, педагогов, ограничение инициативы. 
Основа – фрустрационный опыт личности в сочета-
нии со слабым стремлением к успеху и сильным из-
беганием неудачи. Человека интересует не результат, 
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а выход из ситуации (если задача решена успешно – 
активность резко снижается).

Системообразующим личностным свойством са-
моразвития в студенческом возрасте является рефлек-
сия – «родовая способность человека, проявляющаяся 
в обращении сознания на самое себя, на внутрен-
ний мир человека и его место во взаимоотношениях 
с другими, на формы и способности познавательной 
и преобразующей деятельности» [Исаев, Слободчи-
ков: 426].

Рассматривая проблему развития рефлексивных 
способностей человека, Б.Б. Коссов подчеркива-
ет наибольшую сензитивность студенческого воз-
раста к развитию рефлексивных способностей, ос-
мысления себя, своих особенностей соотносительно 
с окружающими, а также к развитию способности 
к рефлексивной работе с возникающими проблема-
ми [Коссов: 124]. Условие саморазвития – регуляр-
ная и оперативная диагностика, самодиагностика, 
выполняющие роль обратной связи в развитии лич-
ности [Коссов].

Для педагога-музыканта движущей силой лич-
ностного саморазвития является потребность в твор-
ческом самовыражении через исполнительскую дея-
тельность, которая «в единстве с педагогической 
помогает учителю музыки выполнять музыкально-
воспитательную и музыкально-образовательную за-
дачи, связанные с уроками музыки» [Арчажникова: 
84]. Реализация данной потребности возможна лишь 
при условии свободного владения музыкальным ин-
струментом и певческим голосом [Абдуллин].

Однако нередко процесс освоения музыкально-
исполнительских дисциплин в педагогическом вузе 
сводится «к приоритетному решению технологиче-
ских проблем, а развитие музыкальности, артистиз-
ма, мотивации, интереса к занятиям музыкой ухо-
дит на второй план» [Четверикова: 155]. Несмотря 
на разную довузовскую подготовку будущих педа-
гогов-музыкантов, требования к ее окончательному 
профессиональному результату едины для всех сту-
дентов, которые «должны освоить комплекс базовых 
профессиональных компетенций и уметь применять 
их уже в процессе обучения» [Птицына: 137]. В свя-
зи с этим представляется возможным оптимизировать 
личностно-профессиональное саморазвитие студен-
та посредством его активного вовлечения в концерт-
ную практику [Четверикова].

В учебном плане по программе бакалавриата «Пе-
дагогическое и дополнительное образование с дву-
мя профилями подготовки» по направлению «Музы-
кальное и дополнительное образование» концертная 
практика не обозначена, хотя как основной вид про-
фессиональной деятельности она присутствует и в пе-
дагогической практике, и во всех профильных дис-
циплинах.

Суть концертной практики – исполнение музы-
кальных произведений в присутствии публики, бла-
годаря чему музыкант культивирует и совершенствует 
свое мастерство. Исполнителю важно иметь возмож-
ность публичных выступлений, что позволяет создать 
условия эмоционально-интеллектуального напряже-
ния, эмоционального подъема, психологической уве-
ренности в своих профессиональных возможностях. 
В концертных условиях музыканту необходимо учи-
тывать акустические характеристики помещения, раз-
личать авторский и исполнительский текст. Участие 
в концертной практике позволяет студентам приобре-
тать навыки самостоятельной организации концерт-
ных программ и творческих презентаций.

Специфика работы учителя музыки предполага-
ет владение репертуаром, состоящим из произведе-
ний практически всех жанров и стилей, с которыми 
необходимо познакомить учащихся [Абдуллин: 165]. 
Основа грамотной интерпретации произведения – ис-
полнительский анализ, знание законов жанра испол-
няемой музыки, особенностей стиля композитора, 
музыкально-выразительных средств, использован-
ных им для создания музыкального образа. Развитое 
музыкальное мышление исполнителя способно пре-
образовать звуковую реальность в художественно-
образную – «в этом кроется личностно-субъектив-
ный подход к осмыслению интонационно-стилевого 
постижения содержания музыкального произведе-
ния» [Субботина: 419].

Концертная практика в Вологодском государ-
ственном университете традиционно осуществляется 
в рамках контрольных уроков, академических концер-
тов, зачетов и экзаменов. Как правило, выступления 
студентов в учебных мероприятиях сопровождают-
ся стрессовой ситуацией, усугубляемой личностны-
ми психологическими факторами: боязнь получить 
плохую отметку, «предвзятое» отношение комис-
сии, отсутствие концертной атмосферы, способству-
ющей созданию ситуации успеха, нестабильность 
сценического самочувствия (в том числе и от недо-
статка сценического опыта), низкая самооценка. Все 
это негативно влияет на потребность студента раз-
вивать, совершенствовать исполнительское мастер-
ство, заставляет приспосабливаться, не желая выхо-
дить из зоны комфорта, избегать излишних усилий.

Один из базовых принципов концепции личност-
но развивающего высшего образования – принцип 
системно-стилевого подхода, включающий варьиро-
вание и свободный выбор компонентов учебной и смо-
делированной профессиональной деятельности, спо-
собствующих развитию личностных особенностей 
студента, что ярко проявляется во время индивиду-
альных занятий в исполнительских классах. Особая 
значимость атмосферы творчества и взаимного дове-
рия между педагогом и студентом основана на идее со-
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трудничества. Суть идеи в том, что «педагог должен 
помочь студенту выявить качества, которые в нем за-
ложены, а не пытаться заключить его в обыденную, 
стандартную форму, придуманную другими людь-
ми» [Сигова: 55].

Педагогическая поддержка проявляется и в пре-
доставлении студенту свободы выбора репертуара 
и формы участия в концертной практике, ведь неза-
висимо от способностей принимать самостоятель-
ное решение и делать свой выбор могут абсолютно 
все, но далеко не всегда хотят это делать. Свободный 
выбор – первый шаг к проявлению творческой идеи, 
воплощение которой будет более успешным в специ-
ально созданной образовательной среде. 

Влияние среды на саморазвитие личности отра-
жено в научных трудах Н.М. Борытко, Б.З. Вульфо-
ва, Ю.С. Мануйлова, Л.И. Новиковой и др. Событий-
ный статус – возможность общаться, содружествовать, 
сотрудничать, сопереживать, соперничать, быть со-
ратниками, современниками [Борытко, Мануйлов]. 
Среда влияет на образ жизни человека, транслируя 
модели поведения и ценностные ориентиры. Типи-
зируя личность посредством институтов образования, 
среда помогает обществу выполнить социальный за-
каз по формированию определенного типа личности. 
Опасность унификации личности нивелируется благо-

даря наличию неограниченного пространства для про-
явления индивидуальности [Борытко, Мануйлов].

При создании творческой среды необходимо об-
ратить внимание на ряд принципов: мотивацион-
ное обеспечение процесса обучения и самообучения; 
опора на процессы саморазвития и индивидуализа-
ции обучения; расширение сферы самостоятельно-
сти студента, уменьшение доли педагогического ру-
ководства; инициирование к рефлексии; активизация 
совместной деятельности; ориентация на достиже-
ние конкретных целей, освоение конкретных дей-
ствий [Емельянова: 34]. Мы предприняли попытку 
создания такой среды посредством расширения об-
разовательного пространства концертной практики, 
используя внеучебные формы, наполненные разно-
образным содержанием (табл. 1).

На базе Вологодского государственного универ-
ситета с 2021 по 2023 г. осуществлялась эксперимен-
тальная работа со студентами-музыкантами в рамках 
внеучебной концертной практики с целью выявления 
наиболее эффективных ее форм и условий, способ-
ствующих личностно-профессиональному самораз-
витию. В экспериментальной работе использовались 
следующие методы исследования: выборочное пе-
дагогическое наблюдение (в форме прослушивания 
и оценки выступлений студентов во время внеучеб-

Таблица 1
Внеучебная концертная практика – формы, содержание, специфика

Форма Содержание Специфика

Концерт класса
Сольное и ансамблевое исполнение вокальной 
и инструментальной музыки, демонстрация кон-
цертмейстерского мастерства студентов.

Камерная, доброжелательная атмосфера по-
зволяет всем без исключения студентам вы-
ступать на публике независимо от уровня их 
исполнительской подготовки.

Тематический концерт
В основе – одна тема или идея, которая мо-
жет быть представлена музыкой разных жанров 
и стилей, но связанных общей темой. 

Юбилейные или праздничные даты (моно-
графический концерт). Погружение в «моно-
атмосферу» способствуют более глубокому 
пониманию замысла композитора.

Областные,
региональные, всероссий-
ские и международные фе-
стивали 

Общественная массовая праздничная встреча 
с целью объединения участников на основе пока-
за и обмена достижениями в области музыкаль-
ного искусства.

Ознакомление с новаторскими тенденциями 
в исполнительском и композиторском твор-
честве, традициями и музыкально-исполни-
тельской культурой разных регионов.

Творческое сотрудничество 
с музейными и художе-
ственными объединениями

Концертная деятельность в рамках открытия вы-
ставок, литературных вечеров.

Сотрудничество на основе диалога, эстети-
ческого развития, расширения общего круго-
зора в области литературы и искусств.

Мастер-класс

Занятие в формате «мастер – ученик» с целью 
совершенствования профессионального мастер-
ства последнего, через вовлечение его в актив-
ную деятельность по освоению нового творче-
ского уровня под контролем мастера.

Публичность. Присутствующие могут вме-
шиваться в процесс, задавать вопросы, тре-
бующие пояснений. Для участия в ма-
стер-классе студенту необходимо иметь 
определенный профессиональный уровень.

Областные, региональные, 
всероссийские и междуна-
родные конкурсы

Соревнование между определенным количе-
ством участников с целью выделить лучшие ра-
боты в области музыкального искусства. Конкур-
сант получает возможность профессиональной 
оценки своего исполнительского мастерства, 
приобретает сценический опыт.

Соревновательность. Имеет особое значение 
в период обучения в вузе, способствует про-
фессиональному общению в творческой ат-
мосфере с коллегами и наставниками.

Культурно-просветитель-
ский проект 

Комплекс музыкально-просветительских меро-
приятий с целью ознакомления массовой аудито-
рии с достижениями мировой музыкальной куль-
туры и искусства. 

Вариативность. Возможность выступать 
перед различными социальными группами. 
Перспектива самореализации в профессио-
нальных концертных организациях.

Внеучебная концертная практика как фактор личностно-профессионального саморазвития...
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ной концертной практики, а также на зачетах/экза-
менах по исполнительским дисциплинам), метод бе-
седы, анкетирование, тестирование (позволяющие 
педагогам получить представление о наличии/отсут-
ствии мотивации студентов к личностно-профессио-
нальному саморазвитию). Авторами статьи были раз-
работаны тест самооценки «Отношение к концертной 
практике» и анкета «Определение уровня личностно-
профессиональной мотивации к исполнительской де-
ятельности».

Контингент студентов (47 человек), обучающих-
ся на кафедре музыкального искусства и образования 
ВоГУ и принимавших участие в эксперименте, был 
представлен разными уровнями довузовской подго-
товки: СПО (музыкальное направление подготовки) – 
23 студента; СПО (педагогическое направление под-
готовки) – 2 студента; ДМШ и ДШИ – 19 студентов; 
без музыкальной подготовки – 3 студента.

В первом семестре 2021 г. всем будущим педа-
гогам было предложено принять участие в концер-
те класса на площадке университета (выступили 
18 человек). Практика проходила также в «Музейно-
творческом центре – дом В.Н. Корбакова» в рамках 
творческого сотрудничества и в концертном зале по-
стоянно действующего городского культурно-просве-
тительского проекта «Университет культуры» на базе 
Вологодской областной универсальной научной би-
блиотеки имени И.В. Бабушкина (12 человек). Также 
студенты участвовали в профессиональных конкур-
сах сольного и ансамблевого исполнительства – ре-
гиональных, всероссийских и международных (6 че-
ловек с базой СПО). 

По окончании семестра нами проведено диагно-
стическое исследование на основе анализа эмпири-
ческих данных, полученных в результате выборочно-
го педагогического наблюдения за работой студентов 
в период их подготовки к концертам и во время вы-
ступлений (в рамках внеучебной/учебной концертной 
практики), а также материала, полученного в процес-
се индивидуальных бесед со студентами, анкетиро-
вания и тестирования. Был выявлен ряд недостатков: 
игнорирование системности публичных выступле-
ний как условия профессионального роста; недопони-
мание ценности накопления исполнительского опы-
та; отказ от сложного репертуара при столкновении 
с техническими и звуковыми исполнительскими труд-
ностями; преобладание деструктивного сценического 
волнения во время концертного выступления; отсут-
ствие навыка целостного охвата формы произведе-
ния; неразвитость рефлексивных способностей, пре-
валирование мотива избегания усилия.

Обобщая опыт использования внеучебных форм 
концертной практики, их влияния на стимулирование 
профессионального саморазвития студентов, мы приш-
ли к необходимости разработки уровней, критериев 
и показателей, позволяющих отразить динамику дан-
ного процесса. Понятие «критерий» определялось 
нами как признак, на основании которого осуществля-
лась оценка личностно-профессиональных качеств об-
учающихся. Информация о наличии/отсутствии компо-
нентов признака, полученная в результате наблюдения 
за концертной деятельностью, сравнивалась с «этало-
ном», зафиксированным в «показателе», что позволяло 
проследить динамику исследуемого процесса (табл. 2).

Таблица 2
Критерии и показатели уровней личностно-профессионального саморазвития студента 

в процессе его участия во внеучебной концертной практике
Уровни Критерии Показатели

Мотивационно-смысловой
(актуализация личност-
но-смыслового компонен-
та в структуре профессио-
нального саморазвития)

1. Понимание необходимости публичного высту-
пления для личностного профессионального роста.
2. Интерес к накоплению исполнительского опыта.
3. Потребность в преодолении сценического вол-
нения.
4. Стремление к достижению успеха в исполни-
тельской деятельности.

1. Проявление интереса к сложному испол-
нительскому репертуару.
2. Проявление коммуникативных навыков 
в процессе исполнения.
3. Умение контролировать психическое со-
стояние в процессе выступления.
4. Наличие мотивации достижения успеха.

Деятельностно-когнитив-
ный (стремление к му-
зыкально-смысловому 
постижению исполни-
тельской формы произве-
дения)

1. Освоение художественно-образного содержания 
музыкального произведения.
2. Соответствие технического мастерства звуковой 
картине исполняемого произведения.
3. Создание исполнительской концепции. 

1. Навык самостоятельного анализа музы-
кального материала.
2. Владение навыками разнообразного зву-
чания.
3. Умение концептуально целостно выстро-
ить произведение.

Рефлексивно-творче-
ский (самостоятельный 
выбор студентом фор-
мы концертной практи-
ки и репертуара, наиболее 
адекватных его професси-
ональному уровню)

1. Способность адаптироваться к различным фор-
мам концертной практики.
2. Способность адаптировать музыкальное произ-
ведение к акустической среде зала.
3. Понимание ценности концертной практики 
для личностно-профессионального саморазвития.
4. Проявление склонности к самоанализу и само-
диагностике.

1. Умение выбора индивидуально приемле-
мой формы концертной практики.
2. Умение управлять восприятием слушате-
лей в различной акустической среде.
3. Приобретение личностной и профессио-
нальной уверенности.
4. Владение навыками рефлексии.
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Критерии и показатели позволили определить 
уровни личностно-профессионального саморазви-
тия студента:

– низкий уровень (пассивное отношение к испол-
нительской деятельности, слабое проявление ком-
муникативных навыков в концертной ситуации, бо-
язнь сцены, недостаток музыкально-исполнительских 
средств и навыков музыкального анализа, ведущий 
мотив – избегание усилия);

– средний уровень (проявляет интерес к накопле-
нию сценического опыта, предпочитает выступать 
в знакомой «камерной» аудитории, испытывает слож-
ности в создании звуковой картины, предпочитает 
несложный репертуар, однако умеет выбирать ин-
дивидуально-комфортную форму выступления, ве-
дущий мотив – стремление избежать неудачи, реже – 
стремление к успеху);

– высокий уровень (устойчивое проявление инте-
реса к накоплению исполнительского опыта, к рабо-
те над сложным репертуаром, стремление к созданию 
концепции произведения, проявление склонности 
к адаптации и самоанализу, яркое проявление моти-
ва достижения – стремление к успеху).

Количественные данные, полученные на началь-
ном этапе исследования уровней личностно-профес-
сионального саморазвития студентов: общее чис-
ло студентов – 47; на низком уровне – 16 человек; 
на среднем уровне – 23 человека; на высоком уров-
не – 8 человек. В течение 2021–2023 гг. работа по из-
учению влияния внеучебной концертной практики 
на личностно-профессиональное саморазвитие сту-
дентов-музыкантов с использованием вышеизложен-
ных методов была продолжена.

Будущие педагоги участвовали во множестве 
концертных мероприятий в рамках творческого со-
трудничества с музейными и художественными 
объединениями Вологды, в их числе: Вологодский 
государственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник, «Литература. Искусство. 
Век ХХ», «Мир забытых вещей», Шаламовский дом, 
Музей кружева, Вологодская областная картинная га-
лерея, Музейно-творческий центр – дом В.Н. Корба-
кова, Вологодский районный краеведческий музей 
им. В.А. Гаврилина (село Кубенское), Усадьба Брян-
чаниновых (село Покровское) и др.

Совместно с преподавателями студенты прини-
мали активное участие в работе городского куль-
турно-просветительского проекта «Университет 
культуры»: в тематических жанровых концертных 
программах – «Танго мое», «Цыганские мотивы»; 
в концертных программах, посвященных памятным 
датам со дня рождения «Под знаком песни» (М. Блан-
тер – Э. Колмановский), «Моя музыка – это русская 
музыка» (С. Рахманинов), «Музыка и мелодия нераз-
рывны» (Й. Брамс – Р. Вагнер). 

Необходимо упомянуть о значимости сотрудни-
чества педагогов и учеников в условиях общей кон-
цертной ситуации, что создает позитивный настрой, 
способствует успешности выступления ученика и яв-
ляется дополнительным стимулом к профессиональ-
ному совершенствованию. Также следует отметить 
и многочисленные успешные выступления будущих 
педагогов в конкурсах и фестивалях различного уров-
ня, в числе которых международный конкурс вокали-
стов им. Б.Т. Штоколова и конкурс молодых оперных 
певцов им. С.Я. Лемешева.

Наиболее массовой и продуктивной формой вне-
учебной концертной практики в плане личностно-
профессионального саморазвития оказался концерт 
класса. Независимо от уровня исполнительской под-
готовки в концертах инструментальной и вокальной 
музыки в 2021–2023 гг. приняли участие все 47 сту-
дентов. Темы концертов: «П.И. Чайковский. Струны 
русской души», «Чудный май, желанный май», «Вол-
шебная сила музыки Э. Грига». «Мелодии белых но-
чей», «Мир фортепианной миниатюры Дмитрия Шо-
стаковича», «Новогодний серпантин». В иных формах 
концертной практики (см. табл. 1) наибольшую ак-
тивность проявили будущие педагоги с базовым му-
зыкальным и педагогическим образованием (СПО – 
23 человека), а также значительное число студентов 
с образовательной базой ДМШ и ДШИ (16 человек), 
в том числе и не имеющие музыкальной подготов-
ки (1 человек).

Заключение. Подводя итоги, необходимо отме-
тить существенные изменения в личностно-професси-
ональном саморазвитии будущих педагогов-музыкан-
тов в процессе их активного участия во внеучебной 
концертной практике. У большинства студентов ак-
туализировался интерес к исполнительской деятель-
ности (в том числе и в учебном формате); возросла 
потребность и интерес к работе над сложным репер-
туаром; многие студенты научились справляться с де-
структивным сценическим волнением, в том числе 
и посредством накопления исполнительского опыта.

Концертная практика позволила будущим педаго-
гам актуализировать коммуникативные исполнитель-
ские навыки; пробудить потребность в творческой 
исполнительской деятельности как способе само-
реализации и саморазвития; повысить уровень са-
мооценки в результате роста личностного успеха 
и профессиональной уверенности. Важным факто-
ром личностного саморазвития явилась трансфор-
мация мотива избегания усилия в мотив достижения, 
проявление интереса к самоанализу, накопление реф-
лексивного опыта и навыков адаптации.

Также были выявлены наиболее эффективные 
формы внеучебной концертной практики с точки зре-
ния их влияния на личностно-профессиональное са-
моразвитие студента – концерты класса и творческое 
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сотрудничество с музейными и художественными 
объединениями.

Все изменения подтверждаются положительной 
динамикой внутри уровней личностно-профессио-
нального саморазвития студентов (табл. 3)

Таким образом, условия, способствующие исполь-
зованию внеучебной концертной практики с целью 
стимулирования личностно-профессионального само-
развития педагога-музыканта, можно определить как: 

– осознание студентом непосредственной связи 
будущей профессии с музыкально-исполнительской 
деятельностью;

– наличие в образовательном пространстве вариа-
тивных форм концертной практики, расширение сфе-
ры художественного общения;

– самостоятельный свободный выбор студентом 
содержания и формы участия в концертной практике;

– создание ситуации успеха, стимулирующей мо-
тивацию студента к профессиональной самореализа-
ции через участие в концертной деятельности; 

– приобретение знаний и опыта музыкально-ис-
полнительской деятельности в процессе системного 
участия в концертной практике;

– творческое взаимодействие студентов и педаго-
гов в рамках концертной практики на основе идеи пе-
дагогического сотрудничества в совместной исполни-
тельской деятельности с учетом интересов каждого 
участника.

Анализ собственного многолетнего педагогиче-
ского опыта позволяет авторам статьи с большой до-
лей вероятности предположить, что при соблюде-
нии данных условий внеучебная концертная практика 
в качестве одного из ключевых факторов будет оказы-
вать существенное влияние на личностно-профессио-
нального саморазвитие будущего педагога-музыканта.
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Аннотация. Представлены результаты исследования жизнестойкости мужчин в аспекте их эмоциональной привязанности. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема эмоциональной привязанности всё более актуализиру-
ется в психологических исследованиях в связи с признанием данного феномена в качестве имманентного источни-
ка эффективного функционирования человека, его жизнестойкости, способности успешно преодолевать неблаго-
приятные средовые условия. Современное общество с его информационной насыщенностью, неустойчивостью, 
ускорением ритма жизни требует от человека жизнестойкости, помогающей справляться с трудными жизненными 
ситуациями. В связи с этим важным становится выявление, изучение, осмысление тех личностных характеристик, 
которые ответственны за успешную адаптацию и совладание с жизненными трудностями. Особенно важным изуче-
ние данного вопроса представляется на мужчинах периода средней взрослости – времени не только расцвета личных 
и профессиональных достижений, но и кризиса, снижения жизненной активности, крушения надежд. В исследова-
нии приняли участие 50 человек мужского пола в возрасте от 26 до 35 лет (Мср. = 30,6), имеющих высшее образо-
вание, состоящих в браке. Для обработки результатов исследования применялся кластерный анализ (иерархический, 
K-means), критерий различий Манна – Уитни. Выявлено две группы мужчин с надежным и осторожно-тревожным 
типами привязанности, с учетом полученных данных исследованы особенности их жизнестойкости. Установлено, 
что у мужчин с надежным типом привязанности показатели жизнестойкости достоверно выше, чем у мужчин с осто-
рожно-тревожным типом привязанности. В теоретическом аспекте обогащены знания по проблемам жизнестойко-
сти и эмоциональной привязанности мужчин; в практическом плане результаты исследования могут быть исполь-
зованы в деятельности психолога для профилактики кризисных состояний мужчин в период средней взрослости.

Ключевые слова: эмоциональная привязанность, жизнестойкость, мужчины, период средней взрослости.
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Research Article

RESILIENCE OF MEN WITH DIFFERENT TYPES OF EMOTIONAL ATTACHMENT
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Abstract. The results of a study of the resilience of men in the aspect of their emotional attachment are presented. The relevance of 
the study is due to the fact that the problem of emotional attachment is becoming more and more relevant in psychological 
research in connection with the recognition of this phenomenon as an immanent source of effective human functioning, its 
resilience, and the ability to successfully overcome adverse environmental conditions. Modern society, with its information 
saturation, instability, and acceleration of the rhythm of life, requires resilience from a person to help cope with diffi cult 
life situations. In this regard, it becomes important to identify, study, and comprehend those personal characteristics that 
are responsible for successful adaptation and coping with life diffi culties. It is especially important to study this issue in 
men of the period of middle adulthood – the time not only of the heyday of personal and professional achievements, but 
also the time of crisis, decrease in vital activity, and the collapse of hopes. The study involved 50 male people, aged 26 to 
35 years (Msr. = 30.6), with higher education, married. To process the results of the study, cluster analysis (hierarchical, 
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Введение. Жизнестойкость и эмоциональная при-
вязанность – это психологические явления, которые 
формируются и закладываются еще в раннем возрас-
те и проявляются во взрослой жизни. В психологиче-
ских исследованиях жизнестойкость и привязанность 
рассматриваются в качестве связанных конструктов, 
которые влияют на разные сферы жизнедеятельно-
сти человека. Человек, который имеет надежную при-
вязанность, вероятнее, будет лучше справляться со 
стрессовыми жизненными ситуациями и сохранит 
жизнестойкость в трудные для него времена.

Мать через взаимодействие с ребенком создает со-
циальную ситуацию, в которой складывается его базо-
вое представление о мире и отношение к нему [Боул-
би 2021]. Как правило, дети, у которых сформирован 
надежный тип привязанности, вырастают более жиз-
нестойкими и менее подвержены тревожным и пси-
хологическим расстройствам, лучше адаптируются 
изменяющимся условиям, имея поддержку в лице 
близких и доверяя им, легче справляются с трудными 
жизненными ситуациями. И наоборот, дети с избегаю-
щим, осторожным или тревожным типами привязан-
ности чаще сталкиваются со сложностями в общении 
с другими людьми, чаще испытывают тревогу, более 
восприимчивы к стрессу во взрослом возрасте [Эйнс-
ворт, Блехар, Уотерс, Уолл 1978].

Теория привязанностей возникла из клинической 
практики, её основателями были Дж. Боулби [Боулби 
2021] и М. Эйнсворт [Эйнсворт, Блехар, Уотерс, Уолл 
1978]. На Дж. Боулби большое влияние оказал опыт 
работы со сложными детьми, именно после этого 
он задался вопросом о том, как ранний опыт ребенка 
влияет на его психическое развитие, в особенности 
опыт расставания с матерью в связи с разными жиз-
ненными обстоятельствами. Эмпирические исследо-
вания малолетних преступников привели Дж. Боул-
би к выводам, что отсутствие привязанности является 
причиной девиантного поведения подростков, а ран-
няя детская сепарация оказывает травмирующее воз-
действие на детей. Ребенку для здорового развития 
необходимы эмоционально теплые, близкие и дли-
тельные отношения с матерью (или лицом, замеща-
ющим ее), приносящие ребенку удовольствие и ра-
дость. М. Эйнсворт позже выделила и обозначила 
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три типа привязанности, ставшие основой типоло-
гии привязанности вплоть до сегодняшнего дня: на-
дежная, тревожная и избегающая. Это была первая 
попытка классифицировать привязанность и подраз-
делить ее на виды.

По результатам исследований о том, какие ма-
теринские характеристики способствуют развитию 
у ребенка надежного типа привязанности, Д. Вольф 
и В. Изендорн обнаружили пять таких показателей: 
сензитивность (быстрота реакции матери на сигналы 
ребенка), позитивная установка (проявление любви 
и нежности к ребенку), синхронность (структуриру-
ющие и ровные отношения с ребенком, взаимность), 
поддержка (эмоциональная поддержка действий ре-
бенка), стимуляция (инициативные действия мате-
ри, дающие направление ребенку) [Авдеева 2017].

М. Стил и Х. Стил установили, что модели при-
вязанности передаются детям от родительского по-
коления. Установлено, что в 70 % случаев существу-
ет соответствие между типом привязанности детей 
и типом привязанности их родителей [Кондли 2006].

В отечественной психологии Н.Н. Авдеевой уста-
новлена связь между привязанностью ребенка к мате-
ри и его представлениями о самом себе. Зафиксиро-
вано, что автономность ребенка, предоставление ему 
возможности самостоятельно делать выбор и дей-
ствовать в соответствии с ним способствует поло-
жительному восприятию себя [Авдеева, Хаймовская 
2003].

Тип привязанности, сформированный у ребенка 
еще в детстве, впоследствии проявляется и транс-
лируется в его взаимодействии с другими людьми. 
Взаимодействие с объектом привязанности, разлука 
и воссоединение с ним формируют так называемые 
внутренние «операционные модели» ребенка, репре-
зентирующие «Себя» и «Другого» и впоследствии 
интерпретирующие межличностные отношения. Это 
как определенная система ожиданий по отношению 
к участникам всех других социальных взаимодей-
ствий и по отношению к себе – формирование обра-
за «Я» [Авдеева, Хохлачева 2010].

Как психологический феномен «жизнестойкость» 
начали рассматривать относительно недавно, в на-
чале 1980-х годов термин «hardiness» ввели в поня-
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тийный аппарат психологической науки зарубеж-
ные психологи С. Мадди и С. Кобейс [Мадди 2019], 
Д.А. Леонтьев обозначил данное понятие на русском 
языке как жизнестойкость. 

Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова подчеркивают, 
что формирование компонентов жизнестойкости, за-
кладывающихся в детстве, зависит от отношения 
родителей с ребенком. Например, такой компонент 
жизнестойкости, как «вовлеченность», развивается 
при наличии помощи, любви и принятия со стороны 
родителя. Для формирования компонента «контроль» 
важно, чтобы присутствовала поддержка интересов 
ребенка со стороны родителя, а также поддержка его 
стремления разрешать сложные и интересные зада-
чи. Для того чтоб развить «принятие риска», необхо-
димо питать ребенка впечатлениями, изменять сре-
ду, чтобы она была разнообразной [Леонтьев 2021].

Анализ зарубежной литературы позволяет гово-
рить, что жизнестойкость понимается как умение 
справляться со стрессовыми ситуациями и тревож-
ными состояниями, оборачивать их в положительную 
сторону, извлекать из них опыт и находить в этом 
благо для личностного роста и развития. Исследова-
ния жизнестойкости носят двойной характер, в од-
них жизнестойкость рассматривается как процесс, 
а в других как состояние.

Для отечественной психологии характерно рас-
смотрение жизнестойкости как психологического 
свойства в структуре личности, системы ее устано-
вок и навыков, принципов и идей; как выражения 
цельной индивидуальности; как ресурса; как крите-
рия психического развития [Мадди, Хошаба 1994].

Целью данного исследования является изучение 
жизнестойкости мужчин с разным типом эмоцио-
нальной привязанности. 

Выбор представителей мужского пола периода 
средней взрослости в качестве эмпирической базы 
исследования обусловлен тем, что на данный воз-
растной период приходится один из кризисов, для ко-
торого характерно снижение параметров профес-
сиональной и социальной активности, повышение 
конфликтности, переоценка личных достижений 
и прежних выборов: супруга, профессии и жизнен-
ных целей; иногда дело доходит до развода и сме-
ны профессии [Ананьев 2001]. И.Ю. Кулагина вы-

деляет два кризиса в период взрослости: а) кризис 
тридцатилетних, то есть первого подведения ито-
гов; б) кризис сорокалетних, то есть середины жиз-
ни [Кулагина 2006]. По мнению Г. Шихи, процесс 
преодоления кризиса у женщин происходит легче, 
чем у мужчин [Шихи 2005], в связи с этим исследо-
вание жизнестойкости мужчин в аспекте их эмоцио-
нальной привязанности имеет важное практическое 
значение, поскольку способствует пониманию того, 
что способствует устойчивости мужчин, охраняет 
их от дезинтеграции и создает основу полноценного 
функционирования.

В исследовании приняли участие 50 чело-
век мужского пола, возраст испытуемых от 26 лет 
до 35 лет (Мср. = 30,6). Тип эмоциональной привязан-
ности определен с помощью методики «Самооценка 
генерализованного типа привязанности (RQ)» (К. Бар-
толомью, в адаптации Т.В. Казанцевой). Показате-
ли жизнестойкости мужчин изучены по методикам: 
«Тест жизнестойкости» (Д.А. Леонтьев); «Шкала ба-
зисных убеждений» (Р. Янов-Бульман, в адаптации 
М.А. Падун, А.В. Котельниковой); методика «Ин-
дикатор копинг-стратегий» (Дж. Амирхан, в адапта-
ции Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского); «Тест на опре-
деление уровня стресса» (В.Ю. Щербатых). Выбор 
методик, направленных на изучение жизнестойко-
сти, осуществлен в соответствии со структурой жиз-
нестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [Ле-
онтьев, Рассказова 2006]. Для обработки данных 
исследования применялся кластерный анализ (ие-
рархический, K-means), критерий различий Манна – 
Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Кластеризация показателей эмоциональной привя-
занности мужчин позволила выявить две группы 
испытуемых: 32 человека – первая группа и 18 че-
ловек – вторая группа. Выраженность типов эмоци-
ональной привязанности у мужчин двух групп пред-
ставлена в таблице 1.

Установлено, что у мужчин первой группы два 
типа привязанности имеют высокий уровень выра-
женности: «надежный» и «избегающий». То есть 
мужчины первой группы могут сближаться с други-
ми людьми, им приятно испытывать близость, однако 
они могут быть и без близких эмоциональных отно-

Таблица 1
Количественные показатели выраженности типов эмоциональной привязанности у мужчин

Показатели
Среднее значение

Первая группа мужчин Вторая группа мужчин

надежный тип привязанности 6,84 3,33

тревожный тип привязанности 1,56 4,22

избегающий тип привязанности 6,12 7,66

осторожный тип привязанности 1 6,83
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шений, им важно чувствовать свою свободу и само-
достаточность. 

У мужчин второй группы наиболее выраженны-
ми типами привязанности являются «избегающий» 
и «осторожный» типы. То есть мужчины второй груп-
пы могут обходиться без близких эмоциональных от-
ношений, им важнее ощущать свою автономность, 
в некоторых ситуациях им нелегко доверять другим 
людям, тяжело полностью полагаться на других и за-
висеть от кого-то, они боятся и переживают, если 
сталкиваются с ситуациями, где необходимо дове-
риться другому, подозревая, что другие люди могут 
их ранить. 

Для выявления различий в выраженности ти-
пов эмоциональной привязанности мужчин двух 
групп был применен критерий различий Манна–
Уитни. Установлено, что выраженность «надежно-
го типа привязанности» достоверно выше у мужчин 
первой группы (U = 108,000; р = 0,0001), «тре-
вожного» (U = 125,000; р = 0,001) и «осторожно-
го» (U = 2,500; р = 0,0001) типов – у мужчин второй 
группы. Достоверных различий по показателю «из-
бегающий тип привязанности» не обнаружено. Ис-

ходя из полученных результатов, первая группа муж-
чин была названа «мужчины с надежным типом 
привязанности», вторая группа мужчин – «мужчины 
с осторожно-тревожным типом привязанности».

На следующем этапе изучена жизнестойкость 
мужчин с разным типом эмоциональной привязан-
ности. Результаты исследования представлены в таб-
лице 2.

По результатам исследования показателей жизне-
стойкости мужчин первой группы, с надежным ти-
пом привязанности, установлено, что они уверены 
в том, что все то, что с ними происходит, помогает 
их развитию за счет умений, извлекаемых из опыта, 
они готовы к решительным действиям даже без уве-
ренности в успехе, действуя на свой страх и риск. 
Они способны получать удовольствие от собственной 
деятельности, вовлекаясь в происходящее, однако пе-
риодически у них возникает ощущение, что они на-
ходятся «вне» жизни, и все самое стоящее и интерес-
ное происходит не с ними. Также мужчинам первой 
группы присуща убежденность в том, что борьба по-
зволяет повлиять на результат происходящего, пусть 
даже это влияние не абсолютно и успех не гаранти-

Таблица 2
Количественные показатели выраженности компонентов жизнестойкости мужчин двух групп

Показатели

Среднее значение (уровень выраженности)

Мужчины 
с надежным типом 
привязанности

Мужчины 
с осторожно-тревожным 
типом привязанности

Показатели жизнестойкости

Вовлеченность 42,28 сред. ур. 36,72 сред. ур.

Контроль 34,5 сред. ур. 22,83 сред. ур.

Принятие риска 19,59 выс. ур. 14,83 сред. ур.

Общий показатель жизнестойкости 96,37 сред. ур. 73,83 сред. ур.

Базисные убеждения

Благосклонность мира 18,59 выс. ур. 17,61 выс. ур.

Доброта людей 16,59 сред. ур. 15,61 сред. ур.

Справедливость мира 14,75 сред. ур. 11,44 сред. ур.

Контролируемость мира 16,06 сред. ур. 15,38 сред. ур.

Случайность как принцип распределения 
происходящих событий 12,62 сред. ур. 13,38 сред. ур.

Ценность собственного «Я» 17,71 выс. ур. 15,88 сред. ур.

Степень самоконтроля 17,78 выс. ур. 16,05 сред. ур.

Степень удачи и везения 15,75 сред. ур. 14,61 сред. ур.

Копинг-стратегии

Разрешение 24,12 сред. ур. 23,72 сред. ур.

Поиск социальной поддержки 19,40 сред. ур. 17,55 низ. ур.

Избегание 15,18 очень низ. ур. 19,44 низ. ур.

Признаки стресса

Интеллектуальные 1,8 низ. ур. 2,11 низ. ур.

Поведенческие 1,78 низ. ур. 2,05 низ. ур.

Эмоциональные 2,41 низ. ур. 3,83 низ. ур.

Физиологические 3,43 низ. ур. 3,77 низ. ур.

Жизнестойкость мужчин с разным типом эмоциональной привязанности
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рован, при этом им знакомо ощущение собственной 
беспомощности. В целом выраженность жизнестой-
кости позволяет мужчинам первой группы совладать 
со стрессами, не испытывая при этом внутреннего на-
пряжения, за счет восприятия стрессовых ситуаций 
как не особо значимых.

Мужчины с надежным типом привязанности убеж-
дены в том, что в мире, в котором они живут, чаще 
происходит что-то хорошее, нежели плохое, в мире 
больше добра, чем зла; они довольны тем, какими 
людьми они являются, у них нет причин для того, что-
бы стыдиться своего характера; обычно они поступа-
ют так, чтобы увеличить вероятность благоприятного 
исхода дел, предотвратить возможные несчастья, вы-
бирают стратегию поведения, которая принесет мак-
симальный выигрыш.

Анализ выраженности копинг-стратегий муж-
чин с надежным типом привязанности показал, 
что они не пытаются избегать контакта с окружаю-
щей их действительностью, уйти от решения про-
блем; стараются по мере возможности использовать 
имеющиеся ресурсы для нахождения возможных ва-
риантов продуктивного разрешения проблемы; об-
ращаются за помощью и поддержкой к семье, дру-
зьям, значимым людям.

Установлено, что «интеллектуальные», «поведен-
ческие», «эмоциональные», «физиологические» по-
казатели стресса у мужчин первой группы выраже-
ны на низком уровне.

По результатам исследования показателей жиз-
нестойкости мужчин второй группы, с осторож-
но-тревожным типом привязанности, установлено, 
что мужчины второй группы не всегда готовы со-
вершать действия на свой страх и риск, ориентиро-
ваны на комфорт и безопасность как естественные 
потребности человека. Они способны получать удо-
вольствие от собственной деятельности, включаясь 
в происходящее; убеждены в том, что борьба позво-
ляет повлиять на результат происходящего, даже если 
успех не гарантирован, однако в некоторых ситуациях 
они ощущают собственную беспомощность. В целом 
выраженность жизнестойкости мужчин второй груп-
пы помогает им гибко осуществлять выбор и препят-
ствует возникновению внутреннего напряжения.

Мужчины второй группы убеждены в том, 
что в мире, в котором они живут, чаще происходит 
что-то доброе и светлое, нежели плохое. Они удовлет-
ворены тем, кем они являются в обществе. У них нет 
весомых причин для того, чтобы стыдиться своего 
характера, но в то же время нет причин, чтобы быть 
гордыми за свой характер. Они стараются поступать 
так, чтобы предотвратить возможные несчастья.

Анализ выраженности копинг-стратегий мужчин 
с осторожно-тревожным типом привязанности пока-
зал, что они стараются избегать контакта с окружа-

ющей их действительностью, пробуют по возмож-
ности использовать имеющиеся ресурсы для поиска 
вариантов результативного разрешения проблемы; 
чаще стараются самостоятельно разрешить возник-
шие проблемы, крайне редко позволяют себе обра-
щаться за помощью и поддержкой к значимым людям.

«Интеллектуальные», «поведенческие», «эмоци-
ональные», «физиологические» показатели стресса 
у мужчин второй группы выражены на низком уров-
не, аналогично показателям мужчин первой группы.

Анализ достоверности различий в выраженно-
сти показателей жизнестойкости мужчин двух групп 
проведен по критерию Манна – Уитни. Установ-
лено, что выраженность показателей жизнестой-
кости («вовлеченность» (U = 96,500; р = 0,0001), 
«контроль» (U = 188,500; р = 0,044), «принятие ри-
ска» (U = 81,000; р = 0,0001), «общий показатель 
жизнестойкости» (U = 140,500; р = 0,003)) у мужчин 
первой группы достоверно выше, чем у мужчин вто-
рой группы. Мужчины с надежным типом привязан-
ности более, чем мужчины с осторожно-тревожным 
типом привязанности, убеждены в том, что все про-
исходящее, неважно, хорошее это или плохое, спо-
собствует их развитию за счет получаемого опыта; 
они более способны вовлекаться в происходящее 
и получать удовлетворение от реализуемой деятель-
ности; более убеждены в том, что борьба позволя-
ет повлиять на результат происходящего, даже если 
успех не гарантирован; у них достоверно выше по-
казатель жизнестойкости, способствующий совла-
данию со стрессовыми ситуациями без чрезмерно-
го внутреннего напряжения.

Выраженность базисных убеждений, таких как  
«справедливость мира» (U = 129,500; р = 0,001) 
и «степень самоконтроля» (U = 192,000; р = 0,051) 
у мужчин с надежным типом привязанности досто-
верно выше, чем у мужчин с осторожно-тревожным 
типом привязанности. Мужчины с надежным ти-
пом привязанности более склонны думать, что люди 
имеют то, что заслуживают, и неудача с меньшей ве-
роятностью постигает достойных, хороших людей; 
они чаще, чем мужчины с осторожно-тревожным 
типом привязанности, поступают так, чтобы увели-
чить вероятность благоприятного исхода дел, пре-
дотвратить возможные несчастья, получить макси-
мальный выигрыш.

Установлено, что стратегия «избегание» (U = 56,000; 
р = 0,0001) используется мужчинами с надежным ти-
пом привязанности достоверно реже, чем мужчинами 
с осторожно-тревожным типом привязанности.

Заключение. В ходе исследования выявлены 
группы мужчин с надежным и осторожно-тревож-
ным типами привязанности. Мужчины с надежным 
типом привязанности могут сближаться с другими 
людьми, а также обходиться без близкого эмоцио-
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нального общения, им крайне важно ощущать свою 
самодостаточность, цельность. Мужчины с осторож-
но-тревожным типом привязанности могут обходить-
ся без тесных и близких эмоциональных контактов, 
для них важнее свобода, им нелегко сближаться 
с другими людьми, довериться другим из опасения, 
что их могут их ранить. Установлены различия в вы-
раженности компонентов жизнестойкости мужчин 
с надежным и осторожно-тревожным типами при-
вязанности. Мужчины с надежным типом привязан-
ности более, чем мужчины с осторожно-тревожным 
типом привязанности, убеждены, что все возника-
ющие трудности влияют на их развитие из-за уме-
ний, извлекаемых из опыта; они больше включают-
ся в то, что происходит вокруг, и чаще испытывают 
удовольствие от своей деятельности; более убежде-
ны в том, что борьба позволяет повлиять на резуль-
тат происходящего, даже если успех не гарантирован; 
у них достоверно выше стрессоустойчивость; они бо-
лее склонны думать, что люди имеют то, что заслу-
живают; чаще поступают так, чтобы увеличить ве-
роятность благоприятного исхода дел, предотвратить 
возможные несчастья, получить максимальный выи-
грыш. Мужчины с осторожно-тревожным типом при-
вязанности используют стратегию «избегание» чаще, 
чем мужчины с надежным типом привязанности.

Таким образом, полученные результаты могут 
быть использованы практическими психологами 
при осуществлении консультирования по пробле-
мам отношений и жизнестойкости, найдут свое при-
менение в таких сферах психологии, как социаль-
ная, возрастная, общая. Данная информация поможет 
на практике спрогнозировать варианты проявления 
жизнестойкости у мужчин с разным типом эмоцио-
нальной привязанности. 
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Аннотация. В настоящей работе самоповреждающее поведение людей и высших животных рассматривается со сторо-
ны этологического и психологического подходов. Анализ патопсихологических нарушений и расстройств с точки 
зрения этологической психиатрии (психологии) позволяет понимать природу, патогенез и механизмы поведенче-
ских паттернов и пантомимики у пациентов с пограничными и психическими расстройствами. Самотравматизацию 
можно наблюдать при эпилепсии, аутизме, умственной отсталости, у акцентуированных и невротичных подрост-
ков. По мнению авторского коллектива, повреждение тела и кожи является проявлением инстинктивного реагиро-
вания. Физическая аутоагрессия удовлетворяет реализацию агрессивного инстинкта, подкрепляется опиоидным 
удовольствием от боли и реализуется при ограничении прямой реакции на отрицательный стимул. Авторами про-
веден сравнительный анализ пантомимики физической аутоагрессии (самоповреждения) 15 подростков с психоло-
гическими травмами, 15 детей с психическим дизонтогенезом и 12 экспериментальных обезьян (макак яванских 
и макак-резусов). Результаты исследования показали, что экспериментальные приматы переадресовывали агрессию 
на собственное тело и конечности в условиях препятствия мотивации нападения. Подростки в ответ на стрессовый 
фактор насекали кожу острыми и колющими предметами. Дети с психоречевыми нарушениями иллюстрировали 
приматологические формы самоповреждения в ответ на ограничение и отрицательный раздражитель. Выявленные 
пантомимические акты физической аутоагрессии у экспериментальных обезьян, детей с нарушением психического 
развития, подростков с психотравмирующим опытом показывают общность и видоспецифичность невербального 
рисунка самотравматизации. У людей и приматов в пантомимической продукции обнаружены гомологи аутоагрес-
сивных паттернов в невербальной продукции.
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Психологи и психиатры дают разное объясне-
ние телесному самоповреждению. Психоаналитиче-
ское направление рассматривает его как следствие 
внутриличностного конфликта между инстинктом 
самосохранения и саморазрушением, интерпрети-
рует «порезы» и «насечки» как символическую пись-
менность и репрезентацию не репрезентированно-
го в психике [Мак-Вильямс: 199]. Т. Огден считает, 
что «аутистическое касание к коже» удовлетворя-
ет потребность в безопасности [Огден: 83]. Авторы, 
использующие «теорию привязанности» Дж. Боул-
би, заявляют, что нарушение системы «мать и дитя» 
в раннем возрасте ребенка выражается в травма-
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тизации кожных покровов у подростков и взрос-
лых [Польская: 73]. Акты насилия над собственным 
телом описывают как следствие недостаточной за-
боты о себе. Повреждение кожи являются визуаль-
ной картиной непроработанной психологической 
травмы [Анзье: 123]. По мнению К. Меннингера, са-
моповреждение – это форма «частичного суицида», 
которая не позволяет свершиться «тотальному суици-
ду» [Меннингер: 111]. М. Хирш в агрессии телесных 
манипуляций видит трансформацию жертвы в мучи-
теля [Хирш: 78]. Ш. Ференци полагает, что это авто-
томия кожи, аналогичная снятию рогового покрова 
у рептилий [Ференци: 225]. А. Фавацца и К. Контерио 
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классифицируют самоповреждение по трем типам, 
куда относятся патологические формы (кастрация, 
ампутация), моторные болевые стереотипии и трав-
мирование тела [Короленко, Дмитриева: 167]. Ауто-
агрессия как следствие фрустрации в неудовлетво-
рении базовых потребностей человека описывается 
американским психологом Д. Доллардом.

В культурологии и эволюционной психиатрии 
самоповреждение рассматривается в религиозных 
ритуалах и групповых психозах, обнаруживается 
в членовредительстве спартанских лидеров, само-
истязании «игольных девушек», сэппуку самураев, 
индуистском тайпусам, самобичевании флагеллан-
тов и шиитов, обрядовых саморанениях, шаманских 
практиках, оскоплении в инициации. Аутоагрессия 
наблюдается в пантомимической продукции людей, 
жестах-иллюстраторах, сопровождающих челове-
ческую речь. Удары и хлопки по собственному лбу 
и телу имеют природу маскированного самоповреж-
дения. Некоторые авторы относят пирсинг, татуиров-
ки к селфхарму. По нашему мнению, украшательство 
тела человека связано с демонстрацией сексуально-
сти и имеет гомологичную природу с визуальным те-
лесным сигналингом представителей фауны во вре-
мя брачного периода [Дольник: 178].

По данным российских и зарубежных исследовате-
лей (К. Лоуренс, В. Дольник, В. Самохвалов, Ю. Шев-
ченко, J. Fast, H. Calero, A. Stangl и др.), склонность 
к самоповреждению следует рассмотреть в основе 
агрессивного инстинкта высших млекопитающих жи-
вотных, к которым относится и человек. 

По мнению этологов, основой инстинктивного ре-
агирования является накопленная энергия в нервных 
центрах мозга, которая на время блокируется и реа-
лизуется с помощью релизера [Лоренц: 401]. Врож-
дённые активно-оборонительные реакции активи-
зируются миндалиной и гипоталамусом головного 
мозга и относятся к витальным программам выжи-
вания вида, тесно связаны с самосохранением [Си-
монов: 263]. Агрессивное поведение формировалось 
в процессе эволюции, естественного отбора, террито-
риального расселения, мотивировало добычу пищи, 
размножение, защиту и воспитание потомства [Ло-
ренц: 201]. Все стадные животные стремятся к агрес-
сии, так как она адаптирует к внешним условиям 
окружающей среды и позволяет поддерживать ие-
рархическое положение в группе. Ее индивидуальное 
и групповое энергетическое накопление способству-
ет развитию защитно-оборонительного, доминирую-
щего, конфликтного поведения в борьбе за собствен-
ное и коллективное выживание. Переадресованный 
паттерн является формой биологической программы 
«бей» на отрицательный стимул, который удовлет-
воряется путем «выплеска» импульса на неодушев-
ленный предмет или низкоранговую особь. В слу-

чае отсутствия подходящего объекта для «разрядки» 
агрессивность переносится на собственное тело. 
При этом снижается физическая чувствительность 
к боли и вырабатываются эндогенные опиаты [Симо-
нов: 114]. Самоповреждение при этом удовлетворяет 
реализацию агрессивного инстинкта и подкрепляет-
ся опиоидным удовольствием. Паттерн закрепляет-
ся в поведении и реализуется при ограничении пря-
мого реагирования.

Самопогрызание, самокусание, расчесывание рас-
пространено у млекопитающих в естественных ус-
ловиях и неволе. Лошади способны наносить себе 
раны из-за давления ремешка, обмотанного во-
круг шеи [Fraser, Broom: 176]. Гепарды, леопардо-
вые кошки в изоляции кусают и жуют собственный 
хвост [Wielebnowski, Ziegler: 297]. Норки и оцело-
ты в условиях закрытого содержания наносят укусы 
и ощипывают собственную шкуру [Hancocks: 173]. 
Мыши и крысы способны отгрызать собственные ко-
нечности. Щенки псовых при отлучении от матери 
грызут себя намного чаще, чем при нахождении с ней. 
Повреждение тела ногтями и зубами наблюдаются 
у приматов в условиях неврогенного стресса [Джа-
лагония: 17]. Спонтанно развивающиеся измене-
ния видоспецифического поведения обезьян, такие 
как повышение агрессивности и самоагрессивности 
с нарастанием смещенной активности, являются не-
нормальной формой поведения и проявляются в усло-
виях моделирования острого эмоционального стрес-
са [Чирков, Чиркова: 76]. Укусы, раздирание тела 
у антропоидов и низших обезьян возникают при де-
фиците социального и группового поведения [Бутов-
ская, Дерягина: 59]. Ярким приматологическим при-
мером патологического паттерна может послужить 
поведение павиана-анубиса Пушка в Сухумском пи-
томнике обезьян. Самец был привезен для разведе-
ния потомства анубисов и отличался выраженным 
аутоагрессивным поведением. Самоукусы и раздира-
ние кожных покровов были обусловлены нарушени-
ем территориального поведения и низкой адаптацией 
к новым условиям содержания. Физическая аутоа-
грессия, схожая с самоповреждениями у высших жи-
вотных, наблюдается при психопатологии пациентов 
с нервно-психическими заболеваниями. Расстройства 
поведения и интеллекта зачастую вызывают психиче-
ский регресс и дизонтогенез, при которых высвобож-
даются архаические формы реагирования, носящие 
защитный или оборонительный характер [Шевчен-
ко, Горюнова: 125]. В яктациях, самоударах, соса-
нии пальца, онихофагии, трихотилломании больные 
зачастую воспроизводятся предковые и допредковые 
формы поведения [Самохвалов: 188]. Аутоагрессию 
можно наблюдать при эпилепсии, умственной отста-
лости, в остром стрессе и пограничных психических 
нарушениях. Травматизация собственного тела на-

Психологический и этологический подход в исследовании самоповреждающего поведения
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блюдается у акцентуированных и невротичных детей 
в подростковом возрасте. Гормональные, личностные 
и физиологические перестройки подростков способ-
ствуют появлению «ярких» инстинктивно-эволюци-
онных паттернов поведения [Шевченко, Горюнова: 
117]. Инфантильные формы психологической защи-
ты, кризис взросления увеличивает риск деструктив-
ного и девиантного поведения, в том числе и по от-
ношению к себе.

Цель исследования. Сравнительный анализ пан-
томимики самоповреждения подростков, детей до-
школьного возраста с психическим дизонтогенезом 
и экспериментальных обезьян.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вании использовались следующие методы:

1. Метод наблюдения за пантомимикой 12 взрос-
лых обезьян макак-резусов и макак яванских (в воз-
расте 8–20 лет) в условиях экспериментальной ра-
боты.

2. Метод наблюдения за пантомимикой 15 де-
тей с задержкой психоречевого развития в возрас-
те 3–6 лет во время консультации со специалистом.

3. Клиническая беседа с анализом невербального 
поведения на контрольных вопросах с 15 подростка-
ми в возрасте 12–15 лет.

Наблюдения за приматами проводились в Сухум-
ском питомнике обезьян Института эксперименталь-
ной патологии и терапии Академии наук Абхазии. 
Беседа с подростками и наблюдение за детьми осу-
ществлялись в психоневрологическом и соматиче-
ских отделениях Областной детской клинической 
больнице имени Н.Н. Силищевой г. Астрахани.

При проведении исследований авторы руковод-
ствовались этическими принципами, изложенными 
в «Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для эксперимента и дру-
гих научных целей». При выполнении исследова-
ния соблюдены требования биомедицинской этики, 
национального стандарта Российской Федерации 
о надлежащей клинической практике и Хельсин-
ской декларации. На включение пациентов в иссле-
дование получено добровольное информированное 
согласие.

Результаты исследования. Данные по исследова-
нию самоповреждений приводятся в таблице 1.

Пантомимика обезьян изучалось во время их со-
держания в индивидуальных приматологических 
клетках в экспериментальном блоке Сухумского пи-
томника обезьян. Приматы размещались от 3 до 6 
особей в отдельно оборудованных помещениях ком-
фортной температуры. У них сохранялся визуальный 
и аудиальный контакт, но отсутствовало тактильное 
и физическое взаимодействие друг с другом. Осо-
би находились в лабораторной изоляции в течение 
продолжительного времени, среднее время нахож-
дения достигало 5–8 лет. Учитывая факт, что обезья-
ны – животные социальные и групповые, физиче-
ские и территориальные ограничения их локомоции, 
стадности, полового, семейного и исследовательско-
го поведения сформировали у них устойчивое со-
четание психических и поведенческих нарушений. 
Общее количество приматов для наблюдения соста-
вило 36 особей мужского пола, которые были ус-
ловно дифференцированы в группу депрессивных, 
трансовых и агрессивных обезьян. При ежедневном 
контакте (в течение 10 дней) с экспериментатором, 
который приближался к клетке на 30–40 см, у ис-
пытуемых в невербальном и вербальном поведении 
появлялся целый комплекс невротических и выра-
женных агрессивных действий. Отсутствовало дру-
желюбное и контактное поведение, увеличивалось 
оборонительное и агрессивное возбуждение, акти-
визировались компенсаторные, смещенные и переа-
дресованные паттерны реагирования, двигательные 
стереотипии и угрожающая и тревожная вокализация 
и др. Пять макак демонстрировали в мимике депрес-
сивные и страдальческие выражения лица. У них ви-
зуально наблюдалось: опущение уголков рта, полу-
закрытые или закрытые веками глаза, замедленный 
или плохо фиксированный взгляд. Позное замирание, 
ослабление и снижение мышечного тонуса, опуще-
ние и вжимание головы в туловище, реакции защиты 
или гипоактивности указывали на депрессию и пе-
чаль. У 11 особей были зафиксированы движения го-
ловой и тела – «китайский болванчик», маятниковые 
движения туловищем и монотонные круговые хожде-
ния по клетке. Трансовое состояние обезьян вызыва-
лось ритмической стереотипией и стереотипной ло-
комоцией. На изменённое состояние сознания (ИСС) 
указывало и характерное лицевое поведение: расши-

Таблица 1
Анализ пантомимики самоповреждения у 12 макак, 15 подростков и 15 детей

Респонденты Пантомимика Эмоциональное состояние и мимика

Приматы Укусы конечностей, броски телом (самоудары) о стену и пол клет-
ки, самоудары телом о прутья клетки Мимика гнева, реже страха

Подростки Горизонтальные, реже вертикальные насекания кожи рук и ног 
острыми и колющими предметами

Мимика гнева, реже страха на контроль-
ных вопросах

Дети Укусы рук и ног, монотонные удары головой и тела об ограничи-
тели

Выраженная мимика гнева либо патоло-
гическая мимика
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рение зрачков, замедленность мигания, «стеклянный» 
взгляд, слезоточивость, маскообразность. Двадцать 
яванских макак и макак-резусов на отрицательный 
стимул демонстрировали агрессивные и угрожаю-
щие сигналы мимикой и пантомимикой: полуоскал, 
пристальный взгляд, зевание, жевание, угрожающие 
движения бровями и нижней челюстью, выпады кор-
пусом тела вперед, удары рукой и др. В агрессив-
ной группе животных была зафиксирована переадре-
сованная агрессия у 10 обезьян. Самоповреждение 
собственного тела обнаруживалось в серии ударов 
телом об прутья у пяти макак, монотонных ударах 
головой об пол стены клетки – у трех, расчесывании 
до ран и раздирании собственного волосяного и кож-
ного покрова – у двух особей. Самоукусы появля-
лись на фоне проявления страха у одной макаки-ре-
зуса в группе депрессивных обезьян. Она изначально 
демонстрировала угнетенную психоэмоциональную 
и двигательную активность, скованность в позе, ли-
цевую маску страдания, при контакте с экспери-
ментатором вздрагивала и машинально кусала себя 
за руку. В группе трансовых обезьян яванская мака-
ка совершала серию трансовых маятниковых движе-
ний телом, затем транслировала в мимике гнев и со-
вершала серию самоукусов конечностей.

При поступлении на стационарное лечение 
в ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» после от-
мены ограничений после COVID-19 у группы де-
тей подросткового возраста было обнаружено мно-
жественное шрамирование кожи на руках и ногах. 
Для диагностической работы было отобрано 15 па-
циентов (11 девушек, 4 юноши) в возрасте 12–15 лет, 
имевшими более 10–15 насечек на конечностях. Ме-
дицинским психологом с каждым пациентом прово-
дилась клиническая беседа. В интервью были вклю-
чены контрольные вопросы на тему индивидуального 
аутоагрессивного опыта испытуемого и способах са-
моповреждения. На первом этапе интервью с помо-
щью эмпатичного и доброжелательного отношения 
к подростку выстраивался положительный раппорт. 
На втором этапе задавались контрольные вопросы, 
которые касались исследуемой ситуации. При отве-
тах психологом фиксировалось мимика и пантомими-
ка респондентов. На третьем этапе с помощью ней-
тральных тем и «психологического поглаживания» 
беседа завершалась.

Результаты исследования невербального поведе-
ния и наблюдения за испытуемыми зафиксировали 
физиологические маркеры стресса на контрольных 
вопросах: гипердыхание, дескрипторы, изменение 
цвета лица (покраснение/побледнение), потливость, 
изменение голосовых модуляций и др. В пантоми-
мике присутствовали жесты стресса: транс-жесты, 
жесты-манипуляторы, адапторы, груминговые дви-
жения (жесты-самоочищения), которые сочетались 

с агрессивной кинесикой («сжатые кулаки», «сжи-
мание-разжимание руки», «самоудары»). В мими-
ке преобладали выражения эмоции гнева по FACS, 
реже страха. Полученные вербальные данные от каж-
дого пациента показали наличие психологических 
травм в индивидуальном опыте испытуемых. Кон-
фликтные отношения со сверстниками, в том числе 
буллинг в школе или группе, указали 11 человек, ча-
стые и продолжительные конфликты с родственни-
ками имели все респонденты, трудности межлич-
ностного общения со сверстниками и взрослыми 
обнаруживались у 12 юношей и девушек. По мне-
нию всех пациентов, аутотравматизация помога-
ла избавиться от накопленных отрицательных эмо-
ций. Негативное реагирование связывали с агрессией 
и гневом, двое детей указали на избавление от стра-
ха и злости. В социальной изоляции из-за пандемии 
акты самоповреждения участились из-за возникаю-
щих или обостряющихся отношений с родителями. 
11 подростков признались, что больше двух лет де-
лают «насечки», так как они эффективно избавляют 
от эмоционального возбуждения. После травматиза-
ции кожи и кровопускания они ощущали облегчение, 
«внутреннюю пустоту», легкость и расслабление. 
Механические действия выполнялись канцелярски-
ми ножами, опасным лезвием, циркулем и другими 
острыми и колющими предметами. 7 испытуемых 
озвучили, что принесли с собой режущие предметы, 
так как не исключают конфликтное и негативное от-
ношение сверстников к ним во время стационарного 
лечения и считают самоповреждение способом из-
бавления от собственной агрессии.

Медицинским психологом и лечащими врача-
ми проводилось наблюдение за поведением 15 де-
тей от 3 до 6 лет с психоречевыми нарушениями 
и отставанием в психическом развитии. Группа была 
отобрана с учетом жалоб родителей на поведение 
пациентов. В истории болезни при поступлении па-
циентов на обследование и лечение в отделение за-
конные представители указывали на акты нанесения 
себе травм и повреждений (кусание, самоудары) де-
тей. Во время беседы с лечащим врачом и психоло-
гом, а также при наблюдении за ребенком в контакте 
с матерью было отмечено, что отрицательным сти-
мулом для появления аутоагрессии являлись: отказ 
ребенка выполнять желание или просьбу родителя, 
трудности в выполнении какой-то игровой задачи, 
отбирание взрослым гаджета, негативное отноше-
ние к осмотру специалистом, медицинская манипу-
ляция. Самоповреждение в виде серии укусов рук, 
реже нижних конечностей были отмечены у 6 детей. 
Монотонные и стереотипные удары головой об сте-
ну или искусственный ограничитель были выявлены 
у 9 пациентов. Лицевое поведение при этом выража-
ло мимику гнева по FACS: опущенные брови, при-
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поднятые верхние веки, вытягивание головы впе-
ред, выдвижение нижней челюсти, раздутые ноздри 
искажались в патологической мимике. Собранный 
клинический анамнез установил, что аутоагрессив-
ность проявлялась в поведении детей в течение дли-
тельного времени и проявлялась при отрицательной 
эмоции и при негативном отношении к конкретному 
раздражителю.

Результаты сравнительного исследования показа-
ли, что экспериментальные приматы при приближе-
нии экспериментатора испытывали гнев, реже страх 
и демонстрировали акты самотравматизации соб-
ственного тела о клетку, использовали зубы и ногти 
для нанесения себе ран конечностей в условиях пре-
пятствия и ограничения мотивации поведения. Пе-
реадресованная агрессия была вызвана ограничени-
ем прямого реагирования на человека и проявлением 
угрожающего и агрессивного поведения. Дети с пси-
хическим дизонтогенезом в ответ на отрицательный 
стимул (психический или физический) демонстриро-
вали приматологические формы самоповреждения, 
кусали руки и ноги, бились головой об пол и стены 
помещения. Подростки избавлялись от отрицатель-
ного аффекта (гнева, реже страха) с помощью пере-
адресации агрессии в виде травматизации собствен-
ной кожи с помощью колюще-режущих предметов. 
У людей и животных в пантомимической продукции 
обнаружена схожесть нанесения себе повреждений, 
что может указывать на гомологичность паттернов 
самоповреждения у представителей класса прима-
тов, к которому относится homo sapiens.

Заключение. Этологический подход к природе 
и механизмам агрессивности предполагает, что она 
является частью агонального поведения всех живот-
ных, в том числе и человека [Самохвалов: 93]. До-
брокачественная реализация врожденных импульсов 
проявляется в протестном отношении, конфликтах 
и противостоянии трудностям (иерархия, выжива-
емость). Злокачественность заключается в патоло-
гических формах проявления (каннибализм, убий-
ство). По мнению К. Лоренца, любое подавление 
побуждений биологической программы приводит 
к внутреннему и внешнему страданию [Лоренц: 
238]. Накопленная агрессия в нервных центрах обя-
зательно реализуется в выбросе, даже при отсут-
ствии отрицательного стимула (релизера). Если счи-
тать самоповреждение формой проявления агрессии, 
то переадресация деструктивных действий на себя 
способствует разрядке накопленного энергетическо-
го аффекта и является способом реализации этого 
инстинкта. Природе аутодеструктивных действий 
и поступков сколько угодно можно вешать ярлыки 
«ненормальности» и «патологичности», но следует 
учитывать тот факт, что в результате наследственно-
сти, изменчивости и эволюционного отбора создава-

лись различные паттерны реагирования, в том числе 
и неспецифические. Любой поведенческая стратегия 
вида или индивида решает адаптивную или защит-
ную задачу, при психопатологии эта реакция более 
искаженная, но сохраняющая свою адаптационную 
роль [Шевченко, Горюнова: 126]. Выявленные нами 
пантомимические акты физической аутоагрессии экс-
периментальных обезьян, детей с нарушением психи-
ческого развития, подростков с психотравмирующим 
опытом показывают общность и видоспецифичность 
невербального рисунка самотравматизации. В под-
ростковом самоповреждении дифференцировано об-
наруживается зоопсихическая и филогенетическая 
проекция собственных «зубов и ногтей» на острые 
и колющие предметы. Этологический анализ патоп-
сихологических форм пантомимики позволяет по-
нимать их природу, патогенез и механизмы возник-
новения в поведении пациентов с пограничными 
и психическими расстройствами и может быть по-
лезен психиатрам, неврологам, психологам, психо-
терапевтам.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Современная образовательная практика во мно-
гом основана на экзистенциальном подходе. Важно 
создавать условия для развития и саморазвития ре-
бенка с учетом его индивидуальности, неповтори-
мости. При этом обретение человеком себя, своего 
человеческого образа происходит на основе разви-
тия субъектности. Это позволяет растущему челове-
ку не просто познавать мир, а изменять его, а изме-
няя мир, меняться самому. 

Представленные идеи подтверждают значимость 
и своевременность представленной к рецензирова-
нию монографии. 

Содержание монографии прорабатывалось и ос-
мысливалось авторами в течение многих лет педа-
гогической и научно-исследовательской практики. 
Данный труд, представляющий собой результаты 
многолетних исследований авторов монографии, пре-
тендует стать руководящим методологическим источ-
ником для сторонников экзистенциального подхода. 

Идеи монографии имеют под собой глубокие тео-
ретические и исторические обоснования и подтверж-
дены многолетней успешной практикой работы с деть-
ми ее авторов. 

Рецензируемая работа раскрывает характерные 
особенности новых педагогических идей, соответ-
ствующих условиям развития современного ребен-
ка. Одно из ведущих мест в этом ряду новых идей 
занимает экзистенциальная педагогика. Обращение 
к экзистенциальной педагогике в настоящее время 
обусловлено сменой социально-общественной пара-
дигмы обучения, направленности педагогов на вну-
тренний мир обучающегося, постижению внутрен-
них смыслов и ценностей образования.

В связи с этим авторы монографии называют один 
из главных смыслов экзистенциальной педагогики: 
выделение в качестве идеальной цели – формирова-
ние человека, умеющего оптимально прожить свою 
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жизнь, максимально задействуя свои потенциалы 
и реализуя себя в социально-значимой деятельности. 
Воспитание свободного человека предполагает фор-
мирование готовности к действиям, проявляющейся 
в выполнении ребенком реальных социальных дей-
ствий, их осмысленности и саморегуляции поведения.

По мнению авторов, это направление современ-
ной педагогической мысли ориентировано на ини-
циацию жизненного самоопределения каждого вос-
питанника, на саморазвитие его личностных качеств. 
На основе многолетних исследований, авторами были 
разработаны теоретико-методические основания эк-
зистенциальной педагогики, которые и представлены 
в данной монографии.

Авторы справедливо считают, что развитие экзи-
стенциальной сферы индивидуальности посредством 
воспитания духовно-нравственных ценностей явля-
ется ядром всего процесса воспитания современного 
молодого человека. Без работы по воспитанию этих 
ценностей невозможно существование гражданского 
общества и правового государства, о которых мы так 
часто говорим сегодня. Поэтому возрастает актуаль-
ность разработки и внедрения воспитательных тех-
нологий, для совершенствования которых могут быть 
привлечены идеи выдающихся мыслителей прошлого.

Отметим также, что ценностью считается вну-
треннее основание воспитанника, состоящее в пред-
ставлении о наиболее важных, главных, значимых 
и определяющих условиях своего существования 
в обществе. Без ценностей нет индивидуальности, 
нет самоопределения, нет развития. В соответствии 
со своими ценностями ребенок определяет свою де-
ятельность, оценивает себя и других людей. Цен-
ность выступает как своеобразный эквивалент, кри-
терий для выбора, способ измерения деятельности. 
Для успешной воспитательной деятельности педаго-
гам необходимо определить содержание ценностей, 
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что может стать основанием для формирования вну-
тренней потребности личности пользоваться ценно-
стями при определении целей, которые во многом яв-
ляются производными от ценностей. 

Особенно хочется отметить, что авторы достаточ-
но подробно рассматривают феномен ситуативной 
доминанты обучающегося. Ситуативная доминанта – 
это актуализированное внутреннее состояние челове-
ка, созданное посредством взаимоотношения и взаи-
модействия его с обстоятельствами внешнего мира: 
учителем, учениками, событиями настоящего момен-
та в конкретной ситуации.

К необходимым педагогическим условиям форми-
рования, развития и проявления ситуативной доми-
нанты обучающегося авторы относят наличие альтер-
нативы, то есть выбора учеником разных возможных 
способов и вариантов учебного действия. Для того, 
чтобы в специально созданной образовательной си-
туации была возможность сделать осознанный аль-
тернативный выбор, в ней должно быть наличие 
нескольких равнозначных вариантов развития. Рав-
нозначность вариантов выбора – необходимое педаго-
гическое условие конструирования учебных ситуаций. 

При этом акцент в педагогической деятельности, 
считают авторы монографии, должен быть сделан 
на педагогическом сопровождении экзистенциально-
го выбора. Педагогическое сопровождение жизнен-
ных событий – это процесс, содержащий комплекс 
целенаправленных последовательных педагогиче-
ских действий, помогающих обучающемуся понять 
возникающую жизненную ситуацию и обеспечива-
ющих его саморазвитие на основе рефлексии проис-
ходящих событий. 

Вполне обоснованно авторы выделяют три ком-
понента педагогического сопровождения: пропедев-
тический, актуальный, рефлексивный. 

Пропедевтический компонент предполагает фор-
мирование социальной компетентности детей в про-
цессе специальных проводимых с ними занятий. 

Актуальный компонент предполагает конкретную 
деятельность педагога в период возникновения ре-
альной учебной ситуации, требующий помощи и под-
держки взрослых людей.

Рефлексивный компонент или компонент после-
действия предполагает осмысление происходяще-
го и проектирование определенных действий в бу-
дущем. 

Таким образом педагогическое сопровождение яв-
ляется важным фактором реализации воспитательно-
го потенциала событий, обеспечивая с одной стороны 
адекватную оценку происходящих событий, с другой 
оценка школьником своего личностного потенциала 
на основе рефлексии.

В монографии представлено большое количе-
ство (56) таблиц, представляющих различные обоб-
щения теоретических обобщений и практической 
деятельности. Кроме того, впечатляет обширный спи-
сок литературы, свидетельствующий о том, что авто-
ры подошли к рассматриваемой проблеме довольно 
широко и неформально. 

Представленные характеристики монографии го-
ворят о ее несомненной теоретической и прикладной 
ценности и значимости. Содержание монографии мо-
жет стать настольной книгой для педагогов и специа-
листов, работающих с детьми на всех ступенях обра-
зования в организациях разного типа и вида. 

Коллективная монография «Теоретико-методи-
ческие основания экзистенциальной педагогики» 
под редакцией М.И. Рожкова рекомендуется к ши-
рокому использованию в педагогической практике 
и в процессе профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации педагогов и психологов. 

Рецензия на коллективную монографию «Теоретико-методические основания экзистенциальной педагогики»
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