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подрастающего поколения

202 Герлах И.В., Спирина В.И.
Добровольчество в профессиональной подготовке  
будущих педагогов

207 Сидоркин В.А., Косов С.В.
Психолого-педагогические компоненты формирования 
пожаробезопасного поведения детей

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
И ПЕДАГОГИКА
210 Вачеян Л.А.

Использование технологии тифлокомментирования  
в коррекционно-развивающей работе  
с незрячими детьми

214 Ершова В.В.
Особенности формирования сенсорных эталонов  
у детей с комплексным нарушением слуха и зрения

218 Уклонская Д.В., Агаева В.Е.
Основные направления логопедической коррекции  
произносительной стороны речи при врожденных  
и приобретенных дефектах и деформациях  
челюстно-лицевой области

222 Деревянкина Н.А.
Психологические особенности волонтеров,  
осуществляющих инклюзивную деятельность

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
227 Веричева О.Н., Смирнова Е.Е.

Технологии социально-педагогической поддержки  
маломобильных категорий детей и молодежи

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
232 Лощаков А.М., Пахолков А.В.

Роль социально-профилактической работы  
среди сельского населения

СОЦИОКИНЕТИКА
235 Кудинов В.А.

Историческая обусловленность  
подростковых и юношеских организаций

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
239 Болтыков О.В.

Взгляды на гражданское воспитание  
в наследии отечественных педагогов  
первой половины XIX века

172 A.A. Kachalkin
The specificity of teaching the discipline  
“Latin language and basics of medical terminology”  
at the medical faculties

177 A.S. Babenko, N.L. Margolina, T.N. Matytsina
Features of preparation of experts  
on scan jobs with detailed answer  
of the unified state examination in Maths

179 S.B. Kozyrev, V.S. Sekovanov
Students’ creative qualities formation at institutions  
of higher education when studying quinary Cantor set

183 M.O. Omarova, H.A. Alizhanova, O.M. Omarov
Design activity in system  
of vocational training of future pedagogues

189 V.S. Sekovanov, A.O. Smirnova
Development of students’ ideation flexibility  
when studying structure of fixed points  
of polynomials of a complex variable

SOCIAL UPBRINGING
193 N.Ye. Gribanova

Research into ninth-formers’ moral values
198 A.V. Afanasov, I.G. Kharisova

Preparation of future teachers  
to the patriotic upbringing  
of the younger generation

202 I.V. Gerlakh, V.I. Spirina
Volunteering in the training  
of future pedagogues

207 V.A. Sidorkin, S.V. Kosov
Psycho-pedagogic components forming  
fireproof children’s behaviour

REMEDIAL PSYCHOLOGY  
AND PEDAGOGY
210 L.A. Vacheyan

Possibilities of using the audiodescription technology  
in correction-developing work with visually  
impaired children

214 V.V. Yershova
Features of the formation of sensory standards  
for children with complex hearing and vision

218 D.V. Uklonskaya, Viktoriya Ye. Agayeva
The main directions of speech therapy  
for the correction of articulatory part  
of speech in congenital anomalies and acquired defects  
and deformations of maxillofacial area

222 N.A. Derevyankina
Psychological peculiarities  
of volunteers who conduct inclusive activity

SOCIAL WORK
227 O.N. Vericheva, Ye.Ye. Smirnova

Technologies of sociopedagogic maintenance  
of poorly transportable categories of children and youth

HEALTH-KEEPING  
AND PHYSICAL TRAINING
232 A.M. Loshchakov, A.V. Pakholkov

The role of social and preventive work among  
the rural population

SOCIOKINETICS
235 V.A. Kudinov

Teenagers’ and youth’s organisations  
historical causation

HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION
239 O.V. Boltykov

Views on the civil education in the heritage  
of Russian pedagogues  
of the first part of the 19th century



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 6

 

244 Блейх Н.О.
Состояние образования на Северном Кавказе  
в предреволюционный период начала ХХ века  
в контексте национального просветизма

247 Лагутина О.Р.
Из истории развития теорий обучения  
передаче объема в портретном жанре  
в отечественных исследованиях

251 Чувина М.А.
Художественное образование в Костроме  
в первые послереволюционные годы

256 Кульневич Т.В., Козлова Т.А.
Любовь как базовое педагогическое понятие  
историко-культурного наследия

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
261 Кудинов В.А.

Международная научно-практическая конференция  
«Детское и молодежное движение:  
история и современность»

266 SUMMARY
279 ТРЕБОВАНИЯ  
 К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

244 N.O. Bleikh
The state of education in the North Caucasus in the pre-
revolutionary period of the early twentieth century in the 
context of national prophetism

247 O.R. Lagutina
From the gistory of development of theories  
of training to do justice to volume  
in drawing portraits in Russian investigations

251 M.A. Chuvina
Art education in Kostroma  
in the first years after the 1917 revolution

256 T.V. Kul’nevich, T.A. Kozlova
Love as a basic pedagogic concept  
of historical and cultural heritage

SCIENTIFIC LIFE
261 V.A. Kudinov

International scientific-practical conference  
“Children’s and Youth Movement:  
History and Modernity”

266 SUMMARY
279 REQUIREMENTS 
 TO REGISTRATION OF MANUSCRIPTS
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

4 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ  
АНАТОЛИЮ ВИКТОРОВИЧУ МУДРИКУ

Анатолий Викторович Мудрик – член-корреспондент Российской Академии 
Образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и 
социальной психологии Московского педагогического государственного университета, 
лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования. Автор 
полусотни книг и более четырехсот статей в области педагогики, изданных не только 
на русском, но и на языках бывших советских республик (киргизском, молдавском, 
латышском, литовском, эстонском), а также на европейских языках (английском, 
испанском, немецком, португальском). Признанный авторитет в социальной педагогике, 
теории и методике воспитания. 

А еще, Анатолий Викторович Мудрик – особо чтимый и значимый человек в Костром-
ском государственном университете. Здесь работают его непосредственные ученики 
и вдохновленные его идеями ученики его учеников. Здесь не забывают его непосред-
ственное участие в сменах областного лагеря старшеклассников «Комсорг». Официально 
зафиксированные факты сотрудничества с нашим вузом – членство в диссертационном 
совете по педагогическим наукам и в редакционной коллегии нашего журнала. А более 
того, не фиксируемые в документах: многие годы неформального общения по самым 
разным – научным, организационным, житейским, общественным и личным поводам. 

С днем рождения Вас, уважаемый Анатолий Викторович!  
Бодрости Вам, оптимизма, новых идей и талантливых учеников,  

актуализирующего общения с коллегами  
и заряжающей коммуникации с молодежью на долгие годы! 
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

Научная школа «Социализация и воспи-
тание», созданная и поныне возглавля-
емая доктором педагогических наук, 

профессором кафедры социальной педагогики 
и социальной психологии МПГУ, членом-корре-
спондентом Российской академии образования 
Анатолием Викторовичем Мудриком существует 
на факультете педагогики и психологии с конца 
1980-х годов. 

Рассматриваемое научное направление сформи-
ровалось на базе исследований различных социаль-
но-педагогических и социально-психологических 
аспектов воспитания учащихся, которые велись 
А.В. Мудриком и его аспирантами в лаборатории 
научно-исследовательского института общих про-
блем воспитания Академии педагогических наук 
СССР. Исследование проблем общения, а затем 
изучение социальных факторов, влияющих на вос-
питание, нашли свое отражение в книгах «О вос-
питании старшеклассников» (1976 – 1-е изд; 1982 – 
2-е), «Современный старшеклассник: проблемы 
самоопределения» (1977), «Личность школьника 
и ее воспитание в коллективе» (1983), «Общение 
как фактор воспитания школьников» (1984), а так-
же в диссертациях А.В. Мудрика (кандидатсклй – 
1970, докторской – 1981), И. Захаровой, М. Сма-
иловой, В. Полукарова, В. Ижицкого. Эти работы 
стали основанием для формулирования проблемы 
«Социализация и воспитание» к средине 1980-х 
годов, концептуальное отражение которой было 
опубликовано в 1991 году в работе А.В. Мудрика 
«Социализация и смутное время», а потом наш-
ли развернутое отражение в книгах и учебниках 
того же автора «Введение в социальную педагоги-
ку» (1994, 1997, 2009), «Социальная педагогика» 
(1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009), «Социа-
лизация человека» (2004, 2007, 2011). 

В этих книгах, учебниках и учебных пособиях 
дано развернутое представление о проблеме соци-
ализации и воспитания, которое основывается на 
выполненных в период 1986-2011 годы кандидат-
ских исследованиях: О. Альшиной, Л. Архаровой, 
В. Баранова, Г. Бобылева, В. Голушко, Д. Грибкова, 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАО А.В. МУДРИКА 
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ»  

(психологическая школа в области социальной педагогики)
Настоящий текст публикуется в связи с юбилеем А.В. Мудрика и ставит своей целью познакомить читателей 

нашего журнала с основными идеями, которые составляют основное содержание научной школы ученого. Текст 
заимствован из книги «Социальная педагогика: люди, идеи, проблемы», изданной в 2011 году под общ. ред. Т.А. Ромм 
и Т.Т. Щелиной в г. Арзамас и приуроченной к 70-летию А.В. Мудрика1. За прошедшие пять лет состав научной шко-
лы, безусловно, расширился, появились новые работы, уточняющие прежние выводы, развивающие концептуальный 
образ феноменов социализации и воспитания. При этом, представленные в данном тексте исходные положения, 
принадлежащие основателю и лидеру научной школы, сохраняют свою актуальность и остаются значимыми для 
исследователей и практиков в области социальной педагогики. 

Ключевые слова: А.В. Мудрик, научная школа «Социализация и воспитание». 

1 Научная школа члена-корреспондента РАО А.В. Мудрика «Социализация и воспитание» (психологическая шко-
ла в области социальной педагогики) // Социальная педагогика: люди, идеи, проблемы: сборник / под общ. ред. 
Т.А. Ромм, Т.Т. Щелиной. – Арзамас: АГПИ, 2011. – С. 337-344.

Б. Гудзенко, Р. Данилова, Л. Завалишиной, Л. Зо-
рилло, Ю. Канищева, О. Киселевой, Е. Клепиковой, 
Н. Косовой, Ю. Кривова, Д. Лифинцева, А. Макса-
кова, Г. Минигалеевой, С. Минюковой, А. Михаль-
ского, М. Никитского, Е. Никитской, А. Поляковой, 
Н. Патутиной, Л. Разуваевой, С. Разуваева, Е. Род-
ченковой, А. Романенчук, Н. Романюты, А. Сер-
геева, Г. Симоновой, Т. Скляровой, В. Спириной, 
Т. Сурниной, М. Сутзи, Е. Сухаревой, Т. Щелиной, 
Н. Щиголевой и др. В этот же период были под-
готовлены и защищены докторские диссертации 
Л. Ведерниковой, О. Киселевой, Д. Лифинцевым, 
В. Петрищевым, В. Полукаровым, Т. Просветовой, 
Т. Ромм, А. Серых, Т. Скляровой, Л. Столярчук, 
Т. Щелиной, В. Янгировой, О. Янушкявичене. 

Проведенные исследования позволяют в сжа-
том виде представить современное состояние раз-
работки проблемы. 

Исследования В. Кривова, Д. Лифинцева 
и В. Петрищева показали, что в трактовке социа-
лизации в современных условиях исторически сло-
жилось два подхода: субъект-объектный – субъект 
социализации общество, объект – человек (восхо-
дящий к Э. Дюркгейму и Т. Парсонсу) и субъект-
субъектный – и общество, и человек – субъекты 
социализации (истоки которого можно найти в ра-
ботах Ч. Кули и Дж. Мида). 

В трактовке школы А.В. Мудрика в русле субъ-
ект-субъектного подхода социализация – это раз-
витие и самоизменение человека в процессе усво-
ения культуры, что происходит во взаимодействии 
человека со стихийными, относительно направля-
емыми и целенаправленно создаваемыми условия-
ми жизни на всех возрастных этапах. Феномен от-
носительно направляемой социализации впервые 
выявлен и описан в нашей научной школе. 

Сущность социализации – сочетание приспосо-
бления и обособления человека в обществе, баланс 
которых определяет становление индивида соци-
альным существом и развитие человеческой инди-
видуальности. 

Воспитание (относительно социально-кон-
тролируемая социализация) автономизируется от 
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исторически первичной стихийной социализации 
тогда, когда на определенном этапе социально-
экономического развития того или иного общества 
подготовка к жизни его членов выделяется в от-
носительно самостоятельную сферу. Постепенно 
воспитание становится специальной функцией 
общества и государства, т.е. оформляется в спец-
ифический социальный институт (это подтвердили 
исследования Т. Просветовой и Т. Ромм). 

Воспитание как относительно осмысленное, це-
ленаправленное взращивание человека, осущест-
вляемое в семье, в религиозных и воспитательных 
организациях (в том числе в образовательных), 
более или менее последовательно способствует 
приспособлению человека к обществу и создает 
условия для его обособления в обществе в соответ-
ствии со спецификой целей, содержания и средств 
семейного, социального, религиозного, а также 
коррекционного видов воспитания. 

Кроме того, впервые выявлен и описан фе-
номен, названный диссоциальным воспитанием, 
которое происходит в контркультурных органи-
зациях и которое оказывает десоциализирующее 
влияние на человека. 

Воспитание отличается от стихийной социали-
зации в первую очередь, тем, что в его основе ле-
жит социальное действие. Это понятие ввел Макс 
Вебер, который относил к социальным действия 
человека, направленные на разрешение проблем 
и сознательно ориентированные на ответное пове-
дение партнеров. Социальное действие предпола-
гает субъективное осмысление возможных вариан-
тов поведения людей, с которыми человек вступает 
во взаимодействие. 

Таким образом, основанием отделения процес-
са воспитания от процесса стихийной социализа-
ции является его осмысленность и наличие в нем 
определенной осознанной цели. 

Стихийная социализация – процесс непрерыв-
ный, так как человек постоянно взаимодействует 
с социумом. 

Воспитание – процесс дискретный (прерыв-
ный), ибо, будучи относительно осмысленным 
и целенаправленным, осуществляется в опреде-
ленном месте, в определенное время и в опреде-
ленной организации. Кроме того, его дискретность 
определяется тем, что поскольку отдельные виды 
воспитания и типы воспитательных организаций 
не имеют единых целевых установок и отлажен-
ной непротиворечивой взаимосвязи, постольку 
взращивание человека не становится непрерыв-
ным процессом (даже в системе образования вос-
питание имеет объективно дискретный характер). 

Соотношение воспитания и стихийной социа-
лизации, «объем» воспитания в процессе социали-
зации существенно различаются как в различных 
обществах, так и, в меньшей степени, в различ-
ных стратах одного и того же общества. Чем бо-

лее модернизировано общество, то есть чем более 
сложна его социальная структура, чем далее оно 
продвинулось в социально-экономическом разви-
тии, тем в большей мере им осознана потребность 
в «человеческом капитале» определенного каче-
ства, тем большие ресурсы оно затрачивает на его 
подготовку и доподготовку, тем больший «объем» 
занимает в процессе социализации ее социально-
контролируемая часть, тем большую роль играет 
в общественной жизни воспитание как социальный 
институт. Кроме того, чем элитарнее та или иная 
страта общества, тем большее значение придается 
воспитанию ее представителей, соответствующему 
ее положению, притязаниям и потребностям. 

«Объем» воспитания в процессе социализации, 
во многом определяет и его место в иерархии цен-
ностей общества и его отдельных страт. 

Ценность воспитания в социальной жизни име-
ет два аспекта – объективный и субъективный. 
Объективная ценность воспитания проявляется 
в том, какие ресурсы затрачивает общество на вос-
питание своих членов, как уровень воспитания 
влияет на их социальное положение и жизненный 
успех. Субъективная ценность воспитания опреде-
ляется, в частности, тем, какие ожидания связы-
вают представители тех или иных слоев общества 
с воспитанием, какие требования они предъявляют 
к содержанию образования, насколько оно, с их 
точки зрения, связано с их повседневной жизнеде-
ятельностью и успешностью достижения группо-
вых и индивидуальных целей и т.д. 

В более модернизированных обществах воспи-
тание (и особенно система образования) выступает 
серьезным фактором горизонтальной и вертикаль-
ной социальной мобильности, ибо от него зависит 
возможность перехода человека от одних ролей 
к другим, из одной страты в другую, более элитар-
ную. В более традиционных обществах воспита-
ние может в той или иной мере (в зависимости от 
степени традиционности общества) «консервиро-
вать» социальную структуру. Это связано, в основ-
ном, с двумя обстоятельствами: чем традиционнее 
общество, тем более обособлены и закрыты в нем 
все страты, а тем более элитарные; чем модерни-
зированнее общество, тем меньше различий в со-
держании и качестве воспитания в низших и эли-
тарных стратах. 

Место воспитания в иерархии общественных 
ценностей, с одной стороны, зависит, а с другой 
определяет готовность общества уделять ему боль-
шее или меньшее внимание, выделять большие 
или меньшие ресурсы на развитие воспитания. 
С этим же связана и мера подготовленности обще-
ства к выдвижению и формулированию задач вос-
питания, к поискам и реализации эффективных 
путей их решения. 

Воспитание, рассматриваемое в контексте со-
циализации, имеет определенные возможности 

Научная школа члена-корреспондента РАО А.В. Мудрика «Социализация и воспитание»...
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влиять на позитивный характер социализации кон-
кретного человека, а именно: 

– воспитание в определенной мере определяет 
то, что как объект социализации человек более или 
менее успешно осваивает просоциальные нормы 
и ценности, а не асоциальные или антисоциальные 
нормативно-ценностные установки и поведенче-
ские сценарии; 

– воспитательные организации имеет опре-
деленные возможности создать условия для про-
социальной самореализации себя человеком как 
субъекта социализации, для проявления и развития 
его субъектности и субъективности в позитивном 
аспекте; 

– воспитание может создать такие условия 
развития человека, которые помогут ему достичь 
баланса между приспособленностью к обществу 
и обособлением в нем, т.е. в той или иной мере 
минимизировать степень становления его жертвой 
социализации (феномен человека как жертвы со-
циализации был впервые выявлен и изучен в ряде 
работ, выполненных в рамках нашей школы); 

– воспитание имеет некоторые возможности 
предотвратить столкновение человека с теми или 
иными опасностями стихийной социализации, 
а также минимизировать и отчасти корректиро-
вать последствия случившихся столкновений, т.е. 
уменьшить риск превращения человека в жерт-
ву неблагоприятных условий социализации (этот 
феномен так же был впервые выявлен и описан 
А.В. Мудриком, а затем исследовался в работах 
А. Серых, Е. Родченковой, М. Сутзи и др.).

Представленная выше характеристика соот-
ношения воспитания и социализации, позволяет 
иметь в виду не только объективный контекст вос-
питания, но и учитывать его в процессе опреде-
ления приоритетов, формулирования принципов, 
разработки содержания и способов развития соци-
ального воспитания. 

Исследованию различных аспектов социаль-
ного воспитания были посвящены работы В. Ба-
ранова, Т. Бобылева, Р. Данилова, Н. Патути-
ной, В. Полукарова, Н. Романюты, Л. Столярчук, 
Н. Щиголевой, В. Янгировой. Полученные резуль-
таты позволили дать следующую характеристику 
социального воспитания. 

Социальное воспитание – взращивание че-
ловека в специально созданных воспитательных 
организациях в процессе планомерного создания 
условий для его относительно целенаправленных 
позитивных развития, ценностной ориентации 
и самосознания. 

Социальное воспитание – составная часть от-
носительно контролируемой социализации (на-
ряду с семейным воспитанием, религиозным 
воспитанием, коррекционным и дизсоциальным 
воспитанием). Оно осуществляется во взаимодей-
ствии различных субъектов: индивидуальных (кон-

кретных людей), групповых (коллективов) и соци-
альных (воспитательных организаций и органов 
управления). 

В воспитательных организациях воспитание 
реализуется в трех взаимосвязанных и в то же 
время относительно автономных по содержанию, 
формам, способам и стилю взаимодействия субъ-
ектов процессах: организации социального опыта 
воспитуемых, их образования и оказания им инди-
видуальной помощи. 

Организация социального опыта осуществляет-
ся через: организацию быта и жизнедеятельности 
организованных групп (коллективов); организа-
цию взаимодействия, а также обучение ему; стиму-
лирования самодеятельности в формализованных 
группах и влияние на неформальные микрогруппы. 

Индивидуальный социальный опыт – в ши-
роком смысле – единство различных знаний 
и способов мышления, умений и навыков, норм 
и стереотипов поведения, ценностных установок, 
запечатленных ощущений и переживаний, усво-
енных и выработанных способов взаимодействия, 
самопознания, самоопределения, самореализации. 

Образование включает в себя: систематическое 
обучение (формальное образование, как основное, 
так и дополнительное); просвещение, т.е. пропа-
ганду и распространение культуры (неформальное 
образование); стимулирование самообразования. 

Индивидуальная помощь – это осознанная 
попытка помочь человеку приобрести знания, 
установки, умения, необходимые для удовлетво-
рения его позитивных потребностей и интересов 
и удовлетворения потребностей и интересов дру-
гих людей; в осознании и, в необходимых случаях, 
изменении человеком своих ценностей и устано-
вок; в развитии самосознания, в самоопределении 
и самореализации; в коррекции самооценок, само-
уважения и самопринятия; в развитии понимания 
и восприимчивости по отношению к себе и к дру-
гим, к индивидуальным, групповым и социальным 
проблемам; в развитии чувства причастности к се-
мье, группе, социуму; в выработке стратегий при-
способления и обособления в социуме. 

Мера систематичности, интенсивности, харак-
тер, содержание, формы и способы организации 
социального опыта, образования и индивидуаль-
ной помощи зависят от возраста и пола воспиту-
емых, а также, в определенной мере, от их этни-
ческой и социально-культурной принадлежности. 

В различных видах и типах воспитательных ор-
ганизаций и конкретных организациях объем и со-
отношение организации социального опыта, обра-
зования и индивидуальной помощи существенно 
различны. Различия зависят как от функций орга-
низаций, так и от ценностных устремлений, уста-
новок и имплицитных концепций воспитания, име-
ющихся у работающих в конкретной организации 
педагогов. Эти различия определяют содержание 
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и характер взаимодействия, которое реализуется 
в воспитательной организации. 

Взаимодействие в процессе социального воспи-
тания осуществляется в виде множества «цепочек»: 
воспитательная организация – составляющие ее фор-
мализованные группы (коллективы); коллектив – лич-
ность; коллектив – входящие в него микрогруппы – 
личность; педагог – коллектив; педагог – личность 
и др. Содержание взаимодействия представляет со-
бой обмен между его субъектами информацией, цен-
ностными установками, типами и способами обще-
ния, познания, деятельности, игры, поведения, отбор 
и усвоение которых имеют индивидуально избира-
тельный характер. В целом взаимодействие – диалог 
воспитателей и воспитуемых, а также воспитуемых 
между собой, содержание, характер и воспитатель-
ная эффективность которого определяется тем, какие 
личности в нем участвуют, в какой мере они сами 
ощущают себя личностями и видят личность в каж-
дом, с кем взаи модействуют. 

Социальное воспитание, осуществляемое в вос-
питательных организациях различных видов и ти-
пов, дает человеку опыт взаимодействия с людьми, 
создает условия для позитивно направляемых само-
познания, самоопределения, самореализации и са-
моизменения, а в целом – для приобретения опыта 
приспособления и обособления в социуме. 

Специальным направлением исследований 
было изучение истории возникновения, станов-

ления и развития, с одной стороны, социально-
го воспитания, а с другой – специальной отрасли 
педагогики, исследующей социальное воспита-
ние – социальной педагогики. Различные аспекты 
истории того и другого освещены в работах Е. Кле-
пиковой, С. Минюковой, а также в фундаменталь-
ных докторских исследованиях Т. Просветовой 
и Т. Ромм. 

Большое внимание уделялось и уделяется про-
блеме подготовки педагогических кадров, готовых 
и подготовленных реализовать разработанные на 
основании концепции школы Государственные 
стандарты курсов «Социальная педагогика» для 
различных специальностей. В той или иной мере 
эта проблема решалась в исследованиях Л. Арха-
ровой, О. Киселевой, Н. Косовой, Л. Разуваевой, 
С. Разуваева, Г. Симоновой, Е. Сухаревой. Особое 
значение для решения проблемы подготовки кадров 
имеют фундаментальные докторские исследования 
Л. Ведерниковой, О. Киселевой, Т. Щелиной. 

Перспективы развития научной школы «Социа-
лизация и воспитание» связаны: с углублением ис-
следований аспектов и способов педагогического 
влияния на позитивную социализацию человека 
в воспитательных организациях различного типа; 
совершенствованием содержания подготовки и по-
вышения квалификации педагогических кадров, 
в том числе, благодаря разработке магистерских 
программ и программ бакалавриата. 

Научная школа члена-корреспондента РАО А.В. Мудрика «Социализация и воспитание»...
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В конце 60-х годов прошлого столетия 
началось довольно интенсивное и все 
более интенсифицирующееся исследо-

вание проблем, так или иначе связанных с таки-
ми социальными феноменами как малая группа 
и коллектив, а также с взаимодействием и взаимо-
отношениями с ними и внутри них личности как 
субъекта познания и общения. Развитие этих ис-
следований привело к тому, что в конце 1970-х го-
дов и в психологии, и в педагогике формируется 
исследовательская область – социализация.

Исследования проблематики, которая стала 
предметным полем проблемы социализации, пона-
чалу велись обособленно педагогами и психолога-
ми. Однако была совершенно очевидна необходи-
мость их, как минимум, координации.

В середине 70-х годов (в 1974 или в 1975 годах) 
благодаря энергии Людмилы Ивановны Новико-
вой, заведовавшей лабораторией «Воспитательные 
проблемы коллектива» в научно-исследователь-
ском институте Общих проблем воспитания, был 
создан Научный совет при Президиуме Академии 
педагогических наук СССР «Психолого-педагоги-
ческие проблемы коллектива и личности».

Создание совета стало реализацией идеи инте-
грации психологического и педагогического зна-
ния, которую Л.И. Новикова вынашивала с конца 
60-х годов.

Возглавили Совет действительные члены АПН 
Хейно Йоханович Лийметс (руководивший эстон-
ским обществом психологов) и Артур Владими-
рович Петровский (академик-секретарь Отделе-
ния психологии АПН), которого спустя пару лет 
сменил тоже действительный член АПН Алексей 
Александрович Бодалев, ставший Академиком-се-
кретарем отделения психологии АПН (Л.И. Нови-
кова была заместителем сопредседателей и, факти-
чески, «мотором») совета. 

Научный совет «Психолого-педагогические 
проблемы коллектива и личности» неформально 
объединил (создав этакий «невидимый» колледж) 
исследователей как психологов, так и педагогов, 
а кроме того ряд философов и социологов, в сфере 
интересов которых лежали те или иные проблемы 

ПЕДАГОГИКА
УДК 159.9:316.6

Мудрик Анатолий Викторович
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор 

Московский педагогический государственный университет 
amudrik@yandex.ru

ОБ ИНТЕГРАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ*

В статье анализируется один из ранних этапов интеграции психологического и педагогического знания в сфере 
исследования социализации подрастающих поколений; дается характеристика работы Научного совета при Пре-
зидиуме АПН «Психолого-педагогические проблемы коллектива и личности».

Ключевые слова: социализация, психология, педагогика, коллектив, личность. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ – проект №14-06-00258

психологии и педагогики коллектива и взаимодей-
ствия коллектива и личности.

В орбиту научного совета вошли, в основном, 
исследователи из России, Украины и Эстонии. 
Они были представлены как довольно известными 
и продуктивными лабораториями, так и исследо-
вателями-одиночками, в том числе и из других ре-
спублик (например, Я.Л. Коломинский из Минска). 

А.А. Бодалев руководил лабораторией в НИИ 
психологии АПН, в которой исследовалась про-
блематика общения, в том числе в коллективах 
различного типа. С советом сотрудничала и дру-
гая лаборатория этого же НИИ, возглавляемая 
А.В. Петровским, изучавшая, в том числе, стади-
альное развитие коллектива.

Проблема коллектива и личности интенсивно 
изучалась в тесно сотрудничавших с научным со-
ветом лаборатории Л.И. Новиковой НИИ общих 
проблем воспитания АПН; в функционировавшей 
сначала в Тартуском университете, а затем в Тал-
линском педагогическом институте лаборатории 
Х.Й. Лийметса; в киевской лаборатории А.В. Ки-
ричука; на кафедрах психологии Курского, а затем 
Костромского педагогических институтов, кото-
рыми руководили Л.И. Уманский и А.Н. Лутош-
кин. (Исследования в Курске, а затем в Костроме 
имели специфические особенности. Во-первых, 
они объе диняли и там, и там довольно большие 
группы молодых мужчин – И. Полонский, Е. Ша-
нин, А. Крикунов и др. в Курске, А. Кирпичник, 
Н. Рассадин, В. Асафов и др. в Костроме – что 
было, да и остается довольно редким явлением. 
Во-вторых, теоретические изыскания сочетались 
и базировались на эмпирических исследованиях и 
экспериментальной работе с группами школьников 
и студентов. В-третьих, существенная часть ис-
следования была «вплетена» в жизнедеятельность 
созданных по инициативе ученых летних лагерей 
старшеклассников, что создавало условия для ин-
теграции теории и практики, психологии и педаго-
гики). 

Научный совет стал своеобразным центром ис-
следовательской мысли в сфере психолого-педаго-
гической проблематики коллектива и личности, но 
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и довольно интенсивно пытался вести просвеще-
ние педагогов-практиков (практических психоло-
гов тогда, насколько я помню, просто не было).

Начиная с 1976 года, научный совет совмест-
но с Министерством просвещения РСФСР (в лице 
заместителя министра Любови Кузьминичны Ба-
лясной и ее сотрудников) проводил практически 
ежегодные Всероссийские научно-практические 
конференции. На эти конференции съезжалось до 
пятисот практиков и исследователей, а местные 
органы народного образования привлекали к уча-
стию в них своих педагогов как школьных, так 
и среднего и высшего образования. Такие конфе-
ренции прошли в Курске (1976), в Костроме (1978), 
в Свердловске (1980), в Липецке (1981), в Нижне-
камске (1982), в Кемерово (1984).

Каждая конференция была посвящена одно-
му из аспектов проблемы коллектива и личности. 
Доклады исследователей, педагогов и психологов, 
сочетались с выступлениями педагогов-практи-
ков, которые в течение нескольких лет принимали 
участие в исследовательской работе какой-либо из 
лабораторий. По материалам конференций обычно 
издавался сборник статей под редакцией А.А. Бо-
далева, Х.Й. Лийметса и Л.И. Новиковой.

На рубеже 70–80-х годов научный совет неодно-
кратно проводил зимние Таллинские симпозиумы. 
На них собирались исследователи (не более ста 
человек), которые обсуждали теоретические, мето-
дические, эмпирические, экспериментальные ис-
следования (их замыслы, ход, полученные данные, 
предварительные результаты) какого-либо аспекта 
психолого-педагогической проблематики коллек-
тива и личности. К нескольким симпозиумам были 
изданы предварительные материалы под редакцией 
А.А. Бодалева, Х.Й. Лийметса и Л.И. Новиковой.

Научный совет проводил летние школы моло-
дых исследователей, на которые собирались до 
40–50 аспирантов, молодых преподавателей ВУЗов 
и научных сотрудников. Школы проходили обыч-
но в течение трех–пяти дней в самых красивых 
уголках Эстонии: Вяндра (1980), Кяярику (1981), 
Хаапсалу (1982), Вярска (1983), Пярну (1984), Тал-
линн (1985). На встречи с молодежью приглаша-
лись «мэтры» не только педагогики и психологии, 
но и социологии и философии.

Научный совет за время своего функциони-
рования сделал довольно много для решения 
психолого-педагогических проблем коллектива 
и личности, интеграции психологического и педа-
гогического знания в этой сфере.

Об интеграции исследований социализации



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 14

ПЕДАГОГИКА

Современные инновативные педагогиче-
ские системы, стремящиеся интегри-
ровать новые информационные техно-

логии в процесс обучения, зачастую имеют дело 
с идеализированным представлением о взаимо-
действии человека и машины, не учитывающим 
многие аспекты социально-культурного, психо-
логического и даже биологического плана, оказы-
вающие непосредственное влияние на человека, 
погруженного в информационный взрыв эпохи 
Web 2.0. Будучи еще 15 лет назад доступной лишь 
в ограниченных дозах и использующей разные 
средства передачи для разных социальных групп, 
в нынешней ситуации информация обладает даже 
большей доступностью, чем такие основополагаю-
щие человеческие потребности как еда или жилье. 
Очевидно, что подобным переменам, несомненно, 
открывающим человечеству путь на новый, более 
высокий уровень развития, не могут не сопут-
ствовать определенные проблемные аспекты, чье 
влияние не всегда удается проследить в условиях 
всеобщей эйфории от новейших достижений со-
временных технологий. В процессе обучения од-
ним из важных подобных аспектов является куль-
тура отвлечения – фундаментальное изменение 
способа взаимодействия с информацией, произо-
шедшее под влиянием ее сверх-доступности и тех-
нологизации. И если на момент написания данной 
статьи преподаватели ВУЗов все еще имеют дело 
со студентами, выросшими и сформировавшимися 
в традиционной инфо-среде ХХ века, то уже в бли-
жайшие годы их сменят люди воспринимающие 
информацию, а с ней и окружающий мир, способа-
ми, отличными от традиционных. И всепроникаю-
щее отвлечение является одним из его важнейших 
характеристик.

Линейный способ восприятия информации на-
чал терять позиции с появлением компьютерной 
ссылки, открывшей для печатного текста новое из-
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мерение. Однако, в то время как гипертекстуаль-
ность ссылок наделяла текст определенной трех-
мерностью, сам способ чтения в эпоху Web 1.0 
(1990-е – начало 2000-х) еще мало чем отличался 
от традиционного. Переход к интернетному стан-
дарту Web 2.0 в середине 2000-х характеризовал-
ся максимальной ориентацией на удобство поль-
зовательской работы с интернетными ресурсами, 
и в числе положительных сторон включал возмож-
ность персонализации посещаемых интернетных 
ресурсов, более удобную систему поиска и распро-
странения информации, повсеместное внедрение 
видео-контента и т.д. Более спорными результата-
ми перехода на Web 2.0 оказались тотальная уни-
формизация сети (возвышение социальных сетей 
с типовым дизайном личного веб-пространства, 
пришедших на смену крайне индивидуальному 
подходу к созданию персональных страниц, прак-
тиковавшемуся в 90-х) и существенное изменение 
внешнего вида экранного текста, который пользо-
ватель читает здесь и сейчас.

Начиная с середины 2000-х подавляющее боль-
шинство интернетных СМИ, социальных сетей 
и других ресурсов используют для каждой отдель-
ной страницы дизайн, разработанный под влияни-
ем интерфейса компьютерных игр. В добавлению 
к гиперссылкам разбросанным, как правило, по 
всему тексту, пользователь Web 2.0 сталкивается 
с встроенными непосредственно в текст видео-
проигрывателями (которые в отличие от обыч-
ных книжных иллюстраций требуют существен-
но большего времени и внимания), всевозможной 
статистикой пользовательского интереса вместе 
с предложениями самому поучаствовать в оцен-
ке читаемого текста, значками социальных сетей, 
предлагающими поместить ссылку на текст или 
его часть в личном веб-пространстве, и (наиболее 
симптоматичный признак т.н. культуры отвлече-
ния) – многочисленные предложения перейти на 
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другие похожие страницы сайта (или других сай-
тов) со сходной тематикой («Вам также может по-
нравиться…»). Также стоит упомянуть не всегда 
отключаемую традиционную рекламу, внесайто-
вые пользовательские приложения с различными 
оповещениями (о приходе почты и т.п.), включен-
ные чатовые программы (такие как Skype или ICQ) 
внезапно отвлекающие сигналами о новых репли-
ках участников никогда не прекращающихся раз-
говоров и т.д. По словам автора концепции «куль-
туры отвлечения» Николаса Карра: «Отвлечения 
были всегда существенной частью нашей жизни, 
но никогда еще не существовало ничего подобно-
го Интернету – информационного медиума наме-
ренно запрограммированного на рассеяние нашего 
внимания на постоянной основе» [4]. 

Получающаяся в итоге картина очень сильно 
отличается от традиционного восприятия печатно-
го текста, пусть даже снабженного иллюстрация-
ми, схемами, диаграммами и глоссариями. Очевид-
но, что степень отвлечения внимания от основного 
текста в реалиях Web 2.0 несоизмеримо выше. 
Фактически она переходит грань предоставления 
дополнительной к тексту (или полезной в контек-
сте исследования) информации и становится са-
модостаточным механизмом по удержанию поль-
зовательского внимания на самом техническом 
средстве (экран компьютера, смартфона и т.д.) как 
таковом. Машина просто удерживает пользова-
телей в своей сфере влияния настолько долго на-
сколько это возможно, предоставляя комфортное 
скольжение по поверхности, взамен углубленно-
го погружения в информацию. И если нынешние 
взрослые пользователи, сформировавшиеся в эпо-
ху традиционного книжного текста, все же имеют 
способность долго концентрировать внимание на 
основном сегменте информации, то люди, чье раз-
витие происходило и происходит в эпоху Web 2.0 
очевидно будут обладать совершенно иным вну-
тренним инструментарием для работы с информа-
цией, а в итоге – совершенно иной картиной мира, 
что не может не сказаться (и уже сказывается) на 
процессе обучения. 

Вне зависимости от того насколько подобная 
культура отвлечения влияет на интеллектуальные 
способности человека, данная ситуация будет 
определенно иметь место довольно долгое время 
в будущем и не исчезнет даже от самой красно-
речивой критики. Фрагментарная картина мира, 
склонность к скольжению по поверхности (взамен 
углубленного анализа), зависимость от техниче-
ских устройств (по сути дела выполняющих роль 
комфортных протезов для современного челове-
ка) – все эти тенденции уже очевидно различимые 
в студентах сегодняшнего дня, будут очевидно 
лишь расти в будущем. Данная ситуация и ее дина-
мика требуют выработки новых подходов в педаго-
гической деятельности, чьей основной задачей яв-

ляется именно трансляция информации и контроль 
за ее усвоением. 

Здесь следует отметить, что, несмотря на огром-
ный рост значимости технологических устройств 
в повседневной жизни человека, процесс образова-
ния едва ли ожидают в ближайшем будущем такие 
же революционные изменения, которые коснулись 
таких сфер и индустрий как литература, кино или 
музыка. Несмотря на большой энтузиазм по вне-
дрению новых компьютеризированных систем об-
учения ни одна из них не смогла пока представить 
серьезную альтернативу традиционному подходу, 
включающему непосредственное общение обучаю-
щего и обучаемого в реальном времени и простран-
стве. В интервью, данном в начале 2015 года, Нико-
лас Карр отмечал: «Всего лишь два года назад все 
полагали, что новые онлайн курсы MOOC револю-
ционизируют университетское образование. Ауди-
тории и преподаватели, казалось, вот-вот канут 
в Лету с приходом высоко эффективных компью-
теризированных занятий. Однако MOOC потерпел 
неудачу. Похоже, мы недооценили очевидные плю-
сы непосредственного общения студентов и препо-
давателей. Вдохновение и обучение не шли рука об 
руку по сетям оптоволокна» [1, c. 102]. 

Большим препятствием для таких разработок 
является та самая культура отвлечения, которая 
сводит на нет усилия по направлению внимания 
обучаемого в нужное русло при его погруженно-
сти в рассредоточенную компьютерную среду, при 
том что обучающий в таких системах, как правило, 
не обладает той же степенью контроля, какой об-
ладает преподаватель в процессе живого общения. 
Таким образом, решение проблемы тотального от-
влечения должно происходить в рамках традици-
онного урока, во время которого технологические 
устройства играют исключительно подчиненную, 
а не основополагающую роль.

Вышедший в сентябре 2015 года доклад OECD 
(Организации за экономическую кооперацию 
и развитие) подтвердил худшие опасения по поводу 
эффективности компьютеризированного обучения. 
По словам директора OECD Андреаса Шляйхера, 
глобальное исследование зависимости уровня ком-
пьютеризированности занятий и уровня получен-
ных учащимися знаний показало, что «студенты, 
умеренно использующие компьютеры, показывают 
в целом лучшие результаты, чем студенты, исполь-
зующие компьютеры редко. Однако студенты, ис-
пользующие компьютеры очень часто, продемон-
стрировали худшие результаты по всем основным 
дисциплинам» [3]. Практическая невозможность 
подолгу концентрировать внимание на предмете 
в условиях постоянного нахождения не здесь, но 
elsewhere (где-то в другом месте) является самой 
очевидной причиной низких результатов студен-
тов с высокой компьютерной вовлеченностью. При 
этом, уровень этой вовлеченности является своего 
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рода джинном выпущенным из бутылки – как толь-
ко степень IT-оснащенности учащегося повышает-
ся, вернуть его на занятии в состояние умеренного 
использования технических средств либо сложно, 
либо вообще невозможно. 

Очевидно, что педагоги в ближайшем будущем 
столкнутся с проблемой поиска средств привлече-
ния элементарных доз студенческого внимания, не-
обходимых для удовлетворительного усвоения ма-
териала. Некоторые новые методики возвращения 
учащихся в «здесь и сейчас» учебного процесса ис-
пользуют то, что может показаться шок-тактикой 
для студентов, воспитанных на информационных 
технологиях.

Так, преподаватель истории искусств Гарвард-
ского университета Дженнифер Робертс, давая 
своим студентам задание проанализировать про-
изведение живописи, предлагаем им, до поиска 
какой-либо информации о предмете исследования 
онлайн, провести ровно три часа, сидя перед кар-
тиной в музее и предаваясь чистому ее созерцанию 
без каких-либо отвлечений. Робертс пишет: «В по-
следние годы я начала ощущать потребность при-
нимать более активное участие в формировании 
чувства времени у моих студентов; что в процессе 
подготовки курса мне следует обращать внимание 
не только на выбор литературы, определение тем 
и расстановку их в хронологическом порядке, но 
и на воссоздание ритма и темпа процесса обуче-
ния» [5]. В глобальном исчезновении обыкновен-
ной скуки (явившемся результатом информацинно-
технологической революции) Робертс видит угрозу 
для формирования полноценной ищущей лично-
сти: «За тысячу лет человеческой истории, предва-
ряющей наш век мгновенных коммуникаций, сама 
ткань человеческого знания во многом состояла из 
задержек и необходимости ждать… Время – это не 
только негативное пространство, пассивный отре-
зок, который обязательно нужно чем-то заполнить. 
Оно также несет в себе и огромный продуктивный 
потенциал» [5]. 

В вышедшей в конце 2015 года книге «Меняя 
тему: Искусство и внимание в цифровую эпоху» 

эссеист Свен Биркертс привязывает эту, оказавшу-
юся под угрозой, способность человека к долгой 
созерцательной концентрации на окружающем 
мире к своего рода человеческой миссии наделять 
Вселенную смыслом, «вести мир к самоосозна-
нию» [2]. Цитируя Рильке: «всё это Здесь и Сей-
час, такое текучее, кажется нуждается в нас» [2], 
Биркертс фактически проводит параллель с Силь-
ным антропным принципом философа Брэндона 
Картера, по которому всё существование Вселен-
ной настроено на появление Наблюдателя внутри 
её самой. Появление огромного слоя технологиче-
ских посредников между Наблюдателем и Вселен-
ной опасно неконтролируемыми импликациями на 
самых разных уровнях, что неизбежно приведет 
к необходимости налаживания новых связей меж-
ду человеком и окружающим миром в обход само-
достаточных средств мгновенной коммуникации.
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Среди понятий, которыми оперирует со-
временная педагогика, существует, поя-
вившийся несколько десятилетий назад, 

термин «интерактивный», применяемый к раз-
личным методам и формам образования. В силу 
своей полиморфности и универсальности данная 
дефиниция имеет широкое категориальное поле 
и трактуется с самыми разнообразными целевыми 
акцентами. Конкретизировать и структурировать 
данное понятие, проследить историю его становле-
ния в педагогической теории и практике является 
целью данной статьи. 

В англо-русском словаре В.К. Мюллера рас-
сматривается термин «interact» английского про-
исхождения, состоящий из двух смысловых основ: 
«inter» – между, в, среди, взаимо- и «act» – дей-
ствие, поступок, пункт закона, акт, номер; таким 
образом, словом «interact» обозначаются действия, 
поступки, акты между двумя (и более) сторона-
ми, т.е. взаимодействие, взаимовлияние друг на 
друга. Кроме этого, прилагательное «interactive» 
расшифровывается как «диалоговый режим взаи-
модействия пользователя с компьютером». В пе-
дагогическом словаре Г.М. Коджаспировой также 
существует двоякое определение:

– Интерактивное общение – это выработка так-
тики и стратегии взаимодействия. Организация со-
вместной деятельности людей. Основные виды ин-
терактивного общения – кооперацияи конкуренция.

– Интерактивный диалог – это активный об-
мен сообщениями между пользователем и инфор-
мационной системой в режиме реального времени. 
Постепенно включается в оборот педагогического 
взаимодействия. Особенно актуален для дистанци-
онного обучения.

Таким образом, изначально определяется две 
линии понимания данного явления – как человече-
ского взаимодействия (во всем его многообразии) 
с окружающим миром (социолого-психолого-педа-
гогический подход) и как режим диалога челове-
ка с техникой (информационно-коммуникативный 
подход). Именно эта двойственность объясняет 
спектр существующих определений понятия «ин-
терактивность». В контексте данной статьи будет 
освещено взаимодействие между субъектами в 
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педагогической теории и практике. По мнению 
Е.В. Руденского, взаимодействие как процесс ха-
рактеризуют: совокупная кооперативная деятель-
ность, информационная связь, взаимовлияние, вза-
имоотношения, взаимопонимание [11, с. 53]. 

Впервые сущность интерактивного обучения 
(без использования данного термина) проявилась 
ещё в Античности в педагогическом методе Со-
крата (469–399 г. до н.э.), который, ведя свои зна-
менитые философские беседы, не навязывал уче-
никам готовое знание, а помогал точно заданными 
вопросами самостоятельно осмыслить предлагае-
мую проблему и найти её личностно приемлемое 
решение. Целью Сократа, в отличие от живших 
тогда же софистов – «мастеров спора», не было 
научить побеждать любой ценой; он желал «разбу-
дить» мудрость другого человека, его стремление 
познать Истину. Для этого он предлагал совместно 
(т.е. – интерактивно!) поразмыслить над пробле-
мой: «Ведь не то, что я, путая других, сам ясно во 
всем разбираюсь, – нет: я и сам путаюсь, и других 
запутываю. Так и сейчас – о том, что такое добро-
детель, я ничего не знаю, а ты, может быть, и знал 
раньше, до встречи со мной, зато теперь стал очень 
похож на невежду в этом деле. И все-таки, я хочу 
вместе с тобой поразмыслить и поискать, что 
она такое» [9, с. 581]. Идея формирования знания 
за счет совместного с учителем поиска информа-
ции, диалога и размышлений остается актуальной 
и сегодня. 

Следующие попытки построить обучение на 
принципе интерактивности (взаимодействия) были 
сделаны лишь в XVII–XVIII веках. Ян Амос Ко-
менский в своем труде «Великая дидактика» среди 
прочего пишет о «полезном приеменовой школы»: 
«Ученики взаимно будут друг друга возбуждать 
и друг другу помогать, так как этот возраст имеет 
свои особые побуждения к соревнованию. Кроме 
того, если учителя слушают немногие, то что-либо 
легко может ускользнуть от внимания всех, а если 
слушают многие, то каждый воспринимает, сколь-
ко он может, и в дальнейшем всё это легче вос-
произвести и сделать общим достоянием, так как 
один ум помогает другому, одна память помогает 
другой… Многое спрашивать, усваивать, учить – 

© Ноздрякова Е.В., 2016

Принцип интерактивности в образовании: ретроспективный обзор педагогической теории и практики



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 18

ПЕДАГОГИКА

тайна великой учёности… Два первых приёма из-
вестны школам, третий – ещё недостаточно; одна-
ко ввести его было бы весьма полезно» [5, с. 280]. 

Дальнейшее развитие идея взаимообучения по-
лучила в конце XVIII века, когда английские педа-
гоги А. Белл и Дж. Ланкастер независимо друг от 
друга изобрели систему взаимного обучения в на-
чальной школе, суть которой сводится к делеги-
рованию полномочий учителя ученикам. Система 
была названа белл-ланкастерской и предполагала, 
что старшие и наиболее успевающие ученики – 
мониторы – под руководством учителя обучают 
остальных, поделенных на небольшие группы. 

Основными плюсами данной формы обучения 
выступали: возможность одновременно обучать 
большое количество учеников (один учитель мог 
учить до 1000 учеников) и подача материала в до-
ступной форме, так как нивелировалась возрастная 
и интеллектуальная разница между учащим и уча-
щимся. Серьёзными минусами данной системы яв-
лялись её низкая результативность (она действенна 
только в условиях строгой дисциплины) и отсут-
ствие систематических знаний у обучающихся. 
Широкого распространения белл-ланкастерский 
метод не получил, хотя некоторое время применял-
ся в ряде стран (США, Великобритания, Франция, 
Бельгия, Россия и др.). 

Следующим шагом на пути формирования ин-
терактивного вектора образования стала прагмати-
ко-демократическая модель школы американского 
философа, психолога и педагога Джона Дьюи кон-
ца XIX – начала XXвека. Он подчеркивал опреде-
ляющее значение социальной среды для формиро-
вания личности и считал задачей школы создание 
ситуаций совместной деятельности по решению 
самых разнообразных вопросов и проблем, кото-
рые приучают ребенка свободно и ответственно 
сотрудничать с другими людьми [3, с. 36]. 

Дж. Дьюи подчеркивал необходимость созда-
ния таких условий, в которых ребенок по своему 
желанию объединяется с другими учащимися во 
временную группу для решения некой проблемы, 
имеющей значение для социума. Позже, во второй 
половине ХХ века из этой идеи сформировалась 
модель общественно активной школы, ориентиро-
ванной на плотное взаимодействие с окружающим 
школу социумом, как в плане потребностей шко-
лы в использовании общественных ресурсов, так 
и в плане удовлетворения запросов общества сила-
ми участников образовательного процесса. 

Три базовых компонента ОАШ – демократиза-
ция школы, партнерство школы и социума, добро-
вольчество (школа как центр социальных иници-
атив) – представляют собой важнейшие условия 
нового этапа развития школы как социально-обра-
зовательного института открытого типа и постро-
ены на разнообразных вариантах взаимодействия 
всех участников образовательного процесса, вклю-

чая самые широкие слои общества (пенсионеры, 
инвалиды, ветераны) [4, с. 6–7]. Необходимость со-
трудничества в процессе деятельности с разными 
людьми в свою очередь создает предпосылки для 
успешной социализации учащегося, умения соот-
носить собственные действия с деятельностью дру-
гих, развивает навыки совместного планирования 
и рефлексии, формирует самодисциплину, ответ-
ственность, развивает коммуникативные навыки. 

Ученик и последователь Дж. Дьюи американ-
ский педагог Уильям Килпатрик подхватил идею 
сотрудничества в деятельности и предложил 
в сформированном виде метод групповых проек-
тов как основной метод обучения. Сегодня проект-
ная деятельность является обязательной составля-
ющей современного мирового образования. 

Французский педагог Роже Кузине в 30-х годах 
ХХ века предложил свой метод «свободной работы 
группами», предполагающий объединение детей 
начальной школы в объединения по 5–6 человек 
на основе их свободного выбора с целью занятия 
определенной деятельностью (составлением кол-
лекций, классификацией, сочинением сказок, руч-
ным трудом, рисованием и т.д.), выбираемой из 
общего перечня. Также были предусмотрены прак-
тико-ориентированные измерения, расчеты, со-
ставление планов, чертежей, построение моделей. 

Р. Кузине предлагал создавать условия для 
активизации естественной любознательности 
и творчества обучающихся за счет создания игро-
вой атмосферы и обеспечения свободной работы 
групп, по отношению к которым учитель высту-
пает как наблюдатель, консультант и контролер 
итоговых результатов. Плюсами данной формы 
являлись высокая познавательная мотивация, 
развитие познавательного интереса, практико-
ориентированные навыки в различных областях, 
активность, инициативность, коммуникативно-со-
циальная компетенция обучающихся. Минусы за-
ключались в отсутствии системы формирования 
знаний и слабой ориентированности на развитие 
волевого компонента. 

Дальнейшее развитие идей взаимодействия 
(интерактивности) обучающихся шло, в основ-
ном, в русле гуманитарно-демократической на-
правленности и воплотилось в педагогических 
системах Януша Корчака, Станислава Шацкого, 
Антона Макаренко, Александра Тубельского, ос-
новывающихся на идее самоуправления как выс-
шего уровня взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса. 

Самоуправление представляет собой систему 
интеракций самого различного уровня, позволяя 
охватить весь контингент образовательного учреж-
дения. Отличаясь в формах организации, данные 
педагогические системы похожи своими фунда-
ментальными основами: уважением к личности, 
безусловной верой в ребенка и его лучшие черты, 
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опорой на сознательность, самостоятельность и ак-
тивность как отдельного обучающегося, так и кол-
лектива в целом, стержневую значимость уклада 
школы и её демократически-правового простран-
ства для формирования подрастающего поколения. 

Данные системы, основанные на практическом 
опыте их создателей, предполагают самые разные 
варианты взаимодействий обучающихся с окружа-
ющим миром: от трудовых отрядов до творческих 
мастерских; от исполнителя до законодателя, со-
чиняющего школьную Конституцию, или судьи, 
участвующего в Суде Чести. И везде огромное 
значение имеет приобретение ребенком опыта со-
трудничества с другими людьми на основе взаим-
ного уважения, толерантности, готовности к диа-
логу. «Опыт договора, разрешения конфликтов или 
спорных вопросов на основе согласия есть самое 
эффективное средство для воспитания отвращения 
к насилию» [12].

Последняя четверть ХХ – начало XXI века спо-
собствовали становлению принципа интерактив-
ности образования как фундаментального тезиса 
современной педагогики. Американский педагог 
и психолог Дж.С. Брунер писал: «Знание не суще-
ствует в готовом виде, а постоянно создается в ходе 
взаимодействия людей». 

Создатели коммуникативной педагогики 
(М. Йордан, К. Шеффер, К. Шаллер, К. Моллен-
хауэр, В. Фишер и др.), отрицая планирование 
учебного процесса, отмечали, что «педагогически 
плодотворным является не педагогическое наме-
рение, а педагогическая встреча», в которой осу-
ществляется взаимодействие «в результате непред-
намеренного педагогического диалога». В качестве 
основной формы урока был предложен дискурс – 
«свободное симметричное взаимодействие на ос-
нове равенства в идеальной для равноправных 
участников ситуации» [2, с. 99]. Вместо каркасной 
схемы урока с запланированным результатом пред-
лагалось создавать открытые «учебные ситуации 
общения» по поводу картин, книг, проблемных 
ситуаций, фильмов с акцентом на достижение вза-
имопонимания в парах и группах, аргументиро-
ванное преодоление разногласий: «Потребности 
и намерения учащихся предлагается воспринимать 
не как нежелательные и мешающие факторы, а как 
возможности кооперации, самоопределения и пра-
ва голоса» [2, с. 102]. 

По замыслу создателей коммуникативной педа-
гогики, для создания нужного микроклимата «не-
обходимо убрать из учебного процесса все стан-
дартизированные операции контроля, такие как: 
дисциплинарные меры, наказания, оценки, экза-
мены, табу и прочее» [2, с. 102]. Разумеется, дан-
ная диалогическая концепция во многом является 
утопией из-за несоотносимой разницы возраста 
и социального опыта субъектов общения, невоз-
можности планирования результатов в хаотичной 

сфере случайностей образовательных ситуаций, 
а также высокой вероятности отклонения от обще-
научной истины в результате обсуждения несведу-
щими в ней персонами (на это обращал внимание 
немецкий ученый Х. Мозер). Но, несмотря на раз-
ногласия в оценке роли дискурса в учебном про-
цессе, основные целеустановки коммуникативной 
педагогики на парную и групповую работу, ори-
ентированную на развитие способности учащихся 
самостоятельно мыслить, вести конструктивный 
диалог и полилог, взаимодействовать, интерпрети-
ровать, оценивать и рефлексировать стали опреде-
ляющими для современной мировой педагогики. 

С небольшой разницей во времени в ХХ веке 
возникают идеи «кооперативного обучения» 
(cooperativelearning), гарвардской технологии 
«кейс-стади» (case-stady) и метода проектов 
в США; оксфордские научные дискуссии и систе-
ма «тьюторства», болонские модульно-рейтинго-
вые образовательные технологии в Европе; сово-
купность так называемых АМО (активных методов 
обучения) и технология «обучение в сотрудниче-
стве» в России.

Существование в современной педагогике двух 
родственных дефиниций – «активное» и «интерак-
тивное» обучение – приводит к некой аморфности 
понятийного поля и требует детального анализа 
для структуризации и разведения данных понятий 
(подробнее об этом – [8]). Термин «активный» про-
исходит от английского слова «act» – «действие, 
поступок, акт» (личности, индивида!), а понятие 
«интерактивный» состоит из двух смысловых ос-
нов: «inter» – «между, в, среди, взаимо» + «act» – 
«действие, поступок»; таким образом, словом 
«interact» обозначаются действия, поступки, акты 
между двумя (и более) сторонами, т.е. взаимодей-
ствие, взаимовлияние друг на друга. Логически 
вытекает направленность активного обучения на 
саморазвитие обучающегося, активизацию его ког-
нитивного и творческого начал, развитие целепо-
лагания и рефлексии. Интерактивные же формы 
и методы акцентируются на социальной и комму-
никативной стороне обучения, ставя во главу угла 
совместную (парную, групповую) работу субъек-
тов образования как контактного, так и виртуаль-
ного типа, в результате которой совершенствуются 
обе стороны [8]. 

«Интерактивными или диалоговыми называют 
группу образовательных технологий, в которых 
социальные взаимодействия рассматриваются 
как важнейший образовательный ресурс, позво-
ляющий интенсифицировать процесс обучения, 
т.е. значительно повысить его развивающий по-
тенциал... Интерактивные технологии строятся на 
психологических механизмах усиления влияния 
группы на процесс освоения каждым участником 
опыта взаимодействия и взаимообучения» [10, 
с. 287–288]. Исследования, проводимые на протя-
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жении 35 лет Дэвидом и Роджером Джонсонами 
(США), выявили при групповой форме проведения 
занятий повышение способности обучающихся ре-
шать различные учебные задачи до 70% [1]. 

Особое место в формировании интерактивного 
вектора современной педагогики играет «коопера-
тивное обучение» (cooperative learning) или «обу-
чение в сотрудничестве» – взаимопересекающиеся 
модификации групповых технологий, разрабаты-
вающиеся независимо друг от друга учеными-пе-
дагогами США и России. 

В 1960–1970-е годы при университете Минне-
соты усилиями ученых Роджера и Дэвида Джон-
сонов был создан Центр Кооперативного обучения 
(The Cooperative Learning Centeratthe University of 
Minnesota), целью которого стало системное иссле-
дование типов и технологий группового обучения, 
а также разработка стратегии и процедуры внедре-
ния кооперативного обучения на всех уровнях об-
разования [7]. 

В течение последующих десятилетий идею об-
учения в сотрудничестве в разных ракурсах рас-
сматривали Д. Де Врис, К. Эдвардс, Р. Славин 
(университет Джона Хопкинса, штат Мэриленд, 
США), Шломо и Йель Шаран (университет Тель-
Авива, Израиль), Э. Аронсон и Э. Коэн (Стэнд-
фордский университет, Калифорния, США). Ос-
новополагающим положением кооперативного 
обучения (cooperative learning) является работа 
в небольших группах, организованных на принци-
пах позитивной взаимозависимости и индивиду-
альной ответственности. Суть данной технологии 
заключается в усовершенствованном взаимообу-
чении, когда каждой группе дается задание (оди-
наковое или различное), предусматривающее рас-
пределение ролей между участниками группы и 
отчет по проделанной работе одним из участников 
по выбору преподавателя, оценивание ответа ко-
торого распространяется на всех членов группы. 
Или предусмотрено индивидуальное тестирование 
с последующим сложением всех баллов и полу-
чением единой оценки для каждого члена группы. 
Следовательно, создается ситуация, в которой об-
учающиеся вынуждены плотно взаимодействовать 
друг с другом, взаимообучая и подтягивая отста-
ющих для овладения материалом каждым членом 
группы. 

Методы кооперативного обучения, вырабо-
танные учеными-экспериментаторами: «Learning 
Together» (взаимное обучение) и «Aloneand 
Constructive Controversy» (самостоятельная и со-
вместная полемика) – Дэвид и Роджер Джонсоны; 
«Teams-Games-Tournaments (TGT)» (Команды-
Игры-Турниры) – Д. ДеВрис и К. Эдвардс;«Group 
Investigation» (следственная группа или группа 
расследования) – Йель и Шломо Шаран; «The 
Jigsaw Procedure» («пила») – Э. Аронсон; Роберт 
Славин – методы: «Student Teams Achievement 

Divisions (STAD)» (совместное обучение в ма-
лых группах), «Team Accelerated Instruction (TAI)» 
(команда ускоренного обучения) и «Cooperative 
Integrated Readingand Composition (CIRC)» (со-
вместное интегрированное чтение и сочинение). 

Роберт Славин, один из идеологов обучения 
в сотрудничестве, разработал стратегию обучения 
в команде – Student Team Learning (SТL), вклю-
чающую в себя совместное обучение в команде 
(Student Teams – Achievement Division – STAD), 
командное игровое или соревновательное обуче-
ние (Теams – Gamеs – Tournament – ТGТ), груп-
повое чтение и творчество (Соорегаtivе Integrated 
Readingand Composition – CIRC) и выявил, что 
учащиеся, которые работают в командах, склонны 
к толерантности, терпимости, у них лучше разви-
ты социальные навыки, они способны принимать 
различные точки зрения своих одноклассников [1]. 

В числе достоинств обучения в командах, 
Р. Славин отметил развитие альтруизма, который 
в качестве неэгоистичной заботы о благополучии 
людей, повышает межличностную чувствитель-
ность и способность предвидеть и разрешать кон-
фликты в группах, что в свою очередь влияет на 
стабильность и гуманность социума в целом. 

Наибольший вклад в историю развития коопера-
тивного обучения в США внес профессор Спенсер 
Каган, основатель Международной ассоциации по 
изучению кооперативного обучения (International 
Association for the Study of Cooperation in Education). 
Он разработал концепцию обучающих структур 
и предложил более 160 моделей кооперативного 
обучения (известные как «временная кооперация 
парами», «пронумерованные головы, работающие 
вместе», структура «тимбилдинг» и др.). 

Разработки С. Кагана представляют особый 
интерес, так как, по сути, являются малыми орга-
низационными формами, которые легко включать 
в ткань урока, не трансформируя весь урок. Разра-
ботанные формы достаточно легки в применении 
и практически не требуют дополнительной подго-
товки, обеспечивая взаимодействие всех участни-
ков учебного процесса. 

В российском образовании последней трети 
ХХ века также появилось направление, назван-
ное «педагогикой сотрудничества», что свиде-
тельствует о едином векторе интерактивности 
(взаимодействия) в мировом обучении на данном 
историческом этапе. Её разработчиками стали пе-
дагоги-практики: Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванов, 
Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, 
Б.П. Никитин, В.Ф. Шаталов и др., которым уда-
лось создать теоретико-эмпирическую базу ориги-
нальных личностных наработок. 

В отличие от западных тенденций работы 
в рамках научной деятельности кафедр институтов, 
в российском образовании сложилась уникальная, 
хотя и кратковременная ситуация: авторы-разработ-
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чики сумели самостоятельно объединиться в дина-
мичную инициативную группу «Союз учителей» 
на основе публицистического издания «Учитель-
ская газета» под руководством главного редактора 
В.Ф. Матвеева и публициста С.Л. Соловейчика. 
В 1986 году ими был подготовлен и опубликован 
документ, получивший название «Манифест педа-
гогики сотрудничества», в котором идея сотрудни-
чества в обучении пропагандировалась как точка 
концептуализации демократической педагогики, 
позже всячески поддержанная передовыми учены-
ми (Э.Д. Днепровым, В.В. Давыдовым, В.П. Зин-
ченко, А.В. Петровским). «Именно сотрудничество 
людей, их способность к конструктивному, эффек-
тивному и продуктивному взаимодействию, согла-
сованию интересов и потребностей, объединению 
усилий и ресурсов создает оптимальные условия 
как для их индивидуального, так и для их коллек-
тивного развития» [4, с. 161–162]. 

«Педагогика сотрудничества» включала идеи: 
– «обучение без принуждения», идея свободно-

го выбора;
– отношение к обучению как творческому вза-

имодействию учителя и ученика, идея совместно-
го, коллективного творчества (на основе разрабо-
ток КТД (коллективной творческой деятельности) 
И.П. Иванова); 

– идея крупных блоков (объединение несколь-
ких тем в крупный смысловой блок, позволяющий 
легче установить логические связи и выделить ве-
дущую мысль); 

– идея опоры (опорных сигналов у В.Ф. Шата-
лова, схемы у С.Н. Лысенковой, опорные детали 
у Е.Н. Ильина и др.); 

– идея самоанализа и другие, инновационные 
на тот момент, разработки. 

К сожалению, создать единую педагогику со-
трудничества, поддающуюся трансляции и обрет-
шую вид технологии, российской педагогике так 
и не удалось в силу политико-исторических, эко-
номических и социальных причин.

Таким образом, ретроспективный обзор прин-
ципа взаимодействия в педагогической теории 
и практике высветил древние корни данной про-
блематики, лежащие ещё в «сократических бесе-
дах» времен Античности. 

Начиная с конца XIX века, интерактивность как 
принципиальная черта образования получила но-
вое развитие в трудах многих ученых и педагогов-
практиков, получив итоговое оформление в виде 
современных идей кооперативного обучения или 
«педагогики сотрудничества», позволяя «обеспе-
чить синергетический эффект и резко повысить 
результативность обучения и воспитания» [6, с. 9]. 

Основанный на взаимодействии, совместном 
решении проблем, взаимопомощи, взаимообуче-
нии, взаимопонимании и взаимооценке интерак-

тивный вектор современного образования имеет 
ключевую значимость для успешного формирова-
ния социально- и коммуникативно-компетентност-
ной личности с активной жизненной позицией. 
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Целью исследования являлось форми-
рование представлений о тенденциях 
развития инженерии и технического об-

разования в мире на основе учета опыта стран, име-
ющих высокий уровень инженерного образования, 
инновационного и технологического развития. 

На первом этапе исследования был сформиро-
ван обобщенный перечень зарубежных государств, 
представленных в топ-20 ведущих рейтингов ин-
новационного и технологического развития стран 
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рубежных странах.

Ключевые слова: инженерное образование, наука и технологии, инновации, рейтинги, страны-лидеры, инжене-
рия и технологии.

мира и в топ-50 ведущих мировых рейтингов уни-
верситетов в части предметной области «Инжене-
рия и Технологии».

В частности, при проведении исследований ис-
пользовались такие рейтинги как:

– рейтинг стран мира по уровню расходов на 
НИОКР (Research&Development (R&D));

– рейтинг стран мира по уровню научно-иссле-
довательской активности (Science Citation Index 
(SCI) и Social Sciences Citation Index (SSCI));

Таблица 1
Обобщенный перечень зарубежных государств с высоким уровнем инженерного образования, 

инновационного и технологического развития
Страны, входящие в топ-50 

ведущих мировых рейтингов 
университетов

Страны, входящие в топ-20 ведущих 
рейтингов инновационного  

и технологического развития  
стран мира

Обобщенный перечень зарубежных 
государств, представленных в топ-20 
ведущих рейтингов инновационного 
и технологического развития стран 
мира и в Топ-50 ведущих мировых 

рейтингов университетов

Австралия Австралия Австралия

Бельгия Великобритания Великобритания

Великобритания Германия Германия

Германия Канада Канада

Гонконг Нидерланды Нидерланды

Канада Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки

Китай Швейцария Швейцария

Нидерланды Швеция Швеция

Соединённые Штаты Америки Южная Корея

Швеция

Швейцария

© Абашин М.И., Галиновский А.Л.,  
Зосимов М.В., Моисеев В.А., 2016

http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/korea-south/korea-south-info
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– рейтинг стран мира по индексу инноваций 
(Global Innovation Index);

– академический рейтинг университетов мира 
(The Academic Ranking of World Universities);

– рейтинг лучших университетов мира (QS 
World University Rankings). 

В результате анализа и статистической обра-
ботки информационных данных рейтингов был 
сформирован обобщенный перечень зарубежных 
государств, представленных в топ-20 ведущих рей-
тингов инновационного и технологического разви-
тия стран мира и в топ-50 ведущих мировых рей-
тингов университетов (табл. 1).

Сформированный по формальным признакам 
перечень стран принятых для рассмотрения (см. 
табл. 1) целесообразно дополнить такими страна-
ми как: Дания, Ирландия, Финляндия и Южная 
Корея. Причины этого связаны с тем, что за по-
следние 25–30 лет эти страны показали высокую 
динамику роста различных показателей, использу-
емых в рассматриваемых рейтингах [3; 5]. Необхо-
димо разобраться, в чем причины этого успеха, по-
скольку в настоящее время Российская Федерация 
занимает во многом те же позиции, которые зани-
мали эти страны четверть века назад.

Проведенный анализ показывает, что эти стра-
ны формировали и формируют инновационные 
стратегии государственного развития, что, как ока-
зывается, является ключевым звеном в преодоле-
нии кризисных явлений в экономики и в устойчи-
вом развитии на перспективу [3; 5; 10]. Те страны, 
которые не выбрали этот путь, а сохранили кон-
сервативную политику вошли в список аутсайде-
ров рейтингов: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Румыния и Словакия [8].

Практический интерес представляет перечень 
факторов, которые играют важную роль в развитии 
научно-технической сферы:

– восприимчивость инноваций и готовность их 
внедрять на практике;

– развитие своих территорий с позиций закре-
пления за ними статуса центров инновационного 
развития;

– формирование рынка интеллектуальной про-
дукции и закрепление за ними соответствующих 
сегментов рынка;

– вовлечение высокотехнологичных предпри-
ятий в международное сотрудничество с помощью 
различных механизмов, таких как аутсорсинг, ин-
вестирование, маркетинговые исследования, при-
влечение высококвалифицированных кадров из-за 
рубежа;

– успешная реализация антикризисных про-
грамм и выработка правительствами этих стран 
направлений развития с учетом сложных экономи-
ческих условий.

Вполне очевидно, что эти факторы имеют тес-
ную взаимосвязь с системой подготовки кадров. 

Отмечается достаточно тесная взаимосвязь в по-
зициях, занимаемых в рейтингах научно-техниче-
ского развития и рейтингах университетов стран, 
дополняющих таблицу 1. Другими словами точки 
роста техники и технологии стимулируют развитие 
соответствующих направлений подготовки кадров 
и инженерного образования в целом. Универси-
теты, по сути, обслуживают этот сектор экономи-
ки, формируя интеллектуальную собственность, 
подготавливая и повышая квалификацию кадров, 
разрабатывая новые технологии, управленческие 
решения и др. Уровень инновационного и техноло-
гического развития определяет и формирует уро-
вень инженерного образования. 

Тем не менее, следует понимать, что без госу-
дарственной поддержки системы образования эти 
процессы будут идти гораздо менее эффективно. 
В качестве примера можно отметить рекомендации 
поддержки университетов, которые сформировало 
руководство Южной Кореи [6]:

– подготовка кадров, отвечающих мировым 
требованиями за счет расширения целевых каче-
ственных образовательных программ для талант-
ливой молодежи и привлечения зарубежных высо-
коквалифицированных специалистов;

– повышение объемов финансирования фунда-
ментальной науки до 50% от общего объема госу-
дарственного финансирования НИОКР в сравне-
нии с 2012 годом;

– расширение программ поддержки ученых 
и коллективов исследователей за счет средств гран-
тов в объеме, превышающем количественные по-
казатели 2008 года в 3,5 раза;

– увеличение доли университетских профессо-
ров, получающих гранты на проведение исследо-
ваний в сфере науки и технологий более чем в два 
раза, относительно показателей 2006 года;

– оказание поддержки малому и среднему биз-
несу, занятому в инновационной сфере деятельно-
сти, включая поддержку старт-ап программ;

– глобализация науки и технологий: рост числа 
иностранных научно-исследовательских лаборато-
рий, международных научно-исследовательских 
программ;

– создания региональных инновационных кла-
стеров, занятых вопросами подготовки кадрового 
резерва способного решать инновационные задачи 
развития в сфере науки и технологий, оптимизации 
расходов на НИОКР;

– улучшение инфраструктуры поддержки нау-
ки и технологий путем увеличения в два раза доли 
зданий и оборудования, использующихся в научно-
исследовательских целях;

– популяризация науки, технологии, культуры, 
искусства и творческого образования с целью фор-
мирования креативного потенциала молодежи. 

В Европейском союзе имеются затруднения 
с динамикой развития научно-технической сфе-
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ры, что вызывает вопросы о целесообразности 
заимствования европейских подходов развития на-
уки, техники и образования, сформированных до 
2011 года. Из всех стран ЕС, не учитывая Велико-
британию, в числе стран-лидеров находятся только 
Германия и Нидерланды, притом, что Германия за-
нимает позиции, близкие к пороговым значениям 
отбора. Разработанную и утвержденную Европей-
ским Советом в 2000 г. Лиссабонскую стратегию, 
направленную на политику ЕС в сфере науки, тех-
нологий и инноваций, не смотря на принятые уси-
лия, к 2010 году достигнуть не удалось [11].

Причины этого связаны с большим количеством 
стран, входящих в ЕС и имеющих разный уровень 
развития. Это требует: особых усилий по вырав-
ниванию экономик разных стран, согласованно-
сти направлений научных исследований членов 
Евросоюза, гармонизации деятельности финан-
совых институтов стран-участниц, обеспечения 
прозрачности всех механизмов, разработки стра-
тегических схем планирования и выработки таких 
подходов, которые бы обеспечивали, преодоление 
барьеров для развития сотрудничества между госу-
дарствами, компаниями, фондами, университета-
ми, предприятиями и др. На решение этих проблем 
во многом ориентирована новая программа – «Ев-
ропа 2020». Данная специфика вероятнее всего не 
может быть трансформирована и адаптирована 
в отечественных условиях развития экономики и 
социальной сферы. Тем не менее, следует обратить 
внимание, что бюджет программы развития ЕС 
(«Горизонт 2020») на срок с 2014 по 2020 гг. со-
ставит 80 млрд. евро в ценах 2011 г. В общем бюд-
жете ЕС доля расходов на научные исследования 
и инновации также возрастет до 8,5% к 2020 г., что 
более чем на 30% больше в сравнении с 2013 г. Та-
ким образом, программа «Горизонт 2020» по сути 
– это работа над исправлением ошибок, сделанных 
в предыдущее десятилетие. Содержательными раз-
делами программы являются:

– повышение занятости населения в сфере ин-
новаций и кадровый потенциал;

– улучшение качества образования, развитие 
исследовательских программ и инфраструктуры;

– социальная интеграция и решение проблем, 
связанных с изменением климата и недостатком 
энергетических и других ресурсов;

– совместное использование знаний;
– международная научно-техническая кооперация. 
Многие тезисы программы «Горизонт 2020» 

коррелируют с разделами программ развития 
стран, дополнивших список аналитических иссле-
дований (Дания, Ирландия, Финляндия и Южная 
Корея). 

Важно отметить, что, по мнению разработчи-
ков программы «Горизонт 2020», важным услови-
ем успешной реализации намеченных в ней планов 
является:

– вовлечение всех регионов и слоев общества 
в процессы инновационного развития;

– согласованность и проработанность всех эта-
пов жизненного цикла инновационной продукции 
и услуг, начиная от этапа зарождения научной идеи 
и заканчивая выходом продукции на рынок;

– поддержка и проведение стимулирования 
частного сектора экономики с целью повышения 
привлекательности инвестиций в исследования 
и разработки;

– создание реально-действующего Европейско-
го исследовательского пространства, ориентиро-
ванного на инновации; 

– приближение научных открытий и разработок 
к потребностям рынка инновационной продукции;

– формирование новых знаний путем проведе-
ния фундаментальных научных исследований и за 
счет совершенствования кадрового потенциала;

– поддержка бизнеса, включая малые и средние 
предприятия, путем содействия инвестированию 
в области научных исследований и инноваций, свя-
занных с ключевыми зарождающимися и новыми 
технологиями, учитывающими вопросы межди-
сплинарности знаний.

Областями знаний, имеющих наибольший 
уровень инновационной привлекательности, яв-
ляются: информационно-коммуникационные тех-
нологии, микро и наноэлектроника, фотоника; на-
нотехнологии; новые материалы; биотехнологии; 
эффективные процессы производства; космос. В то 
же время отмечаются направления, где требуется 
повышение результативности исследований и ин-
новаций: здравоохранение, демографические из-
менения и благополучие, безопасность продуктов 
питания, сельское хозяйство, эко-системы и био-
экономика, безопасная, чистая и эффективная 
энергетика, изменение климата; ресурсосберега-
ющий, компьютеризованный, экологически-благо-
приятный и интегрированный транспорт, влияние 
климата и рациональное использование ресурсов.

Швейцария значительно опережает большин-
ство стран ЕС по ряду показателей в различных 
рейтингах. Стране удалось с 1980 года по насто-
ящее время поднять индекс объема производства 
в полтора раза [9, с. 12]. Учитывая, что доля обра-
батывающей промышленности за этот период сни-
зилась с 23,8% до 19%, можно сделать вывод о том, 
что повысился качественный уровень производств, 
произошло его переоснащение и модернизация, 
внедрялись процессные инновации, позволившие 
повысить производительность труда [7].

Экономика Швейцарии имеет ярко выражен-
ные экспортоориентированный характер, где доля 
экспорта товаров и услуг составляет более 50% 
в объеме ВВП страны. Заслуга государства состоит 
в том, что государство формирует и поддерживает 
общий благоприятный фон для успешных условий 
развития промышленности, прежде всего связан-



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 25

ного с инновациями. Элементами этого фона явля-
ются:

– обеспечение открытости экономической си-
стемы; 

– структура экономики ориентирована на про-
мышленный сектор состоящий из малых и средних 
предприятий, специализирующихся на выпуске про-
дукции, ориентированной на узкий сегмент рынка;

– незначительный объем внутреннего рынка 
ориентирует производителей на экспорт своей про-
дукции; 

– создание и поддержка благоприятных усло-
вий развития инновационной сферы, за счет: фор-
мирования эффективной логистической и налого-
вой систем, внешнеэкономической деятельности, 
частных инвестиций и инноваций, развитой систе-
мы образования, инфраструктуры. 

Важное место отводится вопросам налогоо-
бложения, где предусматривается предоставление 
льгот для производственных предприятий. Значи-
мую роль играют кантоны, располагающие широ-
ким набором инструментов по поддержке предпри-
ятий, в частности предоставления им финансовой 
и налоговой поддержки:

– выделение субсидии для понижения процент-
ной ставки;

– возмещение затрат на выплату процентов; 
– беспроцентные или со сниженными процен-

тами кантональные ссуды; 
– единоразовая помощь («а fonds perdu»);
– предоставление или оказание содействия 

в получении банковских гарантий и банковских 
кредитов;

– приобретение земельных участков и недви-
жимости;

– помощь в поиске офисных помещений и зе-
мельных участков; 

– частичное возмещение затрат на проектиро-
вание и/или подготовку под застройку участков 
промышленного назначения;

– частичное возмещение затрат на переобору-
дование помещений;

– дополнительные налоговые льготы для старт-
ап проектов и развивающихся компаний.

Но, тем не менее, финансовая поддержка осу-
ществляет только с условием наличия софинанси-
рования проектов, включая собственные и заемные 
средства предприятия. На научно-исследователь-
ские программы правительство выделяет ежегодно 
около 3% ВВП страны. При этом данные 3% – это 
лишь 30% от объемов финансирования. Осталь-
ные 70% составляют частные средства. В количе-
ственном выражении поддержка составляет около 
50% от общих инвестиционных затрат, но не более 
500000 швейцарских франков.

Кантоны весьма заинтересованы в привлечении 
высокотехнологичных предприятий и инвестиций, 
но в тоже время они проводят работу по формиро-

ванию критериев отбора и требований, предъявля-
емых к предприятиям среди которых:

– высокая инновационная составляющая выпу-
скаемой продукции;

– высокая добавочная стоимость; 
– создание новых или переориентация суще-

ствующих рабочих мест;
– экологическая безопасность; 
– востребованность продукции на рынке Европы;
– высокая степень готовности производства.
В зависимости от того на сколько выполнены 

эти требования инвесторы могут быть полностью 
или частично освобождены от уплаты налогов. 
В качестве льготного налогообложения выступает 
пониженная ставка налога на прибыль или полное 
освобождение от его уплаты сроком до 10 лет. 

Государственное стимулирование инноваций 
возлагается на деятельность специализированного 
органа – Комиссии по технологии и инновациям, 
которая поддерживает: проектное финансирова-
ние, создание новых предприятий, содействие 
трансферту знаний и технологий между наукой 
и промышленностью. Основополагающим нор-
мативно-правовым документом, регулирующим 
планирование и проведение мероприятий по под-
держке исследований и инноваций в Швейцар-
ской Конфедерации, является Федеральный за-
кон «О поддержке исследований и инноваций» от 
1983 г. Последняя редакция этого Закона была про-
ведена в 2012 г. Основными положениями Закона 
являются:

– содействие научным исследованиям и инно-
вациям;

– поддержка оценки и внедрения результатов 
исследований на практике;

– контроль и регулирование сотрудничества 
между уполномоченными органами в области ис-
следований; 

– эффективное использование федеральных 
финансовых средств, выделяемых на поддержку 
исследований и инноваций. 

В свою очередь Комиссия по технологии и ин-
новациям ставит своей целью: 

– усиление инновационных процессов в эконо-
мике; 

– повышение квалификации исследовательских 
кадров; 

– улучшение взаимодействия между НИИ 
и промышленностью;

– содействие реализации инновационных про-
ектов и промышленно ориентированных НИОКР;

– содействие обмену знаниями и технологиями 
между предприятиями и высшими учебными заве-
дениями;

– поддержка создания новых инновационных 
предприятий. 

Стратегия развития США «third offset» («тре-
тий противовес»), принятая в 2016 году нацеле-
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на на разработку новых технологий, тактических 
приемов и организационной структуры высоко на-
укоёмких производств и призвана ликвидировать 
преимущества других стран и обеспечить значи-
тельный отрыв от конкурентов. 

Важное значение США отдают вопросам нано-
технологий и на сегодняшний день они являются 
одними из лидеров в наносфере. Повышенный ин-
терес обусловлен увеличением научных областей, 
где применяются нанотехнологии, а также ростом 
числа организаций для которых НИОКР в этой об-
ласти представляет возрастающий интерес.

В США принята Национальная нанотехнологи-
ческая инициатива, которая является государствен-
ной инвестиционной программой НИОКР инно-
вационной направленности федерального уровня, 
охватывающей деятельность по содействию разви-
тия нанотехнологий, осуществляемой различными 
федеральными министерствами и независимыми 
агентствами. Программа ориентирована на созда-
ние технологий, которые позволят создавать и кон-
тролировать наноматериалы, что приведет к рево-
люции в технологии и промышленности [4, с. 13]. 
Кроме нано инженерии приоритетными с 2003 
года в США приняты следующие направления:

– наноэлекторника и нанобиотехнология;
– молекулярная электроника;
– наноэлектромеханика;
– оптоэлектроника;
– новые поколения функциональных и кон-

струкционных наноматериалов;
– наноматериалы для медицины, машинострое-

ния и робототехники;
– компьютерные технологии;
– экология;
– аэронавтика;
– система безопасности и борьбы с терроризмом.
В общей сложности 20 федеральных мини-

стерств включены в стратегическое межведом-
ственное сотрудничество с целью обеспечения 
поддержки и ускорения проведения исследований. 
Основными инструментами поддержки являются:

– поддержка НИОКР, которые обеспечат фунда-
ментальные научные результаты и усилят взаимос-
вязь научных дисциплин;

– развитие кооперации с потребителями и раз-
работчиками новых технологий, осуществление 
постоянного мониторинга проводимых исследова-
ний;

– поддержка частно-государственного партнер-
ства и ориентирование на коммерциализацию но-
вых технологий;

– создание коллективных исследовательских 
центров и обеспечение широкого доступа к их ус-
лугам;

– обеспечение ускоренного внедрения результа-
тов научных исследований по схеме лаборатория – 
рынок; 

– укрепление международного партнерства для 
развития и коммерциализации новых продуктов 
и процессов;

– популяризация науки и результатов ее исполь-
зования; 

– разработка программ, способствующих под-
держанию квалифицированных кадров на высоком 
качественном уровне; 

– содействие информационному обмену, созда-
ние инфраструктуры для НИОКР;

– распространение наилучших практик и созда-
ние всеобъемлющей базы знаний; 

– ответственно подходить к этическими, право-
выми и социальными последствиям внедрения на-
нотехнологий; 

– обеспечение устойчивого развития новых 
технологий.

К 2015 году США удалось достичь значитель-
ного прогресса в области применения и коммерци-
ализации новых технологий, в расширении меж-
ведомственного сотрудничества и взаимодействия 
с участниками исследований в этой сфере.

Великобритания, являясь страной с высоким 
экономический ростом и высокой производи-
тельностью труда, проявляет заинтересованность 
в выявлении эффективных инновационных прак-
тик, способствующих сохранению темпов роста 
экономики и производительности. С этой целью 
британское правительство инициировало прове-
дение обследования по следующим направлени-
ям: реализации передовых методов управления; 
изменения в организационной структуре; измене-
ния в маркетинговых концепциях или стратегиях. 
В результате которого были получены следующие 
результаты:

– отмечена высокая эффективность работы по 
защите интеллектуальной собственности (серьез-
ность подходов в вопросах защиты прав интеллек-
туальной собственности характерна в целом для 
стран-лидеров, в частности Канады);

– рекомендуется обеспечивать внедрение как 
собственных, так и сторонних инновационных ре-
шений в процессы обучения, маркетинг и другие 
процессы;

– установлено, что предприятия добиваются 
успеха в реализации своих планов развития при 
условии их концентрации на своей нише рынка;

– следует обращать внимание на внедрение ин-
новаций при создании самого продукта и на про-
цессные инновации на этапах выхода этого про-
дукта на рынок с целью снижения себестоимости 
и увеличения производительности труда.

Политика правительства Великобритании на-
правлена на стимулирование инновационных раз-
работок, осуществляемых бизнесом, и состоит 
в следующем: 

– предоставление на конкурсной основе (пред-
почтение отдается компаниям, которые могут 
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продемонстрировать конечный результат – разра-
ботанную технологию и/или прототип инноваци-
онного продукта) финансовой поддержки фирмам 
и предприятиям, осуществляющим инновацион-
ные разработки с целью стимулирования расшире-
ния рынка наукоемкой продукции;

– содействие фирмам и предприятиям по увели-
чению объемов финансирования инновационных 
разработок, создание для него новых рыночных 
условий;

– создание условий для развития наукоемких 
стартапов.

Правительство Великобритании разработало 
схемы финансирования акционерного капитала, 
связанное с инновационными предприятиями. 
В основе которых лежит долевое участие госу-
дарства и бизнеса. Причины участия государства 
в финансировании инноваций связаны с рискован-
ностью таких проектов и сложностью получения 
финансирования от банковского сектора. На осно-
ве правительственной программы по стимулирова-
нию рискового финансирования фирм были созда-
ны «фонды роста» для предприятий, находящихся 
на ранней стадии развития и стартапов. Основная 
задача правительственных органов (специализиро-
ванные фонды) состоит в том, чтобы стимулиро-
вать и вовлекать частный сектор в финансирование 
инноваций, а также:

– осуществлять строительство новых научных 
установок и оборудования (не только на террито-
рии Великобритании, но и за рубежом);

– развивать или расширять существующие на-
учные площади и закупку нового оборудования 
(Дорожная карта закупки крупных научных уста-
новок); 

– модернизировать и заменять существующее 
оборудование на более новое;

– координировать работу в рамках проведения 
междисциплинарных инновационных разработок. 

Схожая практика функционирования специали-
зированных советов/фондов поддержки отмечает-
ся и для Италии.

В заключение следует отметить, что во многом 
подходы стран-лидеров и их государственная по-
литика в части поддержки высокотехнологичных 
отраслей промышленности имеет достаточное 
количество общих черт. Главным объединяющим 
фактором является необходимость поддержки на-
укоемких отраслей промышленности и внедрения 
инноваций. Сосредоточение усилий по развитию, 
внедрению и продвижению инновационных про-
дуктов, услуг, а также методов управления, контро-
ля, обеспечения производства позволяет достичь 
высоких результатов технико-экономического 
развития, обеспечивая значительные конкурент-
ные преимущества в соответствующих сегментах 
экономики и социальной сферы. Перспективами 
проведения исследований является формирование 

перечней общих и отличающихся направлений 
государственной поддержки науки и технологий 
в рассмотренных странах. Самостоятельное значе-
ние имеют исследования, связанные с изучением 
приоритетов технических университетов в части 
организации и контроля результатов образователь-
ного процесса [1; 2].
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Анализ зарубежных публикаций по во-
просу школьного дресс-кода выявил 
проблемы, касающиеся культуроло-

гических, экономических и гендерных аспектов 
в части требований к внешнему виду учащихся [5, 
с. 643–657; 6, с. 159–177; 7, с. 345–356]. Боль-
шинство вынесенных на публичное обсуждение 
вопросов актуально и для отечественной систе-
мы образования, в связи с принятием положения 
о школьной форме в рамках закона «Об образова-
нии» 2013 года.

Анализ социокультурной среды учебных заве-
дений г. Костромы и области показал, что основной 
тенденцией развития учреждений общего образо-
вания является дифференциация качества обра-
зования. Это явление находит отражение и в том, 
что для «элитарных» гимназий и лицеев, а также 
не бюджетных малокомплектных образовательных 
учреждений характерно создание повышенного 
уровня комфортности среды и выраженность иден-
тификации учащихся по внешнему виду (форме), 
в том числе с целью подчеркнуть престижность 
образования. 

В противоположность этому явлению, социо-
культурная среда менее «рейтинговых» бюджет-
ных учреждений общего образования значительно 
менее комфортна, что показали исследования, про-
веденные в рамках гранта РГНФ № 14-16-44002 
«Ретроспективный анализ социокультурной среды 
Костромского региона в контексте формирования 

УДК 687.152 ; 371:687.15
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Статья посвящена вопросу дизайн-проектирования школьной формы в рамках введения политики дресс-кода 

в общеобразовательных учреждениях РФ. Анализ отечественных и зарубежных публикаций по проблемам школьно-
го образования позволил выявить актуальные направления совершенствования политики школьного дресс-кода в ча-
сти требований к внешнему виду учащегося, которые рекомендуется учитывать при проектировании современного 
ассортимента школьной формы. Проведен анализ методологических аспектов существующих концепций формиро-
вания делового стиля учащихся общеобразовательных учреждений, и установлено, что создание вариантного раз-
нообразия за счет трансформации модельного ряда школьной формы способствует решению выявленных проблем 
неприятия школьниками требований дресс-кода. 

Ключевые слова: учащийся, дизайн, дресс-код, школьная форма.

и духовно-нравственного развития личности под-
растающего поколения». При этом существует 
проблема как малокомплектности классов в сель-
ских школах, так и «перегруженность» численно-
сти учащихся в городских учреждениях. В этой си-
туации мотивация в жестком контроле за внешним 
видом учащихся отсутствует, требования дресс-
кода формулируются достаточно гибко, лояльно. 
В частности, положениями о школьной форме 
учебного заведения регламентируется, что по-
вседневный внешний вид учащегося должен быть 
приближен к деловому стилю и перечисляются до-
пустимые элементы костюма. При этом контроль 
за соблюдением требований в этой группе обще-
образовательных учреждений достаточно слабый. 
Внешний вид ребенка контролируют, в большей 
степени, родители школьника, а не администра-
ция учебного заведения. Это приводит к тому, что 
в старших классах, в связи с самостоятельностью 
подростков, зачастую появляются злостные на-
рушители правил, провоцирующие конфликтные 
ситуации. Стремление подростка к самовыраже-
нию и проявлению индивидуальности, в целом, 
закономерный процесс психологического станов-
ления личности, и неприятие политики школьно-
го дресс-кода в этом возрасте отмечается во мно-
гих зарубежных исследованиях [5, с. 643–657; 6, 
с. 159–177; 7, с. 345–356]. В рамках решения этой 
проблемы можно проследить тенденцию к обнов-
лению традиционной школьной одежды, посколь-
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ку длительно существующая идентичная одежда 
снижает самооценку учащихся. 

Сравнительный анализ современного дизайна 
школьной одежды учащихся 450 классов из 20 стран, 
проведенный Д. Джерменом с 2004 по 2012 год [3], 
выявил, что внешний вид российских школьни-
ков – один из наиболее консервативных как по ко-
лористическому решению (преимущественно ах-
роматическая черно-белая гамма), так и по крою 
и ассортименту изделий, в отличие, например, от 
школ Европы, где явно ощутимо влияние субкультур.

Проблемой, создающей сложный социальный 
контекст в школах, является увеличение числа 
детей из семей мигрантов. Вопрос социальной 
адаптации детей школьного возраста и нравствен-
ного воспитания в русле национальных традиций 
в рамках введения дресс-кода общеобразователь-
ных учреждений приобрел высокую актуальность 
на фоне текущих миграционных процессов как 
в России, так и за рубежом [5, с. 643–657]. Влияние 
национальной атрибутики и элементов традицион-
ного костюма на патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи не всегда имеет однознач-
ную интерпретацию, что связано как с различием 
в семантическом восприятии знаков и символов 
различных культур и конфессий, так и с различ-
ной степенью толерантности учащихся и адми-
нистрации. Как показывает анализ размещенных 
на сайтах школ Костромы и Костромской области 
«Положений о внешнем виде учащихся», проблема 
толерантности при слиянии культур в многонаци-
ональных школьных коллективах в рамках фор-
мулировки требований не отражается, поскольку 
дресс-код носит предписывающий характер и под-
разумевает идентичность внешнего вида учащихся 
с учетом их возрастной и гендерной принадлеж-
ности. При этом, из анализа СМИ, значимых пре-
цедентов, связанных с проявлением негативного 
отношения к одежде школьников-мигрантов в ре-
гионе не выявлено.

Экономические вопросы связаны с доступно-
стью школьной одежды для малообеспеченных 
семей. Их решение традиционно связано с разра-
боткой административных мер по снижению стои-
мости форменной одежды. Поскольку в настоящее 
время в РФ отсутствуют социальные стратегии, 
позволяющие ввести бесплатную школьную одеж-
ду, то в качестве инструмента снижения стоимости 
комплекта формы целесообразно использовать воз-
можности дизайна. В частности, «удешевление» 
средствами дизайн-проектирования возможно за 
счет упрощения подходов к формообразованию 
изделий; использованию ассортимента материа-
лов, исключающего сложную технологическую 
обработку; проектирование моделей «унисекс» 
и др. С этой целью проведен анализ характерных 
для разработки школьного дресс-кода подходов 
к дизайн-проектированию и приемов использова-

ния формы как носителя корпоративной культуры 
учебного заведения. В целом, дизайнер костюма 
оперирует следующими видами методов в зависи-
мости от задачи их применения:

1) методы эвристики – способствуют появле-
нию замысла, преодолению творческого кризиса, 
оптимизации поиска дизайнерских идей; 

2) методы проектирования – визуализация 
представления о костюме и облике потребителя 
в соответствии с концепцией проекта; 

3) методы формообразования – проработка 
принципов создания объемно-пространственной 
структуры изделий и отражение тектоники пред-
полагаемых материалов; 

4) методы оценки уровня дизайна – предполага-
ют определение эстетической ценности, учитывая 
разделение объектов на промышленные и эксклю-
зивные авторские модели.

Обзор эвристических методов показывает, что 
наиболее эффективными при проектировании 
школьных коллекций является использование та-
ких приемов, которые позволяют учесть возраст-
ные предпочтения и психологию поведения юных 
потребителей. К ним, в частности, относится ме-
тод перевоплощения или эмпатии, предполагаю-
щий вживание в образ потребителя. С точки зрения 
промышленного производства, для успешной реа-
лизации замысла целесообразно применять эври-
стический прием «заимствование позиции», когда 
дизайнерская идея дорабатывается с точки зрения 
всех специалистов-участников производственного 
процесса (конструктора, технолога, экономиста 
и др.). В большинстве случаев, этот метод позволя-
ет добиться упрощения технологии производства 
и минимизации затрат на переподготовку швейно-
го потока при запуске модели в производство. 

Моделирование и макетирование позициони-
руются как основные методы проектирования ко-
стюма. В промышленном производстве школьной 
формы наиболее распространено ретроспективное, 
конструктивное и художественно-образное моде-
лирование. Ретро-модели школьной формы с раз-
личной степенью стилизации представляют собой 
адаптированные решения советской школьной фор-
мы образца 1980-х гг. [2, с. 89–93; 4, с. 146–150]. 
Этот прием чаще используется для девичьей школь-
ной формы и включает платья со сменными фарту-
ками или «пионерский» вариант с белой блузкой и 
складчатой юбкой. «Ностальгические» модели вы-
полняются из современного ассортимента текстиль-
ных материалов, преимущественно синтетических, 
поэтому качество и эксплуатационные свойства не 
всегда соответствуют ретро-аналогам.

Ряд крупных отечественных компаний, специ-
ализирующихся на одежде для школьников, как 
вариант решения проблемы использует разра-
ботку моделей в САПР с применением приемов 
конструктивного моделирования, что позволяет, 

Особенности дизайн-проектирования школьной формы
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в частности, адаптировать конструкции школьной 
формы мальчиков на фигуры девочек, осуществляя 
проектирование моделей в стиле «унисекс». 

Помимо заимствований из истории и исполь-
зования технических средств САПР, популярным 
остается традиционная «подача» концепции в фор-
ме образных художественных эскизов, поскольку 
в дизайне рассматриваемой ассортиментной груп-
пы акцент делается на стремление детей школьного 
возраста к подражанию. Как показывает обзор зару-
бежных исследований [5, с. 643–657; 6, с. 159–177; 
7, с. 345–356], образцами для подражания может 
служить как реально существующая школьная фор-
ма, например, японская сейлор-фуку или Оксфорд-
стиль, так и форма сказочных учебных заведений, 
например, школы Хогвартс. Популярным является 
использование, как характерной образности самих 
персонажей, так и отдельных элементов их костю-
ма: эмблемы учебного заведения, формы воротни-
ка, цветового решения и др. Естественно, что такой 
подход к проектированию напрямую ориентирован 
на потребительский спрос самих школьников.

Известны несколько подходов к формообразо-
ванию дизайна одежды: комбинаторный, основан-
ный на вариабельности форм; модульный, когда 
используется «дробление» формы костюма на 
однотипные элементы с последующей «сборкой» 
и метод деконструкции, при котором разрушаются 
привычные формы. Анализ ассортимента школь-
ной формы показывает, что практически все изде-
лия, представленные на рынке, выполнены с при-
менением традиционных комбинаторных приемов 
формообразования. Это позволяет производителям 
эффективно использовать принцип взаимозаменя-
емости при формировании комплектов. Помимо 
этого, возможна трансформация отдельных эле-
ментов школьной формы: могут присутствовать 
съемные элементы, декор или аксессуары; пред-
усматривается увеличение или укорочение дета-
лей. Как показали проведенные исследования по 
выявлению потребительских требований, этот ди-
зайнерский подход является актуальным при про-
ектировании школьной формы. В первую очередь, 
это связано с желанием родителей продлить срок 
эксплуатации изделий. Исходя из концептуально-
го подхода к проектированию школьной формы, 
современные производители активно используют 
прием стайлинга, т.е. не меняя конструктивно-тех-
нологическую составляющую уже выпускаемых 
апробированных решений, делают акцент на визу-
альное разнообразие моделей школьной формы за 
счет декорирования или замены фактуры материа-
лов. Этот прием позволяет придать изделиям ком-
мерчески выгодный вид одновременно минимизи-
руя затраты производителей. 

Методы оценки уровня дизайна разработанных 
моделей практически игнорируются современны-
ми производителями школьной формы. Главным 

показателем успешности дизайна выступает потре-
бительский спрос. Однако, как показали проведен-
ные исследования [1, с. 62–66], среди родителей 
школьников достаточно большое число неудовлет-
воренных качеством изделий, что, очевидно, связа-
но с несовершенством нормативно-правовой базы, 
регламентирующей требования к школьной форме.

Таким образом, на основе комплексного про-
гнозирования, рассматривая современные аспек-
ты развития социокультурной среды школ, можно 
сделать вывод о расширении области внедрения 
школьного дресс-кода и ужесточения требований 
к внешнему виду школьника в целом. Конкуренто-
способность производителей школьной формы, от-
ражающаяся в ценовой стратегии, активно связана 
с темпами внедрения общемировых модных тен-
денций дизайна в разрабатываемый ассортимент 
изделий. Экономическая составляющая дизайна 
школьной формы находит проявление в удешевле-
нии материалов и упрощении конструкций изде-
лий при акцентировании декора, принта, фактуры 
материалов. В целом, поиск новых средств выра-
зительности дизайна школьной формы можно на-
звать приоритетным направлением в проектирова-
нии этого ассортимента изделий. 
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Жизнедеятельность конкретного чело-
века – это его индивидуально-соци-
альная активность в процессе жиз-

ни, обеспечивающая ему связь и взаимодействие 
с окружающей действительностью, и реализую-
щая триединство отношений: отношение к себе, 
к деятельности, к другим людям.

Триединство отношения к себе, к деятельности 
(делу) и к другим людям составляет структурное 
единство отношения человека к жизнедеятель-
ности, которое можно представить схематично 
в форме равнобедренного треугольника, включён-
ного в окружность, вершины которого обозначены 
названными видами отношения. Это схематичное 
изображение отношения человека к жизнедея-
тельности указывает на то, что эти три вида от-
ношений находятся во взаимосвязи, в единстве, 
в целостности.

Однако на разных этапах возрастного развития 
доминирующую позицию, как показывают наши 
исследования, занимают или отношение к себе, 
или отношение к деятельности, или отношение 
к другим людям, указывая тем самым на станов-
ление человека как индивида, как личности и как 
субъекта жизнедеятельности, отражая тем самым 
логику развития человека, динамичность и взаи-
мосвязь отношений. На схеме это можно отразить 
в виде вращения треугольника по часовой стрел-
ке. Конечно, можно предположить, что движение 
в развитии человека может замедлиться или вовсе 
остановиться на какой-либо форме триединства от-
ношений, тогда можно будет наблюдать доминиро-
вание определенного вида отношений на опреде-
лённый промежуток времени, что будет выступать 
основой зарождения и проявления деструкций 
личности.

Рассмотрение отношения человека к жизне-
деятельности как триединства отношений к себе, 
к деятельности, к другим людям позволяет осуще-
ствить целостное познание человека как субъекта 
своей жизни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена рассмотрению психологической структуры отношения человека к жизнедеятельности 
как триединства отношений: отношения к себе, отношения к деятельности и отношения к другим людям, фор-
мируемое в процессе жизни конкретного человека и обеспечивающее связь его (человека) с социальной действи-
тельностью. Показано, что триединство отношений имеет на этапах возрастного и личностного развития, про-
фессионального становления свою структуру и логику развития и познания. Приводится определение субъекта 
жизнедеятельности.

Ключевые слова: отношение к жизнедеятельности, структура, триединство отношений, деятельность, 
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Целостное познание человека сегодня стано-
вится основной темой психологических исследо-
ваний [5 и др.]. В русле общенаучного знания об 
отношении человека к жизнедеятельности речь 
может идти о двух взаимосвязанных характеристи-
ках – самом человеке и мире, в котором он живёт, 
трудится, взаимодействуя с другими людьми, про-
являя свою сущность в существовании.

Особенностью целостного познания человека 
является, как известно, специфика самого челове-
ка, обладающего сознанием. Сознание определяет 
субъективность и специфичность психического 
отражения человеком окружающей действитель-
ности, обусловленной тем содержанием психики, 
которое определяет отношение к себе, к деятель-
ности, к другим людям, определяет жизнедеятель-
ную позицию человека в мире. Человек как само-
регулирующая система со своей формирующейся 
и изменяющейся в процессе жизнедеятельности 
мотивацией, самооценкой, специфическими каче-
ствами и чертами личности, жизненным опытом 
реагирует, как правило, на жизненные ситуации 
по-разному. В реальной жизни наблюдается много-
мерность и многовариативность показателей взаи-
мосвязи психических свойств человека [4]. 

Вторая важная особенность природы целост-
ного познания человека связана с проблемой его 
развития. Естественным для человека является со-
стояние постоянного становления, развития и са-
моразвития. При его изучении важен не только 
диагноз, но и прогноз развития, так называемая 
«дистанция» личностного, субъектного, профес-
сионального развития. В настоящее время в пси-
хологии не существует жёстко детерминированной 
универсальной схемы индивидуального развития 
человека. Исследователи Б.Г. Ананьев, В.Г. Асе-
ев, Л.И Божович, А.В. Брушлинский, А.В. Зоб-
ков, А.Л. Журавлёв, Б.Ф. Ломов, В.А. Мазилов, 
В.С. Мерлин, В.С. Мухина, В.П. Позняков, С.Л. Ру-
бинштейн, А.И Субетто, Н.П. Фетискин и другие 
сходятся, во-первых, на том, что оно должно быть 
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конкретизировано применительно к социально-
историческим и индивидуальным условиям и, во-
вторых, что проблема временных характеристик 
развития человека на каждом этапе возрастного 
развития предстаёт как целостный феномен, ко-
торому свойственна разновременность в одновре-
менном.

Отношение человека к жизнедеятельности – 
это триединство отношений: отношения к себе, 
отношения к деятельности и отношения к другим 
людям, формируемое в процессе жизни конкретно-
го человека и обеспечивающее связь его (человека) 
с социальной действительностью. 

Отношение человека к жизнедеятельности 
имеет индивидуально-социальную форму разви-
тия. Личность развивающего человека впитывает 
в себя те отношения, которые преломляясь сквозь 
призму опыта сотрудничества и взаимодействия 
с окружающими в процессе совместных действий, 
совместной деятельности, постепенно определяют 
содержание мотивационной сферы, самооценки 
развивающегося человека, формирование и прояв-
ление его индивидуально-социальных черт.

Оно (триединство отношений) имеет на этапах 
возрастного и личностного развития, професси-
онального становления свою структуру и логику 
развития и познания. Оно (триединство) указыва-
ет на то, что эти три вида отношений (отношение 
к себе, к деятельности, к другим людям) находятся 
во взаимосвязи, в единстве, начало которого отно-
сится к раннему и дошкольному детству.

На разных этапах возрастного развития доми-
нирующую позицию в системе триединства от-
ношений, как правило, занимают или отношение 
к себе, или отношение к деятельности, или отно-
шение к другим людям, сохраняя при этом целост-
ность триединства отношений. Отношение к себе 
связывается нами со становлением и проявлением 
индивидной формы человека, отношение к дея-
тельности – со становлением сущностных харак-
теристик личности, как Я-отношение и отношение 
к другим людям – с проявлением субъектной фор-
мы существования. Мы считаем, что становление 
человека как индивида, как личности и как субъек-
та, отражают не только динамику доминирующих 
форм отношений, но и логику развития человека 
как субъекта жизнедеятельности. Конечно, можно 
предположить, что движение в развитии челове-
ка может замедлиться или вовсе остановиться на 
этапе отношения к себе или к деятельности, или 
к другим людям, что и будет являться основой за-
рождения и проявления деструкций в развитии [6].

Отношение к себе, как индивидная форма про-
явлений человека в жизни, по нашему мнению, 
активно формируется на первых семи годах жизни 
ребёнка. Ребёнок, включаясь во взаимодействия 
и взаимоотношения с окружающей действительно-
стью, формирует те объективно-психологические 

черты личности (аккуратность, любознательность, 
трудолюбие и др.), которые позволяют ему удов-
летворять растущие потребности, быть в центре 
внимания, чувствовать себя «хозяином» конкрет-
ной ситуации. Объективно-психологические про-
явления ребёнка по отношению к себе выступают 
первоосновой в формировании отношения к жиз-
недеятельности и характеризуют его с индивидной 
стороны.

Индивидные характеристики ребёнка, связан-
ные с отношением к себе, начинают формировать-
ся рано, постепенно и постоянно «наполняясь» 
личностно-деятельностными отношениями, кото-
рые задаёт конкретная социальная среда. Внешние 
воздействия, преломляясь через психодинамиче-
ские и нейродинамические особенности ребёнка, 
формируют те «внутренние условия», которые 
впоследствии начинают управлять взаимодей-
ствиями и взаимоотношениями развивающегося 
человека в социальной среде. Нарушения в дет-
ском возрастном периоде активного формирова-
ния отношения к себе как индивиду, опираясь на 
нейродинамические особенности ребёнка, могут 
приводить к неустойчиво-агрессивным или аутич-
ным формам поведения в семье, а в последующем 
в детском образовательном учреждении (ДОУ), 
в школе. Первые воспитательные воздействия на 
ребёнка и первые индивидные формы проявления 
отношений к себе ребёнок получает в семье. Фор-
мально на семье лежит основная доля ответствен-
ности за развитие личности ребёнка, за становле-
ние и последующее развитие отношения к себе как 
индивидной формы жизнедеятельности человека.

Отношение к деятельности мы рассматриваем 
как сущностную характеристику личности, фор-
мируемую и реализуемую в деятельности – особом 
виде активности человека. Именно в деятельности 
и особенно в учебно-познавательной деятельно-
сти, которая наполняет и совершенствует гности-
чески-интеллектуальный, поведенческо-волевой 
и эмоциональный потенциалы человека, формиру-
ются и получают развитие мотивация, самооценка, 
а также качества/черты учащегося, определяющие 
эффективность деятельности: дисциплинирован-
ность, организованность, сознательность, ответ-
ственность, творчество, саморегуляция и другие.

Деятельность порождает личность как 
Я-отношение. Личность, как Я-отношение, опре-
деляет форму и содержание отношения к объекту, 
природе, субъекту, социальной группе, обществу, 
реализуя тем самым отношение к различным сто-
ронам действительности как Я-отношение к от-
ношению. Таким образом, реализуя триаду дея-
тельность/личность/отношение, мы формируем 
Я-отношение к отношению. Содержательные ха-
рактеристики Я-отношения можно диагностиро-
вать, корригировать. От них (содержательных ха-
рактеристик) зависит характер взаимоотношений 
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человека с социальной действительностью, в кото-
рой имеет место отношение к деятельности, к дру-
гим людям, к самому себе.

Говоря о личности, мы утверждаем, что лич-
ность/отношение – это мотивационно-самооцео-
ночное прижизненное образование, определяющее 
структуру и содержание качеств/черт личности, 
а также стиль действий, взаимодействий, деятель-
ности, общения [3].

При таком понимании личности/отношения, ве-
роятно, можно рассматривать её не только на вну-
триличностном уровне, но и на межличностном, 
межгрупповом.

Психологическая сущность личности – это её 
потенциал. Мы считаем, что сензитивным перио-
дом по формированию психологической сущности 
человека выступает период школьно-студенческо-
го обучения (от 6–7 лет до 21–22 лет).

Человек становится субъектом деятельности 
тогда, когда активно реализует свой личностный 
потенциал в деятельности, что и определяет меру 
включённости его в деятельность. Устойчивые 
психологические особенности человека проявля-
ются и реализуются в предметных, практических 
контактах с внешним миром, они проявляются при 
этом как субъект-объектное взаимодействие, как 
субъект-субъектная, субъект-объект-субъектная 
взаимосвязь и взаимообусловленность.

Осознать себя как субъекта на этапе професси-
ональной деятельности можно только через обра-
щение к категории отношения человека к другим 
людям, где имеют место такие проявления челове-
ка как совесть, честь, справедливость, честность, 
доброжелательность, переживание, сочувствие 
и т.п. Отношение к людям в триаде отношений 
человека к жизнедеятельности, на наш взгляд, за-
нимает доминирующую позицию, начиная с всту-
пления человека-деятеля в процесс выполнения 
профессионально-трудовых обязанностей (начи-
ная с 21–22 лет) до выхода человека на пенсию, до 
окончания трудовой деятельности.

Отношение человека к другому человеку, 
к другим людям не существует вне отношения 
к обществу и к человечеству, к истории, культуре, 
оно находится в центре культурно-исторической 
парадигмы. Вероятно, именно поэтому Б.Ф. Ло-
мов (1984) считал отношение к людям ведущим 
отношением. Однако отметим, что отношение 
к людям становится доминирующим отношени-
ем в триаде отношений человека к жизнедеятель-
ности только на этапе профессионально-трудовой 
деятельности. Нарушения во взаимоотношениях 
с другими людьми, также как и нарушения в отно-
шении к деятельности, к себе, приводят к негатив-
ным проявлениям, отрицательно влияя на жизне-
деятельность в целом. Можно говорить о том, что 
нарушение в сфере отношения человека к другим 
людям (в группе, семье, в трудовом коллективе), 

в сфере взаимоотношений отрицательно действует 
на насущное эмоциональное состояние, на психи-
ку человека, в целом, более жёстко, переживается 
болезненно и длительнее, влияя непосредственно 
на отношение к себе, на отношение к деятельно-
сти. Различного рода неврозы, психические нару-
шения являются часто итогом нарушений человека 
во взаимоотношениях с другими людьми [6], что 
необходимо учитывать при работе психолога с та-
ким контингентом людей.

Период возрастного и личностного развития 
от 21–22 лет и далее мы связываем с доминирова-
нием в системе триединства отношений человека 
к жизнедеятельности отношения к другим людям, 
к коллективу, когда ярко проявляется система субъ-
ект-объект-субъектных взаимоотношений. Субъ-
ект-объект-субъектные взаимоотношения – это 
взаимодействия субъектов общения по поводу 
чего-то, что выступает в качестве объекта. В дан-
ном случае субъект-объект-субъектные взаимо-
отношения характеризуют человека как субъекта 
профессиональной деятельности.

Система субъект-объект-субъектных взаимо-
отношений, по нашему мнению, является базовой 
характеристикой педагогического, производствен-
ного и, по всей вероятности, основа любого вза-
имодействия, взаимообщения. Поскольку субъ-
ект-объект-субъектные отношения основываются, 
прежде всего, на принятии друг друга как ценно-
стей самих по себе [1] и предполагают ориентацию 
на уникальность каждого из субъектов общения 
и деятельности.

Человек как субъект общественных отношений, 
субъект жизнедеятельности обладает не только 
приспособительной, но, главным образом, функ-
цией развития, творческого преобразования внеш-
них общественных условий своей жизни, а также 
внутренних психологических и психофизических 
качеств и особенностей

Субъект жизнедеятельности – это человек, ак-
тивно созидающий себя как нравственную лич-
ность, находящуюся в бесконечном познании, 
творчески реализующую свой личностный потен-
циал в деятельности, активно участвующий в кол-
лективном обсуждении дел. Постоянно изменяя 
себя, творя себя, создавая значимое для себя, субъ-
ект жизнедеятельности побуждает себя создавать 
в деятельности нечто значимое для себя и других, 
находясь в позитивном общении и обмене достиг-
нутым опытом с другими.

Таким образом, человек становится субъектом 
жизнедеятельности благодаря самосознанию, по-
зволяющему ему находиться в бесконечном позна-
нии, в накоплении и реализации личностных и со-
циально-значимых смыслов. 

«Жизнь – бесконечное познанье.
Возьми свой посох и иди…
И я иду… (М. Волошин).

Психологическая структура отношения человека к жизнедеятельности
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Содержательная сторона отношения человека 
к жизнедеятельности обязательно включает про-
цессы, связанные с прошлым, настоящим и буду-
щим, что позволяет говорить не только о процес-
суальном, но и потенциальном характере развития 
отношений, о динамике становления человека как 
субъекта жизнедеятельности, о характере его ре-
зультатов в жизнедеятельности. Мы предполагаем, 
что субъектом жизнедеятельности человек стано-
вится лишь тогда, когда у него наблюдается гармо-
ния в отношении к себе, к деятельности, к другим 
людям. Конечно, под влиянием внешних воздей-
ствий и часто не зависимых от конкретного че-
ловека, сохранить гармонию отношений в триаде 
отношения к жизнедеятельности трудно, а порой 
и невозможно, однако, несмотря на это, следует 
находить в себе силы и возможности и стремить-
ся преодолевать негативные воздействия внешней 
и внутренней среды. Боль, страдание, возникшие 
в результате нарушений отношения, постепенно 
утихнут и на место их придёт опыт, мудрость. 

Таким образом, отношение человека к жиз-
недеятельности, как триединство отношения 
к себе, к деятельности, к другим людям, мы рас-
сматриваем как универсальное психологическое 
образование, обеспечивающее самоорганизацию 
и саморегуляцию активности человека в процессе 
жизнедеятельности. Особое внимание на форми-
рование способности человека к самоорганизации 
и саморегуляции поведения и деятельности сле-
дует обращать на этапе подростково-юношеского 
возрастного развития человека. Желательно фор-
мировать у учащихся в школьные и студенческие 
годы те черты, качества, свойства личности, ко-
торые оказывают существенное влияние на про-
цесс самоорганизации и саморегуляции поведения 
и деятельности на конкретном этапе возрастного 
развития, что наглядно показано на теоретико-экс-
периментальном уровне А.В. Зобковым [2]. Раз-
работанные автором исследования оригинальные 

психодиагностические методики по выявлению 
качеств и черт личности, участвующих в самоор-
ганизации и саморегуляции учебной деятельности 
учащейся молодёжи, позволяющие определить 
«дистанцию» личностного и профессионального 
развития, помогут в определённой мере практи-
ческим психологам, а также преподавателям школ 
и вузов решить довольно-таки сложную задачу по 
формированию субъекта жизнедеятельности. Ко-
нечно, мы понимаем, что выявить необходимые 
качества и черты личности учащегося, участвую-
щие в саморегуляции учебной деятельности, важ-
но, однако, вероятно, более существенно, какими 
средствами, технологиями и как обеспечить про-
цесс формирования этих качеств и черт личности 
учащегося. Хотя в работе А.В. Зобкова и предла-
гаются коллективные технологии по формирова-
нию саморегуляционного механизма у школьни-
ков и студентов, однако мы считаем, что не менее 
важное место в формировании самоорганизации 
и саморегуляции учебной деятельности учащейся 
молодёжи занимают индивидуальные технологии.
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Отличительной чертой современной эпо-
хи является рост насилия, агрессии, 
жестокости, экстремизма, фанатизма 

и терроризма во всех сферах жизнедеятельности 
человека, что неизбежно ставит под угрозу само 
существование жизни на Земле. Глобальное не-
благополучие человека отражает, прежде всего, 
девальвацию духовно-нравственных ценностей 
и утрату высших смыслов жизни. Искажение со-
держания традиционных христианских представ-
лений о нравственности, семье, или их подмена 
либеральными нетрадиционными ценностями, 
размывает социокультурную идентичность лич-
ности, саму природу человека. Такие важные для 
человеческого существования духовно-нравствен-
ные ценности как любовь, надежда, вера утрачива-
ют свой первоначальный смысл. 

В обыденном сознании любовь сводится к вле-
чению и страсти, а ее глубокие духовные корни со-
вершенно не принимаются во внимание. Забвение 
первоначального смысла любви как духовного зако-
на бытия приводит к серьезным негативным послед-
ствиям – нарушениям духовно-психологического 
здоровья человека, возникновению у него аддикций 
и девиантных форм поведения, агрессивности и же-
стокости как способов разрешения политических, 
социальных и межличностных конфликтов. 

В психологии феномен любви исследован доста-
точно глубоко. Существуют самые разнообразные 
теории и концепции любви, объясняющие этот фе-
номен с физиологических, психологических, фило-
софских, этико-религиозных и художественных 
поэтико-прозаических позиций [4; 6; 10; 13]. Совре-
менные исследования любви показывают, что она 
содержит в себе всю полноту существования и твор-
чества, представляет собой незаменимую ценность 
для человека, является условием его выживания в 
стрессовых и критических ситуациях [5; 6; 7; 8; 9; 
15; 16]. Вместе с тем, вопрос о духовных основани-
ях любви изучен в меньшей степени. 
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В статье рассматривается феномен любви, ее природа, сущностные характеристики и проявления. Исследова-

ние проведено на основе изучения текстов синодального канонического перевода Библии с помощью феноменологи-
ческого и герменевтического методов, а также контент-анализа. В работе были выделены основные разновидно-
сти любви: Бога к человеку, человека к Богу, человека к другому человеку. Любовь есть сущностная характеристика 
Бога и одновременно главная заповедь человеку в его взаимоотношениях с Ним и окружающими людьми. В Библии 
феномен любви раскрывается всесторонне – и как духовное состояние, и как действие. Основными проявлениями 
деятельного характера любви являются самоотдача, служение ближним, жертвенность, терпение, забота, от-
ветственность и милосердие. Любовь несовместима с нарушением божественных заповедей, завистью, эгоизмом, 
гордостью, раздражением, осуждением, злобой, обманом и клеветой. Представления о любви в Библии обретают 
конкретный характер и могут стать основой поведения современного человека в трудных и критических жизнен-
ных ситуациях.
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Целью данной работы является исследование 
феномена любви, ее духовной сущности и прояв-
лений, как фундаментального основания человече-
ской жизни.

Реконструкция феномена любви осуществля-
лась на основе изучения текстов синодального ка-
нонического перевода Библии (греч. Βίβλος – кни-
га). Перевод книг Ветхого Завета на русский язык 
осуществлялся с иврита, в то время как перевод 
Нового Завета – был выполнен с греческого ори-
гинала. Во все времена для миллионов людей эти 
священные тексты выступали и выступают перво-
основой понимания духовного смысла поступков, 
мыслей и переживаний. В них содержится вечная 
Истина, явлены духовные законы человеческого 
бытия и непреходящие ценности [3; 15]. В работе 
применялись герменевтический и феноменологи-
ческий методы, а также контент-анализ. 

Слово «любовь» имеет разные значения 
и смыслы в текстах Библии. Это связано, прежде 
всего, с особенностями перевода с древнееврей-
ского и греческого языка на русский. Р.Г. Апре-
сян в своей  работе показал, что словом любовь 
переводятся такие древнееврейские слова в книгах 
Ветхого Завета как: «châshaq» (цепляться, привя-
зываться, льнуть, быть верным), «râcham» (мило-
сердие, сочувствие), «dôd» (чувственная, страст-
ная любовь), «ra‛yâh» (любовь, в смысле «любовь 
моя», т.е. возлюбленная) [2, с. 33-34]. В греческом 
же тексте для отражения различных сторон люб-
ви употребляются четыре глагола: эрос (ἔρως / 
eros – чувственная любовь, любовь–страсть), фи-
лия (φιλία / philia – дружба, дружелюбие), сторгэ 
(στοργή / storge – любовь-привязанность в семье, 
между родственниками), агапэ (ἀγάπη / agape – ми-
лосердная, преданная, жертвенная любовь к ближ-
нему [12, с. 396–397]. В текстах Нового Завета 
слово «agape» приобретает доминирующее значе-
ние, eros не употребляется совсем, в редких случа-
ях встречаются филия и сторге [2]. В русском же 
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переводе везде используется одно слово любовь, 
которое обозначает разные оттенки любви, отража-
ющие конкретный практический опыт духовных 
состояний и действий человека. 

Контент-анализ текстов Библии позволил вы-
явить абсолютную частоту употребления слов, от-
носящихся к феномену любви, и тем самым опре-
делить его значимость для человеческого бытия. 
В качестве смысловой единицы количественного 
анализа выступили сочетания «люб» и «любв», 
а также слова «любовь» и «любит». Так, слова, 
корнем которых является буквосочетание «люб», 
встречаются в 971 случаях: 518 раз в Книгах 
Ветхого Завета и 453 – в книгах Нового Завета. 
Само слово «любовь», его сокращенный вариант 
«любв», глагол «любит» упоминаются значительно 
реже – всего 328 раз, в том числе в книгах Ветхого 
Завета – 140 раз и 188 – в книгах Нового Завета. 
В ветхозаветных текстах наиболее часто о любви 
говорится во Второзаконии, Книге Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова, Книге Премудрости Со-
ломона, Песнях песней Соломона, Притчах Соло-
мона, Псалтыре и реже – в книгах Бытия, Еккле-
зиаста, Иисуса Навина, пророка Иеремии и Руфи. 
Тема любви занимается важное место и в книгах 
Нового Завета. Слово любовь употребляется в че-
тырех Евангелиях 40 раз, в апостольских послани-
ях – 148 раз. Чаще всех о сущности христианской 
любви пишут «апостол язычников» Павел и «апо-
стол любви» Иоанн Богослов (соответственно, 87 
и 58 раз).

Причем в книгах Ветхого Завета понятие любви 
чаще передается глагольными формами, чем име-
нем существительным (85 и 55 раз), в то время как 
в Книгах Нового Завета содержание чаще обозна-
чается существительными, нежели глаголами (127 
и 61 раз). Для сравнения приведем абсолютную 
частоту упоминания других слов: гнев встречается 
552 раза, вера (ы) – 96, надежда – 60, кротость – 24, 
смирен(ие) – 54, терпен(ие) – 52, добр(ота) – 563, 
милосерд(ие) – 108, покаян(ие) – 32, горд(ость) – 
139, грех – 742.

Контент-анализ показывает, что семантическое 
поле, объединенное этим корнем, достаточно раз-
нообразно и отражает как оттенки и проявления 
любви, ее направленность, так и прямо противо-
положные смыслы (например, любимый – нелю-
бимый, человеколюбивый – сребролюбивый и др.). 
С одной стороны, любовь есть некоторое действие, 
активность по отношению к другим, которые во-
площаются в конкретных делах и плодах любви. 
С другой стороны, любовь представляет собой ду-
ховное состояние, имеющее характерные призна-
ки. Сущность любви проявляется в особых идеаль-
ных отношениях между Господом и Его творением, 
а также между людьми во всех сферах их бытия. 
Она имеет разный масштаб, глубину, проявления 
и последствия.

Сущность и качества любви. Сущность фе-
номена любви, ее духовные основания и каче-
ства, раскрывается в следующих положениях. Во-
первых, Бог есть любовь [3, 1 Ин. 4: 8]. В книгах 
Ветхого Завета любовь Господа к человеку и к Из-
раилю наделяется такими качествами как веч-
ная [3, 3 Цар. 10:9; Иер. 31: 3], беспредельная [3, 
3 Езд. 5: 40], милующая [3, Мих. 7: 18; Соф 3: 17], 
наказующая и благоволящая [3, Притч. 3: 12]. Но 
и в книгах Нового Завета Любовь Христа к чело-
веку обладает похожими качествами – она великая, 
превосходящая разумение [3, Еф. 13: 19], вечная, 
так как ничто не может отлучить человека от Его 
любви: ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Нача-
ла, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может от-
лучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем [3, Рим. 8: 35–39].

Во-вторых, источник любви в Боге: Возлюблен-
ные! будем любить друг друга, потому что любовь 
от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и зна-
ет Бога [3, 1 Ин. 4: 7]. 

В-третьих, любовь является духовным даром: 
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, кротость, воздер-
жание [3, Гал. 5: 22]. И этот дар представляет собой 
совокупность совершенства [3, Флп. 4: 14] и выс-
шую христианскую добродетель [3, 1 Кор. 13: 13].

В-четвертых, любовь является законом бытия 
человека, основой его отношения к Богу и ближ-
нему. Тот, кто любит – исполняет закон: Не оста-
вайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви; ибо любящий другого исполнил закон; итак, 
любовь есть исполнение закона [3, Рим. 13: 8, 10]. 

Значение любви для человека и его жизни вели-
ко. Она выше не только веры и надежды, но и выше 
всех всесожжений и жертв [3, Мк. 12: 33]. Лю-
бовь покрывает множество грехов человека и если 
он много любит, то прощаются ему его грехи [3, 
1 Пет. 4: 8; Лк. 7: 47]. Более того, наличие любви 
между людьми означает, что они Христовы и в них 
пребывает Бог: Если мы любим друг друга, то Бог 
в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть 
в нас [3, 1 Ин. 4: 12]. Утрата любви обесценива-
ет само существование человека и все другие его 
дарования. По словам ап. Павла: Если я говорю 
языками человеческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею любви, - то я ни-
что. И если я раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы [3, 1 Кор. 13: 1–3]. 

Текстологический анализ Библии показывает, 
что духовные основания любви коренятся в Боге, 
она является даром, представляет собой высшее 
совершенное состояние человеческого духа, отра-
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жает норму взаимоотношений между Богом и че-
ловеком, между людьми. Ее ценность непреходя-
ща. И если человек строит свои взаимоотношения, 
попирая закон любви, то он утрачивает в своей 
жизни самое главное – то, что делает человека 
человеком и то, что приближает его к Богу. Хотя 
любовь и духовный дар, это не означает отсут-
ствие со стороны человека усилий, направленных 
на ее обретение и совершенствование себя в ней. 
И в тех случаях, когда нет любви, святые отцы пи-
сали, нужно совершать «дела любви» вначале без 
любви. И сознательное желание человека строить 
свои отношения с людьми на основе этой безуслов-
ной ценности поможет ему преодолеть внутренние 
психологические стереотипы поведения, мешаю-
щие духовному совершенствованию, и приобрести 
новый опыт личных взаимоотношений, не разру-
шающих его личность [7; 15; 16]. 

Само понимание любви в текстах Библии, ее 
основных качеств и признаков, указывает вектор 
духовного развития человека и обозначает те про-
блемные духовно-нравственные состояния, ко-
торые нуждаются в глубоком осмыслении и про-
работке. Так, ап. Павел выделяет семь качеств, 
которые присуще любви и восемь, которые ей не 
свойственны. Ее сущность проявляется в том, что: 
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радуется неправде, а сора-
дуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не пере-
стает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится [3, 1 Кор. 13: 3–8].

Выделенные качества сформулированы как 
конкретные активные действия. Именно поэтому 
можно утверждать, что самой главной особенно-
стью любви является ее деятельный характер. Лю-
бовь представляет собой не только состояние, но 
дела и труд [3, 1 Ин. 3: 18; 1 Фес. (Сол.) 1: 3]. Лю-
бовь – это служение ближним [3, Гал. 5: 13]. Совер-
шенная любовь несовместима со страхом [3, 1 Ин. 
4: 18]. Любовь назидает [3, 1 Кор. 8: 1], не делает 
ближнему зла [3, Рим. 13: 10], утешает [3, Флм. 
1: 7]. Рассмотрим подробнее феномен любви как 
определенную форму активности и деятельности.

«Дела» любви. О наличии у человека любви 
можно судить по его конкретных делам и поступкам, 
совершаемым по отношению к Богу, ближним и к са-
мому себе. В Библии описаны архетипы отношений 
Бога и человека, а также межличностных отношений 
в семье, среди близких. В ряде сюжетов можно про-
следить их конкретное наполнение духовно-психоло-
гическим содержаниеми и выделить основные сторо-
ны и действия любви – «дела» любви. 

Любовь Бога к человеку. Первое проявление Его 
Любви состояло в том, что человек был создан по 
Образу и Подобию Божьему, наделен такими ка-

чествами как бессмертная душа, разум, свободная 
воля, творческие способности. Бог поместил чело-
века в идеальные условия существования в Раю; 
у первых людей была возможность реального обще-
ния с Ним. Любовь Бога к человеку пронизывает 
все Его деяния на протяжении всей ветхозаветной 
и новозаветной человеческой истории [3, Быт.; Исх. 
20; Втор. 7: 8, 13]. Любовь проявлялась через ми-
лосердие, прощение, жертвенность по отношению 
к человеку. И как не покажется странным – через на-
казание, вразумление через скорбь и страдание. Бог 
наказывает тех, кого любит, чтобы их спасти.

Апофеозом Любви стало чудесное явление 
в этот мир Иисуса Христа – Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную [3, Ин. 3: 16]. Высшим проявлением Люб-
ви является жертва. Любить – значит отдать жизнь 
свою: потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее [3, Ин. 10: 
17], Бог послал в мир Единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь через Него [3, 1 Ин. 4: 
9], Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще греш-
никами [3, Рим. 5: 8]. Духовной любви свойственен 
кенозис (греч. κένωσις – опустошение, истоще-
ние) – христианский богословский термин, озна-
чающий Божественное самоуничижение Христа 
через вочеловечение вплоть до вольного принятия 
Им крестного страдания и смерти. Уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба [3, Флп. 2:7]. Логиче-
ским завершением любви является Крест, т. е. пол-
ная жертва собой ради других. Такая любовь была 
проявлена Христом в Его отношении к людям. Ни 
одна другая религия не демонстрирует нам этой 
высокой любви Бога к людям. 

Любовь человека к Богу. Содержание любви 
человека к Богу и другому человеку определены 
Творцом. Главное в этой любви – слушать и со-
блюдать заповеди Бога: Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди [3, Ин. 14: 15, 21; 2 Ин. 1: 6], 
а также соблюдать законы [3, Втор. 11: 13, 22; 19:9; 
30: 16; Нав. 22: 5; Прем. 6: 18]. В книгах Ветхого 
Завета впервые раскрывается содержание запове-
дей – духовно-нравственных норм, регулирующих 
поведение человека по отношению к Богу и к дру-
гому человеку. Десять заповедей – Декалог, или За-
кон Божий – содержатся в Пятикнижии Моисея [3, 
Исх. 20: 2–17; Втор. 5: 6–21]. Они не являются 
относительным знанием, обобщением житейской 
мудрости поколений, а представляют собой Боже-
ственную абсолютную истину. 

В ветхозаветной и христианской заповеди люби 
ближнего твоего, как самого себя [3, Лев. 19: 18; 
Мф. 19: 19; 22: 39; Мк. 12: 31] подразумевается, 
что уважение к собственной цельности и непо-
вторимости, любовь и понимание самого себя 
неотделимы от уважения, любви, понимания дру-

Священное Писание о природе и «делах» любви
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гого человека. Любовь к себе неразрывно связана 
с любовью ко всякому другому существу. Однако 
в книгах Нового Завета появляется новая заповедь 
для человека, которая показывает, как нужно лю-
бить своих ближних и даже врагов. Человек дол-
жен научиться любить ближнего так, как любит 
его Господь: Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да лю-
бите друг друга [3, Ин. 13: 34]. Причем любить 
ближнего нужно от чистого сердца, без всякого лу-
кавства и коварства: постоянно любите друг друга 
от чистого сердца [3, 1 Пет. 1: 22]. Самая высо-
кая любовь человека к человеку – жертвенная: Нет 
больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих [3, Ин. 15: 13]. Более того, не-
достаточно любить любящих вас, на это способен 
каждый человек, даже мытарь, важно любить вра-
гов. Последнее становится условием любви Бога 
к человеку: А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Не-
бесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восхо-
дить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных [3, Мф. 5: 44 – 45; Лк. 6: 
27, 35].

Любовь человека к Богу и к человеку состав-
ляют неразрывное единство. Нельзя любить Бога 
и ненавидеть человека одновременно: Кто гово-
рит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата своего, которо-
го видит, как может любить Бога, Которого не 
видит? И мы имеем от Него такую заповедь, что-
бы любящий Бога любил и брата своего…. Что мы 
любим детей Божиих, узнаем из того, когда лю-
бим Бога и соблюдаем заповеди Его [3, 1 Ин. 4: 20, 
21; 5: 2]. Утрата любви или к Богу, или к человеку, 
приводит к гибели любви как таковой. В духовной 
любви люди соединяются в Боге. Без Него любовь 
теряет свою полноту и глубину.

Подвижник VI-VII вв. преп. Авва Дорофей ил-
люстрирует эту заповедь посредством следующих 
образов. Круг символизирует мир, его середи-
на – Бога, радиусы, идущие от центра круга к его 
окружности или от неё к центру, изображают жиз-
ненные пути людей. Чем ближе человек приближа-
ется к Богу, тем ближе он к другим людям. Когда он 
удаляется от Бога – центра круга – тогда и другой 
человек становится для него более далеким. Чем 
сильнее человек любит Бога, тем сильнее он испы-
тывает это чувство и к другому человеку [13, с. 26]. 
Вершиной любви к Богу является соработничество 
со Христом во Святом Духе [3, Ин. 15: 15]. Зада-
ча человека состоит в том, чтобы ревностно стре-
миться к совершенной любви, к ее познанию, воз-
растанию и преуспеванию [3, 1 Кор. 14: 1; Лк. 2: 
52; Флп. 1: 9; 1 Тим. 6: 11], а также к совершенство-
ванию себя самого в любви [3, Ефс. 4: 16]. 

Заповеди содержат в себе абсолютные критерии 
в оценке глубины любви. Бога нужно любить всем 
сердцем и всем умом, и всею душею, и всею кре-
постью [3, Мк. 12: 33]. Подобная любовь подраз-
умевает полную отдачу тому, кого любишь: Никто 
не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному 
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне [3, Мф. 6: 24; 
Лк. 16: 13]. Любовь человека к Богу должна быть 
сильнее, чем любовь человека к родителям и де-
тям. Иначе человек становится недостоин Госпо-
да [3, Мф. 10: 37]. Такую любовь к Богу, пронизан-
ной доверием к Нему и верой в Его Слова, показал 
Авраам, принося в жертву своего долгожданного 
сына, которого он любил больше, чем самого себя. 
Наиболее ярко проявления любви человека к Церк-
ви наблюдаются в Песнях песней Соломона при 
описании чувств Суламиты и ее возлюбленного [3, 
Песн. 8: 6]. По учению отцов церкви, прежде всего 
святителя Григория Нисского, эта любовь симво-
лизирует любовь души к Церкви [11].

Именно поэтому нарушение и соблюдение за-
поведей имеет свои последствия для человека. Го-
сподь ценит праведных [3, Пс. 145:8], тех, кто со-
храняет Ему верность, живет с премудростью [3, 
Прем. 7: 28]. Судьба таких людей отличается от 
судьбы нечестивых: Господь творит милость до 
тысячи родов любящих Его и соблюдающих Его за-
поведи [3, Втор. 5: 10], наказывает детей ненави-
дящих Его до третьего и четвертого рода, нена-
видящих Его [3, Втор. 5: 9], Господь хранит верных 
и поступающим надменно воздает с избытком. 
Господь не оставляет святых Своих; вовек сохра-
нятся они; [а беззаконные будут извержены] и по-
томство нечестивых истребится [3, Пс. 30: 24; 
36: 28]. Исходя из заповедей, касающихся межлич-
ностных отношений, любовь человека к человеку 
исключает убийство, прелюбодейство, воровство, 
лжесвидетельство, зависть. Проявление этих дей-
ствий и качеств у человека не только препятствует 
возрастанию любви, но и имеет для него судьбо-
носное значение. Верно и обратное.

В Ветхом и Новом Заветах содержится много 
сюжетов, иллюстрирующих проявления любви 
Бога к человеку, человека к Богу, мужа к жене, отца 
к сыну и др. Рассмотрим некоторые из них.

Семейная любовь. В Ветхом Завете раскры-
вается сущность семейной любви – любви мужа 
и жены, любви родителей к детям, детей к роди-
телям, к братьям и сестрам. Основные проявления 
данной разновидности любви прослеживаются как 
при описании истории семьи, так и в отдельных 
судьбоносных для человека жизненных ситуаци-
ях. Это и история взаимоотношений Адама и Евы, 
и жертва Авраама, и женитьба Авраамом Исаака, 
и история любви Иакова и Рахили, и примеры из 
жизни апостолов Павла, Петра и Стефана, которые 
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за любовь к Богу претерпели до крови и множество 
других сюжетов.

История взаимоотношений Адама и Евы. Чело-
век – венец творения, любимое и благословенное 
творение, созданное по Образу и Подобию Божье-
му. Бог есть любовь, но и в основе человеческого 
существования лежит Его любовь [3, 1 Ин. 4: 8]. До 
грехопадения межличностные отношения первых 
людей, Адама и Евы, их действия по отношению 
друг к другу отмечены проявлением божественной 
любви, той любви, которая непреложна, дана людям 
как дар и основа бытия. Синонимами слова любовь, 
несомненно, являются те слова, которые характери-
зуют состояния и действия человека в Раю – бла-
женство, бесконечная радость, богопознание, бого-
общение, познание себя и окружающего мира.

В любви заложены основные архетипы взаимо-
отношений. В книге Бытия об этой любви сказано 
очень кратко, но вместе с тем и глубоко. Самое 
первое признание в любви на заре человеческой 
истории звучало так: И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо взята от мужа 
[своего] [3, Быт. 2: 23]. Адам любит Еву как самого 
себя – и это главная заповедь и абсолютная норма 
человеческих отношений, которая благословлена 
Богом. Е.А. Авдеенко выделил три рода любви Ада-
ма к Еве, каждый из которых связан с познанием ее 
сущности – любовь совершенная, любовь примире-
ния и прощения, любовь плотяная [1, с. 44].

Совершенная любовь означает, что человек ви-
дит другого человека как индивидуальность, но 
при этом находит в нем и отражение самого себя. 
Адам наделен духовной способностью прозревать 
главное в окружающем его мире. Об этом свиде-
тельствует то, что он давал имена всем, имеющим 
живую душу – скотам, полевым животным и не-
бесным птицам [3, Быт. 2: 20]. А имя выявляет ис-
тинную суть обозначаемого явления. Любовь Ада-
ма проявлялась в том, что он постоянно открывал 
в жене новые и главные грани ее человеческой на-
туры. Первый раз он назвал женщину, извлеченную 
Богом из его ребра, женой, второй раз – Евой, что 
означало её предназначение стать матерью всех 
живущих [3, Быт. 2: 23; 3: 20]. То есть любовь – это 
глубокое знание того, кого любишь, умение уви-
деть то общее, что объединяет мужа и жену.

Любовь примирения и прощения появляется 
после грехопадения. Адаму нужно было простить 
свою жену, по вине которой произошли кардиналь-
ные изменения в их судьбе – изгнание из Рая – и на-
учиться жить в новых условиях после нарушения 
божественной заповеди не вкушать плодов с дере-
ва познания добра и зла [3, Быт. 2: 16, 17]. 

Любовь плотяная, детородная связана с рожде-
нием детей [1, с. 45]. Адам познал Еву, и она за-
чала и родила. К этим проявлениям любви можно 
добавить и такое действие любви как совместное 

терпение скорбей и страданий, которых почти 
в тысячелетнюю жизнь, было чрезвычайно много, 
включая болезни, убийство Каином Авеля (детей 
Адама и Евы) и др. Семейная любовь как архетип 
взаимоотношений между членами семьи включает 
в себя и такие компоненты как почитание детьми 
своих родителей, влечение жены к мужу и его лю-
бовь к ней [3, Исх. 20:12; Быт. 3: 16; Втор. 5: 16].

В описании жизни первых людей, их поведе-
ния явно проявляется еще одна грань любви – ее 
свободный характер. Она определяется свободным 
движением духа человека, насилие по отношению 
к ней невозможно. От человека исходит желание, 
импульс, любить или не любить, даже по отноше-
нию к своему Творцу. Человек сам, без принужде-
ния, нарушил божественную заповедь не вкушать 
плодов с дерева добра и зла [3, Быт. 2: 16, 17] и тем 
самым проявил свое отношение к Богу.

Еще одним проявлением семейной любви – 
любви отца к сыну – является забота и ответ-
ственность за его судьбу, будущее всего рода. Эти 
действия любви наиболее ярко описаны в сюжете 
о поиске невесты Авраамом для любимого и долго-
жданного сына Исаака. Эта история может стать 
образцом для современных молодых людей, всту-
пающих в брак, так как в ней описан «сценарий» 
испытания невесты, достойной для замужества. 
А к таким качествам, которые характеризуют де-
вушку – будущую любящую жену, относятся 
терпение и одинаковый с родственниками мужа 
нрав. Подробный анализ этого сюжета содержится 
в книге Е.А. Авдеенко [1]. Любовь приходит к Иса-
аку к Ревекке уже после женитьбы и становится 
для него утешением в печали и скорби после кон-
чины матери [3, Быт. 24: 67].

Сюжет о Иакове и Рахили еще одна история 
любви, в которой проявились многие ее грани, – 
долготерпение и готовность жертвовать своими ду-
шевными и физическими силами. Ради женитьбы 
на Рахили Иаков согласился на кабальные условия 
службы у своего дяди Лавана, снес ужасное оскор-
бление, когда после первой брачной ночи обнару-
жил, что вместо младшей дочери Лаван подложил 
зятю старшую, Лию. Четырнадцать лет тяжелого 
труда – цена будущего семейного счастья [3, Быт. 
29–33]. Есть и другие примеры. Любовь Иосифа 
к братьям окрашена прощением, заботой и помо-
щью [3, Быт. 37–50]. Верность и терпение были 
главными качествами любви Иова к жене [3, Иов.].

Итак, основными проявлениями семейной люб-
ви являются: свободное действие; принятие дру-
гого человека как индивидуальности и признание 
его ценности; видение в другом самого себя, своих 
глубинных оснований; познание человека, откры-
тие в нем сущностных качеств и новых граней; 
прощение и примирение; терпение скорбей; забота 
и ответственность за любимого; утешение в скорби 
и печали.

Священное Писание о природе и «делах» любви

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%8F
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Любовь как состояние. В текстах Ветхого За-
вета любовь обозначает и духовно-психологиче-
ское состояние человека по отношению к другому 
человеку – отцу, жене, брату, детям, женщинам. 
Так, Исаак взял в жены Ревекку и возлюбил ее [3, 
Быт. 24:67], братья возненавидели своего отца за 
его любовь к Иосифу, у Иосифа воскипела любовь 
к брату [3, Быт. 37: 4; 43: 30]. Любовь как чувство, 
привязанность и страсть оказывает сильное воз-
действие на человека, и имеет большую для него 
ценность: делает лицо человека радостным [3, 
Есф. 5: 1], вызывает наслаждение, от нее изнемо-
гают [3, Притч. 7: 18; Песн. 2: 5]. Большие воды 
не могут потушить любви, и реки не зальют ее. 
Если бы кто давал все богатство дома своего за 
любовь, то он был бы отвергнут с презреньем [3, 
Песн. 8: 7]. В своих высших проявлениях любовь 
является украшением человека [3, Сир. 48: 11], она 
покрывает все грехи [3, Притч. 10: 12]. Любовь как 
духовно-эмоциональное состояние проявляется не 
только к человеку, но и по отношению к конкрет-
ным его качествам и ценностям, среди которых 
особо почитаются душа, чистота сердца, милосер-
дие, добро [3, Притч. 19: 8; 22: 11; Мих. 6:8; Ам. 5: 
15], знания, мудрость [3, Притч. 12: 1; Сир. 20: 40], 
справедливость, праведность [3, Прем. 1: 1; 8: 7]. 

С другой стороны, словом любовь обозначает-
ся и порочная страсть, низменное чувство: Сестра 
ее, Оголива, видела это, и еще развращеннее была 
в любви своей, и блужение ее превзошло блужение 
сестры ее [3, Иез. 23: 11]. Словом любовь называ-
ются и другие негативные качества человека – при-
вязанность, пристрастие, склонность к суете, [3, 
Пс. 4: 3], к невежеству, к ссорам, греху, вину, ве-
селью [3, Притч. 1: 22; 17: 19; 21: 17], к богатству 
и серебру [3, Еккл.5: 9]. Любовь как состояние 
и склонность может иметь разные полюсы – до-
бро и зло. И в текстах Ветхого Завета любовь ко 
всему доброму рассматривается как добродетель, 
а склонность ко злу как порок.

Таким образом, в книгах Ветхого и Нового За-
вета теме любви придается судьбоносное значение 
для всего мира, в том числе и для человеческого 
бытия. В текстах Библии содержится понимание 
сущности феномена любви в ее трех ипостасях: 
Любовь Бога к человеку, любовь человека к Богу 
и любовь человека к другому человеку. Любовь 
предстает и как высшее состояние человеческого 
духа, которое придает жизни смысл и ценность, 
и как активное отношение и деятельность чело-
века. Любовь есть сущностная характеристика 
Бога и одновременно главная заповедь человеку, 
идеальная норма, в его взаимоотношениях с Бо-
гом и окружающими людьми. При этом речь идет 
о жертвенной, «все покрывающей» любви (агапе) 
к ближнему, к тому, кто случайно окажется близко 
и в особенности к врагу и обидчику. Любовь яв-
ляется способом самоосуществления человека, его 

самореализации, а также сердцевиной его духов-
ности и главным мерилом человечности. 

Любовь оказывается в одном семантическом 
пространстве с такими словами как жертвенность, 
дар, добродетель, долготерпение, милосердие, 
истина, вера, надежда, служение ближним, само-
отдача, утешение, свободное действие, позна-
ние человека, прощение и примирение, терпение 
скорбей, забота и ответственность за любимого 
и др. Любовь несовместима с преступлением бо-
жественных заповедей, непослушанием, завистью, 
эгоизмом, превозношением, гордостью, раздраже-
нием, осуждением, злобой, обманом, лжесвиде-
тельством, клеветой и недружелюбием. Любовь, 
хотя и является духовным даром, но от человека 
зависит, получит ли он этот дар. Его главная зада-
ча – стремиться к идеальной любви, быть ответ-
ственным за свои поступки и действия. 
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Актуальность проблемы обеспечения ка-
чества профессиональной деятельности 
определяется тем, что требует разработ-

ки и реализации на системном уровне. Начальным 
этапом этого процесса является первичное про-
фессиональное образование личности как субъек-
та деятельности, создающего духовные продукты 
к качестве психических, акмеологических, соци-
ально-профессиональных новообразований лич-
ности на всех уровнях развития общества (мега-, 
макро- и микро-уровень).

В связи с этим, мероприятия по модернизации 
системы образования являются стратегическим 
ресурсом повышения качества человеческого по-
тенциала страны и направлены на обеспечение 
подготовки конкурентоспособных кадров. Такого 
рода мероприятия, согласно А.А. Деркачу, являют-
ся основным условием опережающего социально-
экономического развития страны [3]. Современ-
ное состояние проблемы по развитию качества 
отечественного образования связано с открытой 
и единой государственно-общественной системой 
с учетом обеспечения качества профессиональной 
подготовки на всех его уровнях: бакалавр, магистр, 
специалист.

В современной системе Российского образова-
ния, в связи с внедрением в образование принци-
пов Болонского процесса, происходят изменения 
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в понимании сущности «качества образования». 
В соответствие с Болонским процессом и акмеоло-
гической теорией фундаментального образования 
Н.В. Кузьминой [7], искомый результат высшего 
образования – продуктивная компетентность вы-
пускников (бакалавров, магистров, специалистов), 
включающая умелость и мастерство в формулиро-
вании и решении предстоящих специальных и про-
фессиональных задач (акме-стратегий).

С учетом указанных тенденций, целесообразно 
профессиональную деятельность специалиста рас-
сматривать и изучать с точки зрения ее субъектив-
ности [4], повышения продуктивности, формиро-
вания продуктивной компетентности, выявления 
закономерностей и факторов совершенствования, 
достижения вершин («акме») профессионального 
мастерства и заданного уровня качества в различных 
сферах профессиональной деятельности, что явля-
ется объектом акмеологии. А.А. Деркач определяет, 
что условием эффективной творческой деятельно-
сти, непрерывного самосовершенствования в ней 
и поступательного личностно-профессионального 
развития является формирование психолого-акме-
ологического феномена «субъективность позиции», 
что обеспечивает продуктивную самореализацию 
специалиста в профессии» [4]. Эти показатели про-
дуктивности субъекта являются обеспечивающими 
высокий уровень качества деятельности и продук-
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тивной компетентности специалиста, что способ-
ствует выявлению условий достижения «акме» или 
«кате» в профессиональной деятельности.

Качество представляет собой одну из наиболее 
сложных и многоаспектных категорий. Оно охва-
тывает практически все сферы нашей жизни. Не-
однозначность этого термина определяется тем, 
что он может быть воспринят и как абсолют, и как 
относительное понятие. Под качеством в абсо-
лютном смысле подразумевается некая категория, 
близкая к совершенству; эталон. Качество в отно-
сительном понимании рассматривается как нечто 
соответствующее определенным критериям, тре-
бованиям. В этом плане качеству нельзя поставить 
в соответствие конечный набор характеристик, 
поскольку мы имеем дело с многообразием чело-
веческих потребностей – у каждого имеются осо-
бенности в системе доминанты поведения, свои 
приоритеты и, соответственно, свой набор требо-
ваний, предъявляемых к понятию «качество».

Качество – это «философская категория», выра-
жающая неотделимую от бытия объекта его суще-
ственную определенность, благодаря которой он 
является именно этим, а не иным объектом. 

Н.А. Селезнева и А.И. Субетто определяют ка-
чество «как сложную философскую, системную, 
экономическую и социальную категорию, раскры-
ваемую через систему определений, отражающих 
единство системно-структурного и ценностно-
прагматического аспектов» [13].

По мнению А.В. Квитко, качество – это степень 
соответствия системы требованиям, спецификаци-
ям и ожиданиям. 

Понятие качества и системы менеджмента ка-
чества разрабатывалось представителями разных 
направлений мирового менеджмента – американ-
ского (Ф.У. Тейлор, А. Фейгенбаум, У.Э. Деминг, 
Ф. Кросби), японского (Г. Тагути, К. Иcикавы, 
Е. Кондо и др.) и российского (А.В. Занина, 
Д.Ю. Грибашов, С.Д. Ильенкова, А.И. Ковалев, 
Н.А. Селезнева, А.И. Субетто и др.). 

Арманд Фейгенбаум, определяет качество как 
общую совокупность характеристик изделия или 
услуги, посредством которых изделие или услуга 
будут отвечать требованиям потребителя при их 
эксплуатации, т.е. делает акцент на восприятии 
качества с позиции потребителя, указывая, что 
это – главный фактор, определяющий качество. 
Концепция качества Г. Тагути отличается тем, что 
достижение заданного качества должно предпола-
гать минимальные отклонения фактических пара-
метров изделий от заданных, при которых не про-
исходит роста затрат, обусловленных качеством. 
С позиции акмеологии, в этом определении раз-
вивается принцип вершинности, т.е. достижения 
высшего результата с учетом заданных требований. 
Это определяет необходимость понимания много-
вершинности и «Кате» при достижении качества.

Доктор Уильям Эдвардс Деминг трактовал ка-
чество как удовлетворение требований потреби-
теля не только для соответствия его ожиданиям, 
но и для предвидения направления их будущих 
изменений. В данной позиции прослеживается ак-
меологичность, поскольку потребитель, образует 
результат разного уровня качества товаров или ус-
луг, что определяет направления разработки акме-
стратегий специалиста.

По мнению Каору Иcикавы, качество в узком 
смысле означает качество продукции; в широком 
смысле качество – это качество работы, услуги, 
информации, процесса, целей и т.д. Мы считаем, 
что в этом понятии четко прослеживаются предпо-
сылки формирования акмеологической концепции 
качества профессиональной деятельности на мезо-
, макро-, микро-уровнях системы менеджмента 
качества. Это способствует пониманию многовер-
шинности и прогнозу возможных «кате» (рисков) 
на всех уровнях системы.

Процесс управления на системном уровне, со-
гласно А.А. Анцупову, – это функция организацион-
ных систем различной природы, обеспечивающая 
сохранение их определенной структуры, поддер-
жание режима их деятельности, реализующую их 
программу целей [1]. Это предполагает изучение 
сущности основных понятий в области качества та-
ких как «управление качеством», «обеспечение ка-
чества», «эффективность в обеспечении качества», 
разработку авторской системы деятельности (АСД) 
и другие. Рассмотрим некоторые из них.

На основе акмеологического подхода мы опре-
деляем, что процесс обеспечения качества вклю-
чает такие этапы как: оценка уровня качества (от 
«акме» до «кате») имеющейся на рынке продук-
ции; исследование акме-потребностей потреби-
телей; разработка акме-стратегий и долгосрочное 
прогнозирование (разработка АСД); планирование 
уровня качества; разработка стандартов; акме-про-
ектирование показателей качества в процессе его 
конструирования и разработки; контроль качества 
исходных («на входе») показателей; пооперацион-
ный контроль в деятельности; контроль при при-
еме; контроль качества на «выходе»; многоуров-
невый цикличный мониторинг и анализ отзывов, 
рекламаций потребителей.

На основе теоретического анализа понятий 
в области качества и его обеспечения можно опре-
делить, что стремление современных организаций 
к повышению качества не могут быть реализо-
ваны, если руководители различных уровней не 
станут относиться к качеству как к образу жизни. 
С акмеологической позиции это объясняется тем, 
что между заданным уровнем качества (искомо-
го результата акме-стратегий) и эффективностью 
производства наблюдается непосредственная связь 
по показателям продуктивности (достижение 
«акме» или получение «кате»). Это позволит пере-
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вести специалиста из режима «дежурного» функ-
ционирования к созиданию и профессиональному 
развитию. Такое переосмысление предполагает 
изменение системы жизненных ценностей, страте-
гий жизнедеятельности [12], миссии субъекта дея-
тельности как личности, что становится ведущим 
фактором моделирования процесса целеполагания, 
построения жизненного пути [11] и интегративных 
связей в нем.

Разработка методологических оснований про-
блемы интеграции всеобщей концепции качества 
и акмеологической теории обосновано тем, что 
это является ответом на потребности развития 
общества, которое требует от любого специалиста: 
1) адекватного и самостоятельного принятия реше-
ний, согласно ситуации; 2) стремление к всеобще-
му и личному успеху; 3) саморазвития в деятель-
ности. Это, в свою очередь, позволяет определить 
целесообразность, актуальность и практическую 
значимость акмеологической концепции качества 
профессиональной деятельности специалиста 
в процессе разработки и реализации системы про-
фессионального обучения, т.к. это способствует 
развитию, согласно Н.Д. Джига, интегративно-
рефлексивных технологий саморазвития студента 
как будущего специалиста [6].

Акмеологические приемы, акме-технологии 
предлагают практическое решение вопроса лич-
ностного и профессионального успеха. Поиск 
оптимальных, наиболее эффективных способов, 
влияющих на качество деятельности специалиста, 
в последние годы только расширяется [10]. На ос-
нове этого, мы определяем, что акмеологический 
подход позволяет перевести процесс профессио-
нальной подготовки на более качественный уро-
вень целеполагания и структурно-содержательного 
наполнения системы высшего образования. 

Таким образом, акмеологический подход по-
зволяет решить проблему обеспечения качества 
не только эффективно, но и достаточно оператив-
но. Качество как универсальную категорию ком-
плексной оценки деятельности необходимо из-
учать, разрабатывать и реализовывать в контексте 
акмеологии. Это обосновано тем, что акмеология 
существенно меняет акценты в сфере профес-
сиональной подготовки специалистов, создания 
и управления образовательным процессом в об-
разовательных учреждениях с учетом принципов 
фундаментального образования. Фундаментальное 
образование, согласно актеории Н.В. Кузьминой, – 
«это продуктивное образование, осуществляемое 
специалистами, обладающими продуктивной ком-
петентностью, т.е. способными» [7, с. 64–74]: 
отбирать информацию и средства коммуникации; 
обеспечивать созидание духовных продуктов, или 
акме-результатов в свойствах учащихся; согласо-
вывать ее с государственными образовательными 
стандартами и требованиями к выпускникам по-

следующих систем; исследовать меру эффектив-
ности развития по признакам готовности выпуск-
ников к продуктивному решению предстоящих 
задач в новой учебно-познавательной или профес-
сиональной среде; перестраивать деятельность 
под влиянием новых требований.

Критерии качества научной теории фундамен-
тальных законов: продуктивная компетентность 
специалистов региона, выполняющих в нем раз-
ные ролевые функции; конкурентоспособность 
созидаемой продукции специалистами образова-
ния; новые технологии в реализации фундамен-
тальных законов.

В соответствии с акмеологической теорией 
фундаментального образования, продуктивная 
компетентность специалиста развивается в про-
цессе: применения ранее усвоенных знаний на 
практике (связанной с принятием решений); из-
влечения из объекта, процесса, результатов дея-
тельности новых знаний; интеграции их с ранее 
полученными акме-результатами, «пригодными» 
в будущем; исключением одних знаний; антиципа-
цией, обобщением, переносом, или предвосхище-
нием результатов.

При акмеологическом подходе к решению во-
просов качества деятельности, управления ею 
доминирует проблематика развития творческих 
способностей, личностных качеств, способству-
ющих реализации индивидуальных качеств (ак-
ме-целевых стратегий) каждого человека как 
субъекта деятельности. В соответствии с акмеоло-
гической концепцией обеспечения качества, с це-
лью определения и внедрения концепции качества 
в профессиональную деятельность специалиста 
и организации в целом необходимо определить 
требования личности специалиста как активному 
субъекту деятельности. Согласно этому, Н.В. Кузь-
мина, С.Д. Пожарский и Л.Е. Паутова определили, 
что качество человека – это не только итог образо-
вания, постоянный процесс развития человека, но 
и системный программатор по отношению к каче-
ству деятельности.

Эффективное управление качеством предпола-
гает определение и учет взаимосвязи между факто-
рами научно-образовательного процесса: развитие 
образовательных технологий; разработка автор-
ских систем деятельности научно-педагогических 
работников (НПР); интеграция научно-практи-
ческих подходов – готовность студентов к про-
фессиональной деятельности. Таким образом, 
необходимо изменять методологический подход 
к образовательному процессу в вузе. 

С учетом актуальности разработки и внедрения 
акмеологической концепции качества профессио-
нальной деятельности целесообразным представ-
ляется выявление и определение системы менед-
жмента качества. Система менеджмента качества 
(СМК) – это «система менеджмента для руковод-
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ства и управления организацией применительно 
к качеству» [2].

Согласно И.Г. Окрепиловой система менед-
жмента определяется как «совокупность взаи-
мосвязанных требований, используемых для раз-
работки политики, целей и для достижения этих 
целей» [8, с. 4]. На основе подхода акме-ресурс-
ного обеспечения, мы определяем, что система 
менеджмента – это система управления ресурсами 
организации для достижения определенных ак-
ме-стратегий на соответствующем рынке, обеспе-
чивая конкурентные преимущества организации 
в целом и отдельного специалиста с позиций само-
менеджмента.

Акмеологический подход к изучению и реше-
нию проблем обеспечения и менеджмента каче-
ства современной организации предполагает, что 
первичным элементом СМК являются потребно-
сти и ожидания потребителей (внутренних и внеш-
них). Политика и цели организации являются отве-
том на потребности и ожидания заинтересованных 
сторон (определение и удовлетворение акме-по-
требностей субъекта деятельности). Согласно ак-
меологии качества деятельности, компетентность 
и менталитет персонала должны быть такими, что-
бы культура качества стала внутренней осознан-
ной потребностью каждого сотрудника.

Эффективность в обеспечении качества в си-
стеме менеджмента организации, согласно В.Л. 
Джхуняну и Т.Г. Никольской, возможно достиг-
нуть с помощью скоординированной деятельности 
по руководству (направлению) и оперативному 
управлению организацией (предприятием) при-
менительно к качеству. В соответствии с акмеоло-
гическим подходом в деятельности специалиста 
и организации, учитывая концепцию СМК, необхо-
димым является процесс акме-моделирования всех 
элементов АСД и акме-стратегий организации. 

Таким образом, акмеологический подход к про-
цессу обеспечения, управления и достижения за-

данного уровня качества предполагает участие вы-
сокоэффективных специалистов в определенной 
профессиональной области, тем самым, определяя 
необходимость в формировании системной модели 
качественного человека и специалиста (основного 
субъекта деятельности), который обладает опреде-
ленным набором личностно-профессиональных ха-
рактеристик в области решения профессиональных 
задач (акме-стратегий) с учетом требований СМК.

Для выявления и определения акмеологиче-
ских показателей, достигнутого уровня качества 
необходимо осуществлять конкретные измерения 
полученных параметров и результатов в области 
качества. Такие измерения являются предметом 
изучения специальной научной области знаний – 
квалиметрии. Квалиметрия – наука об измерении 
и оценке качества продукции и услуг. Квалиметрия 
предоставляет возможность определять количе-
ственные оценки качественным показателям объ-
екта. Квалиметрия исходит из того, что качество 
зависит от значительного числа свойств исследу-
емого объекта, а в нашем случае субъекта деятель-
ности. Основной целью квалиметрии является раз-
работка и совершенствование методик измерения 
качества конкретного объекта (субъекта) в количе-
ственных показателях, характеризующих степень 
удовлетворения объектом общественной, личной 
акме-потребностей.

На основе результатов научно-практического 
анализа определено, что качества конечного про-
дукта можно достичь средствами системы акме-
стратегий в процессе управления деятельностью 
специалиста (организации). Это определяет необ-
ходимость разработки акмеологической концеп-
ции качества профессиональной деятельности спе-
циалиста на основе интегративных связей. Схема 
интегративных связей представлена на рисунке 1.

Результаты интеграции и разработка акмеоло-
гической концепции качества определяют то, что 
акмеологический подход позволяет на научно-

Рисунок 1. Интегративные связи акмеологического знания и СМК
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Эффективная интеграция акмеологии и СМК как конкурентного 
преимущества на рынке товаров и услуг 
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практическом уровне продуктивно и органично 
внедрять требования стандарта качества в деятель-
ность каждого сотрудника и руководителя. Это 
обосновано тем, что наука «акмеология» и СМК 
имеют достаточно общих концептуальных показа-
телей при достижении заданных требований каче-
ства в деятельности и конечном результате:

1. Методология качества (научно-практические 
подходы).

2. Технологии и стандарты (средства внедрении 
и развития).

3. Управление ресурсами (человеческими как 
определяющего уровень качества).

Эффективная интеграция акмеологии и СМК 
организации как конкурентного преимущества на 
рынке будет способствовать развитию в профес-
сиональной деятельности специалиста (сотрудни-
ка, руководителя) следующих показателей: 1) По-
нимать качество как образ жизни на все уровнях. 
2) Разработать информационное обеспечение про-
цессов интеграции акмеологии и СМК организа-
ции. 3) Определить модели и карты результатив-
ности и эффективности сотрудников в процессах, 
методики оценки достижения показателей СМК 
в их деятельности.
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Основываясь на понятии «толерант-
ность» в наиболее широком его понима-
нии и являясь одним из его проявлений, 

категория «коммуникативная толерантность» (КТ) 
наиболее часто в научных работах понимается как 
характеристика личности, находящая свое выра-
жение в принятии и признании ценности другого, 
а также уважительном отношении собеседника 
к неприемлемым, с его точки зрения, особенно-
стям партнера по общению. 

Разделяя взгляды большинства авторов на 
сущность и природу изучаемого явления, мы 
определяем феномен КТ как интегральную пси-
хосоциальную характеристику, включающую осо-
бенности мотивационной, духовно-нравственной, 
эмоционально-волевой, когнитивной сфер лично-
сти, а также особенности личностной рефлексии.

Мотивационный компонент, как неотъемлемый 
элемент процесса общения, представляет основ-
ные коммуникативные интенции личности. Осо-
бенности мотивации в структуре КТ определяют 
потенциал развития рассматриваемой характери-
стики, стремления личности в совершенствовании 
коммуникативных умений и навыков. 

Духовно-нравственный компонент структуры 
КТ характеризует нравственную направленность 
процессов общения, а также отражающиеся в ней 
общечеловеческие моральные нормативы.

Высокий уровень эмоциональной устойчиво-
сти и коммуникативного контроля, выдержка и са-
мообладание, а также отдельные характеристики 
эмоционального интеллекта (например, способ-
ность к пониманию чужих эмоций) обеспечива-
ющие, в своей совокупности, умение управлять 
собственными эмоциями в общении, составляют 
эмоционально-волевой компонент КТ. 

Механизм самопознания и оценки собственных 
действий в процессе межличностного взаимодей-
ствия образует рефлексивный компонент КТ.

Развитие коммуникативной толерантности 
невозможно также без наличия системы знаний 
и представлений о толерантности, о преимуще-
ствах толерантного взаимодействия, включаемых 
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нами в когнитивный компонент психологической 
структуры КТ. 

Взаимосвязь выделяемых нами компонентов 
выражается в конкретных коммуникативных уме-
ниях и навыках, способствующих организации 
толерантного общения и составляющих поведен-
ческий компонент структуры КТ.

С целью выявления взаимосвязей между ком-
понентами предложенной психологической струк-
туры КТ, а также для выделения интегрирующих 
факторов данной структуры нами был применен 
факторный анализ данных, полученных в ходе эм-
пирического исследования. В исследовании при-
няли участие 85 студентов Ивановской государ-
ственной медицинской академии, обучающихся 
по специальности Лечебное дело (060101), в том 
числе 27 юношей и 58 девушек.

В качестве отобранных для проведения фак-
торного анализа исходных переменных мы ис-
пользовали данные, полученные нами с помощью 
психодиагностических методик, способствующих 
выявлению уровня развития вышеназванных ком-
понентов КТ личности.

Диагностика основных мотивационных ори-
ентаций в межличностных коммуникациях осу-
ществлялась с помощью методики И.Д. Ладанова, 
В.А. Уразаевой. В соответствии с предложенным 
нами пониманием феномена КТ в число перемен-
ных для проведения анализа мы включили степень 
выраженности у студентов ориентации на приня-
тие партнера в процессе формального общения.

Изучению духовно-нравственного компонента 
КТ, отражающего нравственную направленность 
процессов коммуникации, содействовало приме-
нение методики диагностики реальной структуры 
ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова), 
а также методики диагностики направленности 
личности в общении («НЛО») С.Л. Братченко. 
В число исходных переменных были включены 
степень выраженности у будущих врачей ценност-
ной ориентации «Милосердие», а также показате-
ли альтероцентристской направленности их лич-
ности, отражающей ориентацию на добровольный 
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отказ от равноправия в пользу партнера, стремле-
ние понять другого при отсутствии желания быть 
понятым этим другим, стремление способствовать 
развитию собеседника.

Исследование рефлексивного компонента струк-
туры коммуникативной толерантности, характеризу-
ющего процессы самопознания и оценки собствен-
ных действий в ходе общения и межличностного 
взаимодействия, осуществлялось нами с помощью 
методики А.В. Карпова, В.В. Пономаревой.

Для изучения эмоционально-волевого компо-
нента КТ, отражающего уровень коммуникативно-
го контроля и эмоциональной устойчивости лич-
ности, мы использовали методику диагностики 
коммуникативного контроля (М. Шнайдер), мето-
дику «Способность к самоуправлению в общении» 
(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), ме-
тодику диагностики эмоционального интеллекта 
(Н. Холл), методику диагностики уровня невроти-
зации (Л.И. Вассерман).

Развитие коммуникативной толерантности лич-
ности предполагает развитие способности к позна-
нию поведения других людей, лежащей в основе 
толерантного взаимодействия. Выделяемый нами 
в связи с этим когнитивный компонент КТ изучался 
в рамках нашего исследования с помощью методики 
«Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд и М. Сал-
ливен, субтест № 3 «Вербальная экспрессия»).

При изучении поведенческого компонента 
структуры КТ личности в число исходных пере-
менных мы включили характеристики общения, 
изученные посредством применения методики 
Н.Д. Твороговой (шкалы «вербальные средства об-
щения», «экспрессивные средства общения», «по-
веденческие навыки»), а также показатели уровня 
развития умения слушать, выявленные с помощью 
теста оценки коммуникативных умений.

Факторный анализ (ФА) был осуществлен 
с помощью статистической программы SPSS 
Statistics 17.0. Анализ данных проводился в 4 эта-
па, что соответствует общему алгоритму проведе-
ния факторного анализа. 

На первом этапе мы установили набор пере-
менных (качеств), которые лягут в основу будущей 
факторной модели и удостоверились в том, что ото-
бранные данные соответствуют базовым критери-
ям, без которых проведение факторного анализа не 
имеет смысла. При составлении набора перемен-
ных мы опирались на предложенную нами модель 
психологической структуры КТ. В связи с этим 
в число исходных переменных нами были вклю-
чены следующие: «Ориентация на принятие пар-
тнера в общении», «Альтероцентристская направ-
ленность личности», «Уровень рефлексивности», 
«Ценностная ориентация «Милосердие», «Эмо-
циональная осведомленность», «Управление эмо-
циями», «Распознавание эмоций других людей», 
«Уровень невротизации», «Коммуникативный кон-

троль», «Самоуправление в общении», «Вербаль-
ные умения», «Экспрессивные умения», «Пове-
денческие навыки», «Коммуникативные умения», 
«Умение слушать», «Социальный интеллект».

Проверка целесообразности использования ФА 
по критерию выборочной адекватности Кайзера-
Мейера-Олкина (КМО) и критерию сферичности 
Бартлетта позволила говорить о пригодности вы-
бранных нами переменных для проведения ФА. 
Статистика КМО составила 0,613, что свидетель-
ствовало об удовлетворительной степени приемле-
мости ФА для данной выборки. С помощью теста 
сферичности Бартлетта была отклонена нулевая 
гипотеза об отсутствии корреляций между параме-
трами.

С учетом введенных значений мы сформиро-
вали корреляционную матрицу для всех перемен-
ных, участвующих в анализе. В исходной корреля-
ционной матрице встречаются несколько значений 
коэффициента линейной корреляции Пирсона, по 
модулю превышающих 0,3. Это свидетельствует 
о соблюдении соответствующего условия при-
менения ФА, позволяющего извлечь из матрицы 
те или иные факторы. Корреляционный анализ 
выявил статистически значимые положительные 
взаимосвязи между большинством качеств, вклю-
ченных нами в психологическую структуру КТ, 
что подтвердило предложенную нами модель КТ 
в структурном плане. 

Наиболее тесные взаимозависимости обнару-
жены между уровнем коммуникативного контро-
ля и способностью к самоуправлению в общении 
(p<0,001), между способностью к распознаванию 
эмоций других людей и ориентацией на партнера 
в общении (p<0,01), между альтероцентристской 
направленностью личности и уровнем коммуника-
тивного контроля (p<0,01), между ориентацией на 
партнера в общении и способностью к самоуправ-
лению в общении (p<0,01).

На втором этапе проведения ФА (факторизация 
корреляционной матрицы) нами было осущест-
влено извлечение компонент (факторов), объясня-
ющих полученные корреляционные зависимости 
(метод выделения: анализ главных компонент). 
Анализируя информацию таблицы полной объяс-
ненной дисперсии, полученную с помощью данно-
го метода, мы выделили пять факторов, собствен-
ные значения которых превосходили единицу. 
Фактор 1 объясняет 19,63% исходной информации, 
фактор 2 – 11,98% информации, фактор 3 объяс-
няет 10,36% суммарной дисперсии, фактор 4 – 
10,17% полученной информации, фактор 5 – 7,61% 
информации. 

Известно, что в процессе проведения ФА пол-
ное описание дисперсии возможно лишь в том 
случае, когда количество выделенных факторов 
будет полностью соответствовать количеству из-
начальных переменных. При сокращении числа 

Факторный анализ структуры коммуникативной толерантности личности...
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ПСИХОЛОГИЯ

переменных утрачивается возможность объяснить 
исходную информацию на 100%. Наиболее часто 
в гуманитарных науках встречаются факторные 
модели, объясняющие порядка 60–75% процентов 
имеющегося массива данных, однако встречаются 
варианты и с большими, и с меньшими значениями. 

Извлеченные нами в результате факторизации 
корреляционной матрицы факторы в своей сово-
купности объясняют приблизительно 60% общей 
дисперсии; эти латентные факторы были положе-
ны нами в основу результирующей модели.

На третьем этапе ФА был осуществлен анализ 
матрицы факторных нагрузок, позволяющий опре-
делить взаимосвязь исходных переменных с полу-
ченными в ходе анализа факторами. Как известно, 
более удобную для интерпретации матрицу фак-
торных нагрузок дают методы вращения факторов, 
позволяющие упростить структуру и минимизиро-
вать количество переменных с высокой факторной 
нагрузкой. В нашем случае был использован метод 
вращения Варимакс с нормализацией Кайзера, вра-
щение сошлось за 7 итераций. Факторные нагрузки 
матрицы повернутых компонент рассматривались 
как результат выполнения ФА.

На последнем этапе ФА (наиболее творческом) 
осуществлялись интерпретация выделенных пяти 
относительно независимых факторов и присвое-
ние им названий. Их факторные нагрузки, отсорти-
рованные по величине, расположены по диагонали 
матрицы повернутых компонент, представленной 
в таблице 1.

Как следует из данных таблицы 1, первый фак-
тор включил в себя такие переменные, как «Ком-
муникативный контроль», «Самоуправление в об-
щении», «Альтероцентристская направленность 
личности», «Вербальные умения». Эти перемен-

ные образуют одну смысловую линию, поэтому 
данный фактор был интерпретирован нами как 
«Самоконтроль в общении с целью способствовать 
эмоциональному благополучию собеседника».

Если свести вместе переменные, присутствую-
щие во втором факторе, становится ясно, что этот 
фактор характеризует эмоциональный интеллект 
личности.

Третий фактор объединил коммуникативные 
и экспрессивные умения, а также степень выра-
женности ценностной ориентации «Милосердие» 
и ориентацию на принятие партнера в общении, 
поэтому данный фактор мы интерпретировали как 
«Техника толерантного общения».

Четвертый фактор имеет высокие корреляции 
с переменными, связанными с техникой общения, 
социальным интеллектом (способностью к позна-
нию поведения других людей), при этом обнару-
жена отрицательная взаимосвязь данного фактора 
с показателями уровня невротизации личности. 
Для характеристики данного фактора можно вы-
брать выражение «Сдержанность в общении с уче-
том поведения собеседника».

В пятом факторе присутствуют переменные 
«уровень рефлексивности», «уровень невротиза-
ции», также выявлена отрицательная связь данно-
го фактора с переменной «управление эмоциями». 
Этому фактору мы присвоили название «Трудность 
сохранения эмоциональной устойчивости при по-
нимании необходимости этого».

Тем самым из 15-ти исходных переменных мы 
получили 5 сгруппированных комплексов данных, 
объясняющих взаимосвязи между исследуемыми 
переменными. Распределение факторных нагру-
зок показало, какие компоненты являются ядром 
предложенной нами психологической структуры 

Таблица 1
Матрица повернутых компонент

Переменные
Компонента

1 2 3 4 5

1. Коммуникативный контроль 0,837

2. Самоуправление в общении 0,695

3. Альтероцентрист. Направленность 00,574

4. Эмоциональная осведомленность 0,853

5. Распознавание эмоций др. людей 0,822

6. ЦО «Милосердие» 0,620

7. Коммуникативные умения 0,609

8. Ориентация на партнера в общении 0,551

9. Экспрессивные умения 0,543 0,473

10. Социальный интеллект 0,651

11. Навыки общения 0,611

12. Вербальные умения 0,437 0,546

13. Уровень рефлексивности 0,733

14. Управление эмоциями 0,516 -0,583

15. Уровень невротизации -0,478 0,555
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коммуникативной толерантности, объединяющим 
исследуемые переменные и обеспечивающим то-
лерантное общение с другими людьми.

Библиографический список 
1. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд 

на себя и других. – М.: Информационно-издатель-
ский дом «Филинъ», 1996. – 472 с.

2. Ильин Е.П. Психология общения и межлич-
ностных отношений. – СПб.: Питер, 2011. – 576 c.

3. Кожухарь Г.С. Проблема толерантности 

в межличностном общении // Вопросы психоло-
гии. – 2006. – № 2. – С. 3–12.

4. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный 
анализ для психологов. – М.: Уч.-методич. коллек-
тор Психология, 2001. – 189 с.

5. Плешакова Д.Р. Психологическая модель про-
цесса развития коммуникативной толерантности 
студентов – будущих медицинских работников // 
Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). – 2015. – № 12. – 
Режим доступа: OI: 10.12731/2218-7405-2015-12-7. 

В России практика усыновления приме-
няется ещё с древних, дохристианских 
времён [5]. Но не смотря на это, в насто-

ящее время психологическая культура усыновле-
ния в России находится на стадии формирования. 
Современное общество по-прежнему ощущает по-
следствия массового усыновления российских детей 
гражданами других государств в 1990-е годы. Из-
за незнания российских традиций, а также низкой 
культуры в области усыновления стали возникать 
серьезные затруднения [1]. Постепенно отношение 
к усыновлению в нашем обществе все же меняет-
ся, формируются различные социальные проекты, 
призванные помочь детям-сиротам обрести семьи 
(«Поезд надежды»; «День ангела» и т.д.). Несмотря 
на то, что количество случаев усыновления в Рос-
сии в последние годы растёт, процент повторных 
отказов от детей остается достаточно насторажива-
ющим. В связи с этим требуются дополнительные 
усилия со стороны участников изучаемого процес-
са (приемной семьи, специалистов, органов опеки, 
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общественности), направленные на формирование 
психологически здорового отношения к проблеме 
усыновления в российском обществе.

Как указывают А.В. Махнач, А.М. Прихожан, 
Н.Н. Толстых, мотивы усыновления можно разде-
лить на деструктивные и конструктивные [4, с. 17]. 
К последним авторы относят желание иметь боль-
ше детей, реализовать родительский потенциал, 
желание помочь ребёнку. Деструктивными мотива-
ми усыновления считаются материальная выгода, 
налаживание супружеских отношений с помощью 
ребенка, патологические мотивы и т.д. Исследо-
вание отношения молодых женщин различных 
культур к проблеме усыновления в дальнейшем 
позволило бы выявить характер этнокультурных 
ожиданий по поводу приемной семьи и ребенка 
в ней. Так, в странах Латинской Америки, хотя 
и в меньшей степени, чем в России на принятие 
решения об усыновлении оказывает влияние роль 
«культуры кровных уз» [7]. Это понятие основыва-
ется на наследии патриархальной семьи в культу-
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ре Латинской Америки, состоящей из отца, мате-
ри и ребёнка. Отсутствие генетического наследия 
в приёмном ребёнке является довольно значимым 
фактором в отказе от усыновления. Потенциаль-
ные родители, ничего не знающие о наследствен-
ности ребенка, боятся столкнуться с неприятными 
последствиями в его поведении.

Учитывая этнокультурное разнообразие Рос-
сийского университета дружбы народов, в котором 
обучаются представители 152 стран мира, в про-
грамме подготовки психологов-консультантов 
особое внимание уделяется: а) этнопсихологиче-
ской специфике семьи как малой группы; б) этно-
культурным различиям, существующим в вопросе 
усыновления детей в различных регионах мира; 
в) межкультурному внутрисемейному диалогу при 
наличии в приемной семье детей из другой этно-
культурной группы; г) необходимости супервизии 
для специалиста, занимающегося сопровождением 
поликультурного процесса усыновления, со сто-
роны более опытных коллег. Подчеркивается зна-
чимость культурных особенностей, вербального 
и невербального общения приемных детей и усы-
новителей. Попадая в приемную семью, ребенок 
неизбежно сталкивается с трудностями адапта-
ции. В этот сложный период требуется понимание 
и принятие его со стороны новой семьи. В ситу-
ации, когда приемные родители и ребенок отно-
сятся к неодинаковым этнокультурным группам, 
трудности адаптации могут усугубляться различи-
ями в культурных ожиданиях, правилах, семейных 
ролях, отношении к тайне / открытости процесса 
усыновления и т.п. В представленном ниже эм-
пирическом исследовании мы предположили, что 
существуют этнокультурные особенности отноше-
ния к проблеме усыновления у молодых женщин в 
России и Латинской Америке при наличии (вне за-
висимости от культуры) толерантности к другому 
как ценности, способной стать ключевой для фор-
мирования психологически здорового отношения 
к исследуемой проблеме.

Методы и выборка исследования
Для первичной оценки отношения личности 

к проблеме усыновления с целью дальнейшего 
контент-анализа информации и составления ан-
кеты «Отношение к усыновлению» нами при об-
работке интернет-форумов «7ya.ru»; «v7u.org»; 
«mynefamily.ru»; «ufamama.ru»; «rastem.ru»; «baby.
ru», посвященных общению женщин по вопро-
су усыновления, первоначально было выделено 
более тридцати единиц по ряду показателей: а) 
общий характер отношения женщины к обсужда-
емой проблеме; б) наличие страхов (врождённое 
заболевание ребёнка; плохая наследственность; 
боязнь не принять ребёнка и быть им непринятым; 
финансовая нестабильность семьи, материальные 
трудности; затянутость процесса усыновления, 

бюрократические сложности); в) готовность к при-
нятию ответственности за ребёнка; г) психологи-
ческая зрелость пары усыновителей; д) отношение 
к возможному возвращению биологической ма-
тери; е) отношение к психологическому тестиро-
ванию, проверке со стороны специалистов и т.д. 
В данном исследовании речь шла об усыновителях 
только как о разнополой семье с обоими родителя-
ми. В дальнейшем для исследования особенностей 
толерантности и отношения к проблеме усыновле-
ния использовались: «Методика диагностики об-
щей коммуникативной толерантности» (В.В. Бой-
ко), «Экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 
Л.А. Шайгерова), «Опросник для диагностики 
способности к эмпатии» (А. Мехрабиан), а также 
анкета «Отношение к усыновлению», составлен-
ная авторами на основании выделенных ранее 
единиц контент-анализа и аналогичного опросни-
ка, разработанного D. Thomas из фонда по усы-
новлению детей и E.B. Donaldson из Института 
усыновления (Нью-Йорк, США) [6], демонстриру-
ющая выраженность различных страхов, сопрово-
ждающих потенциальных усыновителей на этапе 
принятия решения об усыновлении. Выборку со-
ставили 80 студенток Российского университета 
дружбы народов из России и Латинской Амери-
ки 20–28 лет. Для обработки полученных данных 
были использованы сравнительный, корреляцион-
ный, факторный анализ.

Обсуждение результатов
На этапе описательной статистики была выяв-

лена общая специфика толерантности и отношения 
студенток РУДН из России и Латинской Америки 
к проблеме усыновления ребенка. Она соотно-
сится с базовой тенденцией юношеского возраста 
(т.н. поколения Y в теории поколений Н. Хоува, 
В. Штрауса [2]) и свидетельствует об общей склон-
ности участниц исследования при создании семьи 
руководствоваться внутренними мотивами, чув-
ствами, а не принятыми в обществе представлени-
ями и ожиданиями.

Результаты сравнительного анализа, проведен-
ного посредством X² Пирсона, демонстрируют 
значимые различия внутри этнокультурных групп 
у студенток, состоящих в браке, в неофициальных 
отношениях и не состоящих в отношениях по сле-
дующим признакам. У российских девушек, со-
стоящих в браке и неофициальных отношениях, по 
сравнению с женщинами, не имеющими партнера, 
менее выражен страх нежелания партнёра усы-
новлять ребёнка (X² = 7,668, р < 0,05); страх дать 
неправильный ответ на психологическое тестиро-
вание (X² = 9,013, р < 0,05); страх лишения роди-
тельских прав органами опеки (Х² = 3,756, р < 0,05); 
негативное отношение к проблеме усыновления 
(Х² = 8,838, р < 0,05); уровень способности к эм-
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патии (Х² = 4,870, р < 0,05). У латиноамериканских 
студенток, в отличие от российских, не было вы-
явлено статистически значимых различий в связи 
с неодинаковым статусом отношений. Однако при 
разделении всей подгруппы на две возрастные вы-
борки по Э. Эриксону [3] были получены значимые 
различия по следующим признакам у девушек юно-
шеского и раннего зрелого возраста. Девушки более 
младшего возраста продемонстрировали большее 
неумение приспосабливаться к характеру другого 
(Х² = 4,838, р < 0,05); неумение прощать другим их 
ошибки (Х² = 5,294, р < 0,05). В связи с этим можно 
говорить о большей связи отношения к проблеме 
усыновления ребенка со статусом и чувством защи-
щенности благодаря партнеру у российских студен-
ток и большей гибкостью поведения латиноамери-
канских студенток более старшего возраста в связи 
с развитием их «Я» вне зависимости от наличия 
или отсутствия партнера.

Результаты корреляционного анализа, прове-
денного посредством критерия Спирмена, позво-
лили выявить следующие связи между толерант-
ностью и отношением к проблеме усыновления 
у российских студенток. Девушки, отмечавшие 
близость проблемы усыновления в собственном 
окружении, являются менее лояльными по отно-
шению к собственному усыновлению (Rs = 0,732, 
р = 0,000), им свойственно стремление подогнать 
партнёра под себя (Rs = 0,272, р = 0,035); неумение 
прощать другим ошибки, неловкость, непредна-
меренно причинённые неприятности (Rs = 0,274, 
р = 0,034). Российские студентки с высоким уров-
нем эмпатии более лояльны по отношению к соб-
ственному усыновлению (Rs = 0,320, р = 0,013), 
им в большей мере близок позитивный опыт 
(Rs = 0,266, р = 0,040) и сама проблема усыновле-
ния (Rs = 0,312, р = 0,015). Российские студентки, 
испытывающие страх перед плохой наследствен-
ностью ребёнка, также испытывают страх затяну-
тости процесса усыновления (Rs= 0,280, р = 0,031), 
боятся неправильных ответов на психологическое 
тестирование на начальном этапе усыновления 
(Rs = 0,267, р = 0,039), но, в тоже время, они не бо-
ятся трудностей при адаптации ребёнка в новой се-
мье (Rs= 0,328, р = 0,010). У российских девушек, 
которые оказывают помощь детским домам, тем не 
менее, в большей мере выражен признак непри-
ятия или не понимания индивидуальности другого 
(Rs = 0,276, р = 0,033).

По поводу связи между толерантностью и от-
ношением к проблеме усыновления у латиноаме-
риканских студенток можно видеть, что девушки 
с высоким уровнем способности к эмпатии не 
используют себя в качестве эталона при оценке 
образа мысли и поведения другого (Rs = 0,502, 
р = 0,001), они умеют прощать другим их ошибки 
и неловкость (Rs= 0,412, р = 0,008). Девушки с вы-
раженным признаком индекса толерантности не 

категоричны и не консервативны в оценках других 
(Rs = 0,396, при р = 0,011). Латиноамериканские 
студентки, испытывающие страх перед плохой на-
следственностью ребёнка, не боятся нестабильно-
сти финансового положения семьи, материальных 
трудностей (Rs = 0,352, р = 0,026), не переживают 
страх перед затянутостью процесса усыновления 
и бюрократическими сложностями (Rs = 0,361, 
р = 0,022). Латиноамериканские студентки, ока-
зывающие помощь детским домам, хорошо отно-
сятся к детям в целом (Rs = 0,373, р = 0,018), им 
близок опыт усыновления (Rs = 0,516, р = 0,001). 
У них также имеется положительная связь между 
позитивным отношением к детям в целом и вы-
сокой лояльностью к собственному усыновлению 
(Rs = 0,431, р = 0,005). Латиноамериканские де-
вушки в целом в большей мере допускают для себя 
роль приёмной матери, чем российские студентки.

В результате факторного анализа путем враще-
ния Varimax исследуемых переменных выделены 
следующие три фактора отношения к проблеме 
усыновления у российских студенток. Первый фак-
тор сложности принятия окружающих при нали-
чии средне выраженной личностной толерантно-
сти объединяет следующие переменные: неумение 
скрывать истинные эмоции в общении с некомму-
никабельным партнёром (0,731); неумение про-
щать партнеру неловкость (0,549); толерантность 
как черту личности (0,543). Второй фактор низ-
кой толерантности по отношению к отличным 
от себя людей включает только проявление со-
циальной толерантности (-0,504). Третий фактор 
позитивной оценки проблемы усыновления и со-
ответствующего ему поведения объединяет оце-
нивание себя как эталона при должном поведении 
других (-0,635); помощь детским домам (0,571); 
собственное положительное отношение к усынов-
лению (0,680). Таким образом, позитивная оценка 
проблемы усыновления формируется при наличии 
собственного позитивного отношения к усынов-
лению, активной деятельности в помощи детским 
домам, а также отсутствии оценивания себя как 
эталона при должном поведении других.

Факторные структуры отношения к проблеме 
усыновления у латиноамериканских студенток, 
выделенные путем вращения Varimax исследуе-
мых переменных, включают в себя пять нижеопи-
санных факторов. Первый фактор нетерпимости 
к дискомфорту, создаваемому индивидуальностью 
другого человека объединяет непримиримость 
с действиями окружающих, доставляющих за-
труднения (0,613); непонимание другого (0,560). 
Второй фактор собственного участия в пробле-
ме усыновления включает общее толерантное от-
ношение к миру и людям (0,646); посильную по-
мощь респондента детским домам (0,593). Третий 
фактор эгоцентричности в оценке окружающих 
включает оценивание себя как эталона при долж-
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ном поведении других (0,590). Четвёртый фактор 
положительного отношения к проблеме усыновле-
ния включает собственное мнение респондента об 
отношении общества к усыновлению (0,510). Пя-
тый фактор положительного толерантного отно-
шения к миру включает в себя личностные черты, 
установки и убеждения (0,546).

Выводы
С теоретической точки зрения рассмотрены 

особенности отношения к проблеме усыновления 
в современном мире, обозначена специфика поли-
культурных приемных семей. 

С эмпирической точки зрения выявлены особен-
ности российских студенток, состоящих в браке и 
неофициальных отношениях по сравнению с девуш-
ками, не имеющими партнера, в контексте меньшего 
количества страхов у первых, большей готовности к 
обсуждению проблемы, близости опыта усыновле-
ния в собственном социальном окружении. 

В отличие от российских студенток, латиноаме-
риканки в меньшей мере зависят от наличия и мне-
ния партнера, опираются исключительно на соб-
ственный опыт. В целом, они более положительно 
относятся к проблеме усыновления и видят себя 
в роли потенциальной приемной матери. 

Российские студентки менее толерантны к дру-
гому, они менее компетентны в вопросе коммуника-
ции с окружающими, однако способны на оказание 
помощи детским домам. Особенно настораживает 
тот факт, что наличие опыта усыновления в соци-
альном окружении снижает собственную лояль-
ность российских девушек к усыновлению. По-
видимому, требуются дополнительные усилия как 
со стороны семьи, так и со стороны специалистов 
и общества для формирования положительного 
опыта усыновления не только приемными детьми 
и их родителями, но и окружающими их людьми. 

Основным риском у латиноамериканок высту-
пает не общественное мнение, а, напротив, эгоцен-
тризм и нежелание жертвовать своим собственным 
комфортом ради другого. Эта общая тенденция 
характерна для многих стран Латинской Америки, 
в которой женщины становятся все большими ин-
дивидуалистками. 

В статье показано, что высокий уровень толе-
рантности соотносится с положительным отно-
шением к проблеме усыновления в целом. Нами 
подтверждается идея о том, что толерантность как 
ценность способна выступать в качестве самостоя-
тельного ресурса для формирования психологиче-
ской зрелости личности с позитивным отношением 
к другому вне зависимости от конкретной культур-
ной среды при обязательном учете преимуществ 
и рисков последней.
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Мотивация трудовой деятельности вы-
ступает тем системообразующим фак-
тором, который побуждает к работе, 

влияет на её эффективность и удовлетворённость 
трудом. Разделение мотивации деятельности на 
два вида, один из которых непосредственно связан 
с содержанием или процессом труда, а другой на-
правлен на получение результатов работы, прохо-
дит сквозной линией в психологических исследо-
ваниях второй половины XX-го века. 

А. Маслоу разделил факторы, детерминирую-
щие мотивацию, на потребности дефицита и по-
требности роста [7]. Опираясь на теорию потреб-
ностей А. Маслоу, Ф. Херцберг выявил факторы 
гигиены, связанные с потребностями дефицита, 
и мотиваторы, побуждаемые потребностью в са-
моактуализации [13]. Х. Хекзаузен указал на су-
ществование экстринсивной и интринсивной 
мотивации [12]. А.Н. Леонтьев выделяет смысло-
образующие мотивы и мотивы-стимулы: «Одни 
мотивы, побуждая деятельность, вместе с тем при-
дают ей личностный смысл; мы будем называть их 
смыслообразующими мотивами. Другие, сосуще-
ствующие с ними, выполняя роль побудительных 
факторов (положительных или отрицательных), – 
порой остро эмоциональных, аффективных, – ли-
шены смыслообразующей функции; мы будем 
условно называть такие мотивы мотивами-стиму-
лами» [5, с. 154]. 

К. Замфир предлагает простое и понятное раз-
деление мотивации на внутреннюю и внешнюю [2, 
с. 68–69]: «Внутренние мотивы порождаются самой 
трудовой деятельностью: её общественной полез-
ностью, удовлетворением, которое приносит работа 
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благодаря содержащимся в ней возможностям твор-
чества, изобретательства, участия в организации 
и руководстве, общения с людьми… Внешняя мо-
тивация содержит те мотивы, которые находятся за 
пределами труда как такового и самого работника: 
заработок, боязнь осуждения, стремление к прести-
жу». Внешнюю мотивацию К. Замфир также разде-
ляет на две группы: положительную, заключающую 
в себе «стимулы, ради которых человек считает 
нужным приложить свои усилия», и отрицатель-
ную, связанную с избеганием «системы наказаний, 
штрафов, критики, осуждения и т.д.» [2, с. 69].

Изучение мотивации трудовой деятельности 
требует её рассмотрения с учётом особенностей 
возраста и пола работников [3; 7; 13]. Возрастной 
динамике мотивации трудовой деятельности и её 
развитию в ходе профессионализации личности 
уделяется достаточное внимание в современных 
исследованиях [3; 9–10], включая изучение воз-
растных особенностей внутренней и внешней мо-
тивации [8]. Число исследований, направленных 
на изучение различий в мотивации трудовой дея-
тельности женщин и мужчин невелико, а представ-
ленные результаты не согласуются между собой. 

Проводя теоретический анализ исследований 
по мотивации трудовой деятельности, Е.П. Ильин 
выявил следующие особенности, связанные с по-
лом: «Для мужчин более важны: содержание и об-
щественная значимость работы, её разнообразие, 
творческие возможности, какая выпускается про-
дукция; они в большой степени осознают социаль-
ную значимость своего труда. Для женщин важнее 
взаимоотношения в коллективе, условия труда, 
размер заработка» [3, с. 275]. 

© Прохорова М.В.,  
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О большей ориентации мужчин на карьеру сви-
детельствуют исследования И.Л. Малиборской, 
в ходе которых также установлено, что «у женщин 
мотивация избегания неудач встречается чаще, чем 
у мужчин, которые нацелены больше на достижение 
успеха» [4, с. 179]. В исследованиях А.А. Костю-
ниной выявлено стремление и женщин, и мужчин 
к свободе и независимости при низкой ориентации 
последних на власть, труд, деньги, а также уста-
новлено среди мужской выборки «увеличение доли 
испытуемых с высоким уровнем внешней отрица-
тельной мотивации… У большинства респонден-
тов женского пола выражен максимально высокий 
уровень внутренней мотивации» [4]. 

Противоречия в работах, выявляющих осо-
бенности мотивации труда у женщин и мужчин, 
требуют проведения новых исследований в этом 
направлении, отдельным аспектом которого явля-
ется выявление специфики внутренней и внешней 
мотивации труда у женщин и мужчин. Выявление 
особенностей внутренней и внешней мотивации 
трудовой деятельности женщин и мужчин послу-
жило целью данной работы.

Описание выборки 
В исследовании приняли участие 116 работ-

ников организаций Нижегородской области, ко-
торые равномерно распределены на 2 группы 
по половому признаку: 58 женщин и 58 мужчин. 
Выборки разных полов приблизительно равны 
по возрасту, уровню образования. Минимальный 
возраст обследуемых женщин составил 19 лет, 
средний – 31 год, максимальный – 59 лет. Мини-
мальный возраст обследуемых мужчин составил 
18 лет, средний – 28 лет, максимальный – 56 лет. 
21 женщина и 20 мужчин закончили высшие об-
разовательные учреждения, остальные участники 
исследования получили среднее образование.

Процедура исследования
Сбор данных проводился с помощью методи-

ки К. Замфир [2, c. 76–79], модифицированный 
А.А. Реаном [11, с. 111–113]. Методика позволяет 
выявлять семь первичных мотивов трудовой дея-
тельности (денежный заработок, продвижение 
по службе, избегание критики, избегание неудач, 
достижение уважения, процесс работы, саморе-
ализация) и три мотивационных комплекса (вну-
тренняя мотивация, внешняя положительная 
мотивация, внешняя отрицательная мотивация). 
Выраженность каждого мотива или мотивационно-
го комплекса оценивается по пятибалльной шкале.

Обработка данных производилась с помощью 
непараметрического критерия U Манн-Уитни, ко-
торый рассчитывался с использованием программ-
ного обеспечения Statistica 10.0.

Анализ результатов и их обсуждение
На первом этапе исследования особенностей 

внутренней и внешней мотивации женщин и муж-
чин был выполнен анализ различий между выбор-
ками с помощью непараметрического критерия 
U Манн-Уитни (табл. 1). 

Установлены достоверно значимые различия 
между женщинами и мужчинами в выраженности 
внешнего отрицательного мотива избегание не-
удач, а также в выраженности внешней положи-
тельной мотивации. Следует отметить тенденцию 
к различиям между женщинами и мужчинами в 
выраженности внешнего положительного мотива 
продвижение по службе, которая может проявить-
ся при увеличении численности выборки. По дру-
гим мотивам и мотивационным комплексам досто-
верно значимых различий не выявлено.

Мотив избегание неудач преобладает у женщин 
(рис. 1). Женщины, детерминируемые потребно-
стями в безопасности [7], больше, чем мужчины 

Таблица 1
Анализ различий в характеристиках мотивов и мотивационных комплексов женщин и мужчин

Показатели
Значения

U критерий Манн-Уитни уровня значимости p

Наименование мотива

Денежный заработок 1434,50 0,172

Продвижение по службе 1359,00 0,075

Избегание критики 1542,50 0,443

Избегание неудач 1321,50 0,047*

Достижение уважения 1527,50 0,395

Процесс работы 1435,00 0,173

Самореализация 1538,00 0,428

Наименование мотивационного комплекса

Внутренняя мотивация 1447,00 0,195

Внешняя положительная мотивация 1302,00 0,036*

Внешняя отрицательная мотивация 1389,50 0,107
  Примечание. *p<0,05.
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обеспокоены возможными ошибками при выпол-
нении работы, что влияет негативно на постанов-
ку и принятие новых, сложных, амбициозных за-
дач. Мужчины, которые менее склонны обращать 
внимание на возможные неудачи, в большей сте-
пени ориентированы на продвижение по служ-
бе (рис. 1). В основе такой мотивации преобладают 
попотребности в признании [7].

Большая выраженность всех внешних положи-
тельных мотивов у мужчин (денежный заработок, 
продвижение по службе, достижение уважения) 
нашло отражение в значимом преобладании внеш-
ней положительной мотивации у мужчин над её 
уровнем выраженности у женщин (рис. 2). Дан-
ная мотивация детерминируется потребностями 
в уважении и признании [7]. Внутренняя мотива-
ция у женщин, детерминированная потребностя-
ми в самореализации, связанная с ориентацией на 
процесс работы и самореализацию в ходе трудо-
вой деятельности, имеет большую выраженность, 
чем у мужчин. Большую выраженность у женщин, 
чем у мужчин имеет внешний отрицательный мо-
тивационный комплекс, образованный мотивами 

избегание критики и избегание неудач, которые 
детерминируются потребностями в безопасности.

На втором этапе исследования проанализиро-
ваны иерархии мотивов и мотивационных ком-
плексов внутри каждой выборки. Для выявления 
различий в силе выраженности мотивов и моти-
вационных комплексов для статистической обра-
ботки данных использовался непараметрический 
критерий U Манн-Уитни (табл. 2–3). 

У женщин выражен благоприятный мотиваци-
онный комплекс, в котором внутренняя мотива-
ция достоверно преобладает над внешней положи-
тельной, та в свою очередь значимо различается 
с внешней отрицательной мотивацией (табл. 2). 
Ключевым мотивом для женщин выступает сама 
профессиональная деятельность, процесс её вы-
полнения. На втором уровне в иерархии находят-
ся как внутренний мотив (самореализация), так 
и внешний (денежный заработок). На третьем 
уровне представлены внешние положительные 
мотивы (достижение уважения, продвижение по 
службе), а также внешние отрицательные мотивы 
(избегание неудач, избегание критики).

Рисунок 1. Сравнительный анализ мотивов трудовой деятельности женщин и мужчин

Рисунок 2. Сравнительный анализ мотивационных комплексов у женщин и мужчин
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Уровень выраженности внутренней и внешней 
положительной мотивации у мужчин достоверно 
не различается (табл. 3). Эти два комплекса значимо 
преобладают над силой внешней отрицательной 
мотивацией. Выявленное у мужчин соотношение 
мотивов трудовой деятельности также относится 
к оптимальным мотивационным комплексам [11, 
с. 113]. Чёткого преобладания мотивов трудовой 
деятельности у мужчин не выявлено. Наиболее 
сильно представлены два мотива: денежный зара-
боток (внешний) и процесс работы (внутренний). 
Между уровнем выраженности двух перечислен-
ных мотивов и последующих (продвижение по 
службе; самореализация) намечается тенденция к 
различию, которая может проявиться на большей 
выборке. Достоверно значимые различия установ-
лены только между следующими мотивами: де-
нежный заработок, самореализация и достиже-
ние уважения; достижение уважения и избегание 

неудач (табл. 3). Между двумя наиболее слабыми 
отрицательными мотивами (избегание неудач, из-
бегание критики) достоверно значимых различий 
не установлено.

На основе проведённого анализа внутренней 
и внешней мотивации трудовой деятельности мож-
но говорить, что между женщинами и мужчинами 
выявлены умеренные различия. В целом, у предста-
вителей обоих полов присутствует оптимальный 
мотивационный комплекс, в котором внешняя от-
рицательная мотивация играет наименьшую роль. 
Среди мотивов трудовой деятельности у женщин 
и мужчин преобладают процесс работы, денеж-
ный заработок, самореализация, продвижение по 
службе. Положительная мотивация в трудовой де-
ятельности, которая сильнее и у женщин и мужчин, 
детерминируется потребностями высших уровней: 
в самореализации (внутренние мотивы), в призна-
нии и уважении (внешние мотивы). Наименее зна-

Таблица 2
Анализ различий в уровне выраженности мотивов и мотивационных комплексов у женщин

Показатели
Значения

U критерий Манн-Уитни уровня значимости p

Наименование сравниваемых мотивов

Процесс работы – самореализация 1267,00 0,022*

Самореализация – денежный заработок 1612,50 0,703

Самореализация – достижение уважения 1234,00 0,013**

Денежный заработок – достижение уважения 1280,50 0,027*

Достижение уважения – продвижение по службе 1673,00 0,963

Достижение уважения – избегания неудачи 1653,50 0,877

Достижения уважения – избегания критики 1230,50 0,012

Избегание неудач – избегания критики 1335,50 0,056

Наименование сравниваемых мотивационных комплексов

Внутренняя мотивация – внешняя положительная мотивация 949,50 0,000**

Внутренняя мотивация – внешняя отрицательная мотивация 750,00 0,000**

Внешняя положительная мотивация – внешняя отрицательная мотивация 1235,00 0,013**
Примечание. *p<0,05; ** p<0,01.

Таблица 3
Анализ различий в уровне выраженности мотивов и мотивационных комплексов у мужчин

Показатели
Значения

U критерий Манн-Уитни уровня значимости p

Наименование сравниваемых мотивов

Денежный заработок, процесс работы, – продвижение по службе, 
самореализация 1350,50 0,067

Денежный заработок, процесс работы – достижение уважения 1176,00 0,005**

Продвижение по службе, самореализация – достижение уважения 1501,50 0,320

Достижение уважения – избегание неудач 1077,50 0,000**

Избегание неудач – избегания критики 1581,50 0,580

Наименование сравниваемых мотивационных комплексов

Внутренняя мотивация – внешняя положительная мотивация 1510,50 0,345

Внутренняя мотивация – внешняя отрицательная мотивация 649,50 0,000**

Внешняя положительная мотивация – внешняя  
отрицательная мотивация 672,00 0,000**

Примечание. ** p<0,01.
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чимы и для женщин, и для мужчин отрицательные 
мотивы, обусловленные потребностями в безопас-
ности: избегание критики и избегание неудач. Уве-
личение объёма выборки с высокой доли вероят-
ности позволит дополнительно выявить различия 
между женщинами и мужчинами в отношении обо-
их полов к карьерному росту, а также установить 
новые уровни в иерархии наиболее сильно выра-
женных мотивов у мужчин (между денежным за-
работком, процессом работы и самореализацией, 
продвижением по службе). Полученные результа-
ты согласуются с выводами исследований А.А. Ко-
стюниной, в которых указано на то, что «женщины 
и мужчины на современном рынке труда незначи-
тельно отличаются друг от друга по показателю 
профессиональной мотивации», что она объясняет 
«размыванием гендерных ролей» [4]. Указанное 
явление А.В. Воронова, В.А. Мазилов считают «за-
кономерным этапом развития общества» [1]. 

Выводы
1. Во внутренней и внешней мотивации трудо-

вой деятельности между женщинами и мужчинами 
существуют умеренные различия, которые затра-
гивают как первичные мотивы, так и мотивацион-
ные комплексы. 

2. Женщины обладают таким соотношением 
мотивационных комплексов, при котором просле-
живается чёткое различие по уровню выраженно-
сти вторичных мотивов: внутренняя мотивация 
преобладает над внешней положительной моти-
вацией; внешняя положительная мотивация над 
внешней отрицательной. Для мужчин характе-
рен равный уровень выраженности внутренних 
и внешних положительных мотивов, которые пре-
обладают над внешними отрицательными. Отрица-
тельный мотив избегания неудач у женщин выра-
жен достоверно сильнее, чем у мужчин.

3. Среди первичных мотивов трудовой деятель-
ности у женщин преобладает процесс работы, 
у мужчин целая группа мотивов – денежный зара-
боток, процесс работы, самореализация, продви-
жение по службе. 
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Основная сфера самореализации в юноше-
ском возрасте – это выбор дальнейшего 
жизненного пути, профессиональное ста-

новление. «Осознание своего места в будущем, сво-
ей жизненной перспективы» Л.И. Божович считала 
ключевым моментом психического и личностного 
развития в этом возрасте [1, с. 23–24]. В юношеском 
возрасте интенсивно развивается самосознание 
личности, формируются жизненные планы и про-
фессиональные устремления. Современное обще-
ство к юности предъявляет высокие требования, 
так как существует острая необходимость в высоко-
квалифицированных кадрах в различных областях 
профессиональной деятельности. Быстроменяю-
щиеся ситуации в различных сферах нашей стра-
ны (экономике, политике, в сфере образования, на 
рынке труда) приводят к размыванию ценностных 
ориентаций, смысловых жизненных устоев, норм 
поведения, и как следствие, старшеклассники весь-
ма часто испытывают чувство растерянности и не-
ясности в вопросе выбора профессии. Знание цен-
ностно-смысловых ориентаций юношества важно 
для понимания существующих тенденций и общей 
направленности развития общества, а также для 
выработки стратегий профориентационной помо-
щи старшеклассникам. Выбор профессионального 
пути связан с выбором актуальных жизненных цен-
ностей и смыслов, эти ценности и смыслы являются 
основой профессиональной мотивации. 

Целью нашего исследования было выявить 
различия в смысловых жизненных ориентациях 
и проследить взаимосвязь смысловых жизненных 
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ориентаций с профессиональной направленностью 
учащихся. Объектом нашего исследования стали 
учащиеся 9-х и 11-х классов в возрасте 15–17 лет 
в количестве 76 человек, гендерные различия в ис-
следовании не учитывались.

Использованные методики исследования:
1. Дифференциально-диагностический опрос-

ник (ДДО) Е.А. Климова. 
2. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева.
3. Опросник «Ценностные ориентации лично-

сти – 8» (ЦОЛ-8). 
С целью выявления склонностей к определен-

ным типам профессий у учащихся 9-х и 11-х клас-
сов использовалась методика ДДО Е.А. Климова. 
Методика предназначена для профориентации 
подростков и взрослых [2, с. 304]. В результате 
проведения были посчитаны процентные соотно-
шения учащихся 9-х и 11-х классов, ориентирован-
ных на различные типы профессий в соответствии 
с классификацией Е.А. Климова (табл. 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что имеются раз-
личия в параллели 9-х и 11-х классов в избранных 
типах профессий. Такой тип профессии как «чело-
век – художественный образ» стоит на первом ме-
сте по всей выборке испытуемых – 29%. 

На втором месте для учащихся 9-х классов на-
ходится тип профессии – «человек – техника» – 
21%. Для учащихся 11-х классов – тип профессии 
«человек – человек» – 21%. 

Третье место в параллели 9-х классов занимает 
тип профессии «человек – человек» – 14%, а в па-

Таблица 1
Результаты исследования по методике ДДО Е.А. Климова (в %)

Класс Человек –
природа

Человек – 
техника

Человек – 
человек

Человек – 
знак

Человек – 
художественный образ

Не определившиеся 
с типом профессии

9 класс
40 чел. 9 21 14 7 26 23

11 класс
36 чел. - 10 21 13 32 24

Сред. знач 4 15 18 10 29 24

© Серебровская Н.Е., Лукомец А.А., 2016
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раллели 11-х классов тип профессии «человек – 
знак» – 13%. 

На четвертом месте находится тип профессии – 
«человек – природа» – 7% в параллели 9-х классов, 
а в 11-х классах – тип профессии – «человек – тех-
ника» – 10%.

На последнем месте среди выборов в 9-х клас-
сах – тип профессии – «человек – знак» – 7%, 
а в 11-х классах по типу профессии – «человек – 
природа» выборов не было. Причем по всей вы-
борке испытуемых данный тип профессии – «че-
ловек – природа» занимает последнее место 
в процентном отношении – 4%. 

Как видим из полученных данных достаточно 
высокий процент по всей выборке учащихся – 24%, 
это те, кто не смог определится с выбираемым ти-
пом профессии и количество выборов превышало 
1 или 2.

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д.А. Леонтьева представляет собой адаптирован-
ную русскоязычную версию известного метода 
«Цель в жизни» («Purpose-in-Life Test», PIL), соз-
данного J.S. Crambaugh и L.T. Maholick [3, с. 18]. 
Тест смысложизненных ориентаций диагности-
рует степень осмысленности жизни, наличие или 
отсутствие целей в будущем, представления о себе 
как об активной и сильной личности, самостоя-
тельно принимающей решения и контролирующей 
свою жизнь (табл.2). 

В таблице 2 приведены средние значения 
и стандартные отклонения по всем пяти субшкалам 
СЖО и общего показателя осмысленности жизни. 
Достоверность различий между учащимися 9-х 
и 11-х классов в степени выраженности факторов 
определялась при помощи t- критерия Стьюдента.

По субшкале «Цели в жизни» как в паралле-
ли 9-х, так и в параллели 11-х классов средний 
групповой показатель составил 27,2 и 31,3 соот-
ветственно с тенденцией к высокому значению. 
Эти показатели соответствуют нормативным по-
казателям, но по критерию t-Стьюдента, различия 
между выборками по данной шкале статистически 
значимы: t=3, ρ ≤ 0,01. Можно заключить, что для 
учащихся 11х классов в большей степени, чем для 

учащихся 9-х классов характерно наличие целей 
в будущем, придающих жизни направленность, ос-
мысленность и временную перспективу. Учащиеся 
11-х классов демонстрируют более высокую, чем 
девятиклассники, степень целеполагания с тен-
денцией построения планов и их реализации, что 
является естественным для данного возрастного 
этапа юности.

По субшкале «Процесс жизни» не было выяв-
лено статистически значимых различий между 9 
и 11 классами, t = 1,8, ρ ≥ 0,05, но средний группо-
вой показатель по двум выборкам демонстрирует 
среднюю степень удовлетворенности процессом 
жизни, ее эмоциональной насыщенностью.

По субшкале «Результативность жизни» все ис-
пытуемые имеют средние показатели по данному 
фактору (21,5 у учащихся 9-х классов и 23,8 у уча-
щихся 11-х классов). Здесь не наблюдается стати-
стически значимых различий t =1,9, ρ ≥ 0,05. Для 
обеих групп характерна средняя степень ощуще-
ния осмысленности и продуктивности прожитым 
отрезком жизни и также средняя степень удовлет-
воренности ею. Это согласуется с возрастными 
особенностями данного этапа юности, поскольку 
для нее характерна неудовлетворенность достиг-
нутым, устремленность в будущее и претворение в 
будущем своими жизненными планами.

По субшкале «Локус контроль – Я» также ста-
тистически значимых различий нет: t=2,5, ρ ≥ 0,05. 
Результаты в двух выборках соответствуют нор-
мативным показателям: 9-е классы – 17,9 и 11-е 
классы – 20,3 с тенденцией к высокому значению. 
Это означает, что в целом учащиеся имеют пред-
ставление о своих возможностях построения своей 
жизни в соответствии с собственными целями и за-
дачами.

По субшкале «Локус контроль – жизнь» сред-
ние значения по двум выборкам соответствуют 
нормативным: 9-е классы – 25,2, 11-е классы – 28,6, 
критерий Стьюдента показал отсутствие различий 
(t=1,9, ρ ≥ 0,05). У испытуемых есть представле-
ние о возможности контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и делать жизненный 
выбор.

Таблица 2
Результаты исследования по методике СЖО Д.А. Леонтьева

Класс Цели 
в жизни

Процесс
жизни

Результативность 
жизни Локус контроль – Я Локус контроль – 

жизнь
Осмысленность 

жизни

9 класс
40 чел.
Сред. знач.

27,2 26,0 21,5 17,9 25,2 87,7

Станд. откл. 6,9 7,9 6,2 4,5 7,2 20,5

11 класс
36 чел.
Сред. знач.

31,3 29,1 23,8 20,3 28,6 98,1

Станд. откл. 4,7 6,8 4,1 3,5 5,2 15,6

Критерий t 
Стьюдента

t = 3 
ρ ≤ 0,01

t = 1,8
ρ ≥ 0,05

t = 1,9
ρ ≥ 0,05

t = 2,5
ρ ≥ 0,05

 t = 1,9
ρ ≥ 0,05

t = 2,4
ρ ≥ 0,05
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Общий показатель осмысленности жизни, по 
данной субшкале демонстрирует средние группо-
вые значения, которые находятся в средней зоне 
выраженности: 9-е классы – 87,7 и 11-е классы – 
98,1, t=2,4, ρ ≥ 0,05. По составу входящих в об-
щую осмысленность жизни факторов, мы все же 
наблюдаем, что средние значения по всем субшка-
лам для параллели 11-х классов немногим выше, 
чем в параллели 9-х классов. Таким образом, вы-
яснилось, что между двумя выборками 9-х и 11-х 
классов достоверное различие имеется только по 
показателю целей в жизни, т.е. одиннадцатикласс-
ники имеют более осознанный уровень наличия 
целей и устремленности в будущее. По совокуп-
ности полученных результатов наблюдаем целост-
ность самосознания учащихся, поскольку показа-
тель осмысленности жизни выше, чем все другие 
в пределах нормативных показателей с тенденцией 
к высоким показателям, и наоборот, показатель ос-
мысленности жизни ниже, чем другие показатели.

Для изучения профессиональных ценностных 
ориентаций личности использовалась методика, 
представляющая собой вариант методики Г.Е. Лее-
вика ЦОЛ-8 [4, с. 26]. Восемь основных ценностных 
ориентаций отражены в данной методике (табл. 3).

Достоверность статистических различий опре-
делялась критерием Манна – Уитни. Ценностные 
ориентации на труд не показали статистических 
значимых различий между учащимися 9-х – 11-х 
классов (U =495, ρ ≥ 0,05), но наблюдается стати-
стически значимое различие по ценностным ориен-
тациям на общение (U = 464, ρ ≤ 0,01), т.е. у ребят из 
11 класса наблюдается более высокая потребность 
в общении (жизнерадостность, чувство юмора). Не 
было выявлено статистически значимых различий 
в ценностных ориентациях на познание (U = 579, 
ρ ≥ 0,05), но при этом наблюдаются достаточно 
высокие показатели среднего значения, как у 9-х 
классов (5,20), так и у 11-х классов (5,44). Это оз-
начает, что ориентации на познание объединяют 
стремления человека к самосовершенствованию, 
повышению своего культурного и интеллектуально-
го уровня, расширению своего кругозора, мудрость 
в понимании жизни и также самокритичность. 

Ценностные ориентации на общественную де-
ятельность имеют самые низкие средние значения 
по всей выборке испытуемых: 9-е классы – 3,53; 
11-е классы – 4,11. Но есть статистически зна-
чимое различие (U =461, ρ ≤ 0,01), это означает 
большую ориентированность учащихся 11-х клас-
сов на различные виды общественной работы, 
пропаганду идей и знаний. Есть статистически 
значимое различие в ценностных ориентациях на 
материальные ценности (U = 477, ρ ≤ 0,01), при 
этом среднее значение у 9-х классов – 4,58, сред-
нее значение у 11-х классов – 5,16, что объясняет 
большую направленность на материальную обе-
спеченность, высокую заработную плату, благо-
устроенную квартиру, личную автомашину, воз-
можность одеваться по моде. 

Не обнаружено статистически значимых раз-
личий в ценностных ориентациях на развитие 
нравственных качеств (U = 592, ρ ≥ 0,05), при 
практически однородных средних значениях: 9-е 
классы – 4,87, 11-е классы – 5,08. Хотя и не обна-
ружено статистически значимых различий в цен-
ностных ориентациях на развитие волевых качеств 
(U = 498, ρ ≥ 0,05), но самые высокие средние 
значения по всей выборке испытуемых: 9-е клас-
сы – 5,24, 11-е классы – 5,73. Это означает раз-
витие упорства и настойчивости в преодолении 
препятствий, целеустремленность, решительность 
и смелость, уверенность в своих силах. Ценност-
ные ориентации на развитие деловых качеств по-
казали статистически значимые различия (U = 396, 
ρ ≤ 0,01), при этом среднее значение у 11-х классов 
выше – 5,33, чем у 9-х классов – 4,80, что означает 
большую направленность на развитие самостоя-
тельности, инициативности, умение быстро и пра-
вильно оценивать ситуацию, делать прогноз нали-
чия собственного плана действий. 

Исходя из полученных данных, учащиеся 11-х 
классов продемонстрировали более высокую по-
требность в общении, большую ориентирован-
ность на различные виды общественной деятель-
ности, на материальную обеспеченность, высокий 
статус, также направленность на развитие незави-
симости, самодостаточности.

Таблица 3
Результаты исследования по методике ЦОЛ- 8

Ценностные ориентации
9 классы 11 классы Критерий  

Манна - УитниСред. знач. Станд. отк. Сред. знач. Станд. отк.

ЦО на труд 5,03 0,74 5,42 0,53 Uэмп =495,  ρ ≥ 0,05

ЦО на общение 4,67 0,97 5,21 0,86 Uэмп = 464, ρ ≤ 0,01 

ЦО на познание 5,20 0,83 5,44 0,67 Uэмп = 579, ρ ≥ 0,05

ЦО на общественную деятельность 3,53 1,11 4,11 0,98 Uэмп =461, ρ ≤ 0,01

ЦО на материальные ценности 4,58 1,05 5,16 0,93 Uэмп = 477, ρ ≤ 0,01

ЦО на развитие нравственных качеств 4,87 0,82 5,08 0,57 Uэмп = 592, ρ ≥ 0,05

ЦО на развитие волевых качеств 5,24 0,87 5,73 0,53 Uэмп = 498, ρ ≥ 0,05

ЦО на развитие деловых качеств 4,80 0,79 5,33 0,55 Uэмп = 396, ρ ≤ 0,01
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Для расширенного анализа полученных данных 
мы провели корреляционный анализ с использова-
нием коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на. Мы получили коэффициенты корреляции меж-
ду всеми изученными показателями для учащихся 
9-х и 11-х классов (табл. 4). 

В группе учащихся 9-х классов имеется стати-
стически значимая корреляция между показате-
лями выбора профессий типа «человек-природа», 
«человек-человек», «человек-знак» практически 
со всеми субшкалами методики СЖО. Это говорит 
о том, что те учащиеся, кто выбирает профессии, 
связанные с природой, взаимодействием с чело-
веком, и знаковой системой, в значительной мере 
осмысливают процесс своей жизни, считают ее 
насыщенной и наполненной целями и устремлени-
ями. Имеются также статистически значимые кор-
реляции между показателями выбора профессий 
типа «человек – человек», «человек – природа» 
и «человек – знак» с показателями профессиональ-
ных ценностных ориентаций по методике ЦОЛ-8. 
То есть направленность на профессиональные цен-
ностные ориентации выше у тех ребят, кто в боль-
шей степени ориентирован на выбор профессий, 
связанных с необходимостью наличия компетент-
ности во взаимодействии с людьми, с окружающей 
средой, также со знаковой системой. Интересна 
статистически значимая корреляция r=0,329 между 
показателем ценностных ориентаций на общение 
и показателями тех испытуемых, кто не определил-
ся с выбором профессии, т.е. для таких ребят, для 
которых на первый план выступает удовлетворе-
ние потребности человека в общении, обсуждение 
межличностных проблем. 

Также нами найдена статистически значимая 
корреляция между типом профессии «человек – 
художественный образ» и ценности в общении 
r=0,397. Напомним, что данный тип профессии 
стоит на первом месте среди всех выборов в парал-
лели 9-х классов. Найдены связи между ценност-
ными ориентациями на развитие нравственных 
качеств и некоторыми субшкалами СЖО: целями, 
процессом, локусом жизни и общей осмыслен-
ностью происходящих событий. Можно сказать, 
что у тех испытуемых у кого высокий показатель 
нравственных ценностей, т.е. уважение и принятие 
других людей, чувство собственного достоинства, 
ощущают свою жизнь, наполненную целями и 
смыслом, удовлетворены самим процессом жизни, 
считая, что человек волен сам распоряжаться ею, 
делать выбор и решать поставленные задачи. 

В группе учащихся 11-х классов система свя-
зей между показателями оказалась иной. Обна-
ружились статистические значимые связи между 
показателями методики СЖО и выбором профес-
сии типа «человек-природа», «человек – техника» 
и «человек – знак». Как мы помним, среди всех вы-
боров профессий, данные типы профессий набра-
ли наименьшее количество процентов по всей вы-
борке испытуемых 11-х классов, а тип профессий 
«человек-природа» никто не выбрал. Это говорит 
о том, что те ребята, которые обладают более высо-
кой осмысленностью жизни, получают удовлетво-
рение от процесса жизни и уверены в ее контроли-
руемости, больше склонны выбирать профессии, 
связанные со знаковой системой и техникой. 

Достаточно статистически достоверную связь 
мы получили между показателями ЦОЛ-8 и та-

Таблица 4
Корреляции между шкалами СЖО, ЦОЛ-8, ДДО (в значениях коэффициента Спирмена rs)
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 С

Ж
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цель 0,376 - 0,386 - - 0,503 0,521 0,462

процесс 0,426 0,312 0,422 - - 0,503 0,478 -

результат 0,382 0,382 0,428 - - 0,508 0,450 0,449

ЛК-Я 0,444 - 0,392 - - 0,506 0,386 0,341

ЛК-ж 0,432 0,323 0,421 - - 0,503 0,542 -

ОЖ 0,384 - 0,417 - - 0,502 0,521 0,362

Ш
ка

лы
-Ц

ол
 -8

ЦО на труд 0,329 0,402 0,423 - - 0,502 - 0,441

ЦО на общение - 0,363 - 0,329 0,397 0,503 - 0,372

ЦО на познание 0,313 0,428 0,464 - - 0,504 - 0,387

ЦО на общественную деятельность 0,363 - - - - 0,502 - 0,404

ЦО на материальные ценности 0,338 0,373 0,515 - - 0,504 - 0,382

ЦО на развитие нравственных качеств - 0,455 0,351 - - 0,502 - 0,362

ЦО на развитие волевых качеств - 0,464 0,366 - - 0,504 - -

ЦО на развитие деловых качеств - 0,430 0,405 - - 0,509 - -
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кими типами профессий как, «человек-природа» 
и «человек-знак», т.е. наибольшие показатели 
профессиональных ценностных ориентаций, со-
гласуются с выбором профессий, связанных с вза-
имодействием с окружающей средой и знаковой 
системой. Также мы получили статистически зна-
чимую корреляцию между показателями ценности 
общественной деятельности из методики ЦОЛ-8 
и показателем осмысленности жизни из методики 
СЖО (r=0,334), т.е. у тех испытуемых, у кого наи-
более высок показатель ценностей общественной 
деятельности, включающей в себя различные виды 
общественной работы, пропаганду идей и знаний, 
различного рода общественную работу среди свер-
стников и по месту жительства, и уровень общей 
осмысленности жизни тоже достаточно высок.

Таким образом, в нашем исследовании выяв-
лен факт некоторого различия между смысловыми 
жизненными ориентациями учащихся 9-х и 11-х 
классов и их взаимосвязь с профессиональной 
направленностью. Учащиеся 11-х классов проде-
монстрировали более высокую степень целепола-
гания, чем учащиеся 9-х классов. Показатель об-
щей осмысленности жизни оказался выше у ребят 
11 класса, чем у испытуемых девятиклассников. 
Также у учащихся 11-х классов наблюдается по-
вышенная потребность в общении, ориентирован-
ность на различные виды общественной деятель-
ности, большая направленность на материальную 
обеспеченность, на развитие деловых качеств, чем 
у учащихся 9-х классов. 

Нами также была обнаружена интересная зако-
номерность при выявлении статистически значи-
мых связей между показателями методики СЖО, 
ЦОЛ-8 и типом профессии ДДО. Те учащиеся 
11-х классов, кто выбрал наименее популярные 
типы профессии («человек – природа», «человек – 
техника», «человек – знак»), а также 9-х классов 
(«человек – природа», «человек – человек», «чело-
век – знак»), – в значительной мере осмысливают 
процесс своей жизни, считают ее интересной, эмо-
ционально насыщенной. 

Также направленность на профессиональные 
ценностные ориентации выше у тех ребят, кто 
склонен выбирать профессии, связанные с взаимо-
действием с природой, знаковой системой – ребята 
11 класса; профессии, связанные с взаимодействи-
ем с людьми, с окружающей средой и со знаковой 
системой – 9 класса. В группе одиннадцатикласс-

ников высокий показатель профессиональных 
ценностей в общественной деятельности, а так-
же высок уровень общей осмысленности жизни. 
В группе 9-х классов выявлена интересная связь 
между показателем ценностных ориентаций на 
общение. На первый план здесь в большей степени 
выступает удовлетворение потребности в обще-
нии, чем выбор профессиональной деятельности. 
Можно предположить, что при большей числен-
ности выборки, различия между смысловыми жиз-
ненными ориентациями в 9-х и 11-х классах обна-
ружатся более отчетливо. 

Обобщая результаты данного исследования, мы 
пришли к выводу, что учащиеся 9-х классов де-
монстрируют недостаточную сформированность, 
незрелость смысловых жизненных ориентаций 
по сравнению с учащимися 11-х классов. Кроме 
того, мы обнаружили достаточно высокий процент 
во всей выборке испытуемых, не определивших-
ся с выбором профессии, что требует разработки 
специальной профориентационной программы по 
формированию, развитию и обогащению ценност-
но-смысловой структуры личности школьников 
в процессе обучения. 

Поскольку ценностные ориентации относят-
ся к важнейшим компонентам личности, а смысл 
является основанием для познания мира, активи-
зирует деятельность человека, задает направление, 
то возрастает необходимость целенаправленной 
работы по конструированию учащимися целостно-
го образа себя и социального мира, регуляции их 
поведения при принятии решений в ситуации судь-
боносного выбора [5, с. 170].
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Семья – важнейшая форма организации 
личного быта, основанная на супруже-
ском союзе и родственных связях: от-

ношениях между мужем и женой, родителями 
и детьми, братьями и сестрами и другими род-
ственниками, живущими вместе и ведущими со-
вместное хозяйство [2; 5].

Для человека семья – главный и основной ком-
понент среды, в котором он живет первую четверть 
своей жизни, и который он пытается построить всю 
оставшуюся жизнь. По мнению В.Н. Дружини-
на, специфической особенностью семьи является 
ее «несвобода» – в смысле навязывания человеку 
определенных правил жизни. Однако эта «несвобо-
да» имеет свои преимущества, поскольку она обе-
спечивает членам семьи возможность оптимально 
удовлетворять свои естественные и культурные по-
требности [2; 5; 6]. Отсюда можно сделать вывод 
о том, что именно семья и ее устои могут являться 
первоосновой успеха или неуспеха в жизни одного 
или нескольких членов семейной системы. 

При решении проблем, связанных с семейны-
ми сценариями и мифами некоторые методики 
дают непрочный, временный результат, который 
может быть утрачен после возвращения клиента 
к обычной самостоятельной жизни и явится перво-
основой нового семейного сценария или нового 
семейного мифа. Для решения подобного рода се-
мейных проблем мы решили, применить методику 
коррекции деструктивных конструктов поведения 
человека средствами анализа семейных сценариев 
и мифов, задействовав в ней основные положения 
аналитической психодрамы Якова Морено.

Что же послужило толчком для создания дан-
ной методики? Дело в том, что в методе системных 
семейных расстановок Б. Хеллингера, используя 
семейную иерархию, можно выяснить с какого 
члена этой семейной системы началась та или иная 
проблема. Изначально работая с этим методом, мы 
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решили отойти от него, т.к. при его использова-
нии задается сразу поле расстановки и количество 
участников. Мы же пошли иным способом. Осно-
вываясь на нарративном подходе, мы изначально 
формулируем вопрос, интересующий клиента, 
а затем спускаемся по семейно-родовой системе 
клиента к человеку, с которого данная проблема 
началась. Далее, если использовать в процессе ра-
боты с клиентом метод психодрамы, то можно про-
работать корни семейной проблемы именно с тем 
человеком, который эту проблему в семейной си-
стеме создал.

Основная задача нашей методики состоит в том, 
чтобы выявить, травмирующий фактор, первоос-
нову семейной проблемы и проработать ее корни, 
изменив семейный пессимистический сценарий 
на оптимистический. В результате практической 
работы нам пришлось частично основываться на 
идее метода психодрамы в части разыгрывания 
сценария, при этом изменив методику проигрыва-
ния роли протагониста.

Итак, к психологу приходит клиент, который 
озвучивает свою проблему. Она может внешне не 
быть связана с семьей, и чтобы найти корни этой 
проблемы, нами должен быть поставлен ряд задач.

1. Выявить проблему или эмоцию, которая тре-
вожит больше всего и обуславливает поведение 
человека в интересующих его ситуациях, а так же 
правильно сформулировать вопрос для дальней-
шей работы по методике.

2. Установить члена семьи клиента, который 
явился источником проблемы, т.е. человека, с ко-
торого данная проблема возникла в этой семье. 
Найти источник мы можем с помощью сформу-
лированного нами ранее вопроса или эмоции. Как 
правило, этот вопрос эмоционально ярко окрашен. 

Если проблема касается самого клиента, то 
необходимо работать непосредственно с ним. Но 
в случае, когда речь идет о детях или больных лю-
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дях мы можем работать с их кровными родствен-
никами, но только по запросу самого клиента.

3. На следующем этапе клиенту предлагается 
сконцентрироваться на сформулированном вопро-
се или эмоции тревожащей его, и удерживать его, 
ее или их, на протяжении всего исследования се-
мейной системы (это необходимо для более точно-
го выявления члена семьи, с которым связано по-
явление проблемы). 

Начинается исследование семейной системы 
от фигуры самого клиента, перемещаясь к фигу-
рам его отца и матери, и далее переходим к ис-
следованию более ранних представителей того 
рода, где эмоция выявляется ярче и интенсивнее. 
Если исследование родовой системы идет исходя 
из ранее сформулированного вопроса, то мы про-
сим клиента, как бы ставить мать и отца на чаши 
весов и смотреть, с чьей стороны чаша перетянет, 
с той и будет происходить дальнейшее движение 
вниз по родовой системе. Исследуется именно тот 
род, в котором сформулированный вопрос или эмо-
ция находят свое наиболее яркое выражение. Ис-
следование может проводиться при использовании 
специальных кукол заместителей, а также семей-
но-родовая система может быть нарисована в про-
цессе работы на обычном листе бумаги. Причем 
проведение данного исследования на листе бумаги 
дает возможность подсчета количества поколений 
до момента возникновения данной проблемы в се-
мейной системе. И при условии, что в среднем по-
коления сменяют друг друга через 20–25 лет, по-
является возможность подсчета приблизительного 
года возникновения сценария в семье и его соотне-
сение с историей данного рода и историей государ-
ства. В результате проведенного исследования мы 
выявляем источник нарушения и, если доступна 
информация, то травмирующий фактор в данной 
семейно-родовой системе.

4. Поле, которое возникает в результате ис-
следования, дает первоначальный ответ на запрос 
клиента, почему возник травмирующий фактор, 
и с каким членом семья связано появление пробле-
мы, иногда это не один человек, а два или три по-
коления в семье.

Итак, человек узнал, кто явился источником 
возникновения проблемы, возможно, получил 
предположение о травмирующем факторе, но ко-
рень, суть проблемы, сам сценарий семейной исто-
рии, на этом этапе еще не найдены и не интерпре-
тированы. 

Клиенту необходимо проиграть и пересмотреть 
свою семейно-родовую ситуацию. Даже если дан-
ное действие будет происходить не на сцене, а на 
уровне воображения. Ему необходимо попытаться 
прожить историю человека, явившегося источни-
ком возникновения проблемы в его семейно-родо-
вой системе, с которой он обратился за помощью 
к психологу. Для решения данной задачи авторами 

методики была использована идея метода психо-
драмы и метода символодрамы, а именно исполь-
зование кататимных предметов, таких как карты 
Таро, а так же проигрывание в воображении кли-
ента его родовой ситуации, и ее коррекция. Необ-
ходимо отметить, что непосредственно после про-
хождения клиентом семейной системы до момента 
возникновения проблемы не всегда предоставляет-
ся возможность детально разобрать ситуацию, это 
зависит от чувствительности и открытости клиен-
та, иногда следует прибегнуть к вспомогательным 
предметам, ее проясняющим.

Таким образом, применение идеи метода сим-
володрамы и психодрамы, по нашему мнению, 
наиболее эффективны в коррекции вопросов, свя-
занных с личностью клиента, его поведенческими 
реакциями, основанными на семейных сценариях.

После прохождения клиентом семейной систе-
мы и определения наличия информации о трав-
мирующем факторе или отсутствия таковой, 
возникают два варианта развития дальнейшего ис-
пользования данной методики. 

Вариант 1 
В случае, когда клиент получает информацию 

о ситуации, свершившейся с его предком, психо-
логом и клиентом разбирается данный родовой 
сценарий и рассматриваются все нюансы его воз-
можного положительного изменения. 

После проведения разбора родовой ситуации 
необходимо дать клиенту отвлечься и передохнуть 
несколько минут, так как результаты данной рабо-
ты накладывают отпечаток на эмоциональное со-
стояние клиента. 

Большое значение в применении методики 
играет первоначальный разбор ситуации, кото-
рая происходит непосредственно после движения 
по родовой системе. Клиенту предлагается, четко 
удерживая сформулированный вопрос или эмо-
цию, встав на место друга своего предка или пред-
ставиться ему потомком, который пришел помочь 
изменить ситуацию в лучшую сторону, постарать-
ся интуитивно прочувствовать, что именно когда-
то произошло в его семейно-родовой системе. 

В данном случае необходима качественная 
и высокопрофессиональная работа психолога, про-
водящего сессию. Им должна быть создана ситуа-
ция, способствующая расслаблению клиента. Да-
лее консультанту следует просмотреть ситуацию 
вместе с клиентом по определенной схеме, учиты-
вая, что наблюдение за ситуацией происходит как 
бы со стороны (как во сне или в кино). 

1. Клиенту предлагается занять удобное поло-
жение, желательно на кушетке или в кресле, спину 
выпрямить, при этом исключается любой диском-
форт: стесняющая одежда должна быть расстег-
нута или снята. На момент проведения работы по 
данной методике необходимо предупредить клиен-
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та об отслеживании им своего состояния здоровья. 
Необходимо избегать работы по данной методике 
во время обострения хронических заболеваний. 
Важно, чтобы клиент был относительно здоров, 
или заболевания находились в стадии ремиссии.

2. Психологом предлагается клиенту предста-
вить и первоначально описать его. 

3. Далее следует детализация ситуации. Кли-
енту предлагается ответить на различные вопросы 
психолога: 

– Кто имел отношение к этой ситуации?
– Видит ли он, какие либо картинки?
– Приходят ли на ум какие-либо истории, услы-

шанные когда-то?
– Где происходили события в городе или в де-

ревне?
– Может быть, действие перемещалось из одно-

го населенного пункта в другой? 
– Что произошло с человеком?
– Что его испугало?
– Как начиналась ситуация?
– Как развивались события?
– Как продолжались?
– Чем закончились? 
При ответе на вопросы клиенту предлагается 

очень внимательно отслеживать свои телесные 
реакции, так как любой дискомфорт в теле или на 
эмоциональном плане говорит о ложном ответе 
на вопрос или ложном предположении. Роль пси-
холога - консультанта в данной ситуации трудно 
переоценить, так как это должен быть человек, 
безусловно, очень чуткий и сензитивный, хорошо 
чувствующий состояние клиента.

4. После завершения рассмотрения, психологом 
резюмируется полученная информация. Затем, вы-
явленная история, еще раз детально пересказывается 
клиенту. Как правило, ситуации, которые мы получа-
ем из прошлого, очень похожи на то, что происходит 
с клиентом в настоящее время, но не детально, а кон-
струкцией поведения или фабулой сценария. 

Если у клиента есть запрос на более детальное 
прояснение ситуации, то психологу следует по-
мочь ему, так как это необходимо для более глубо-
кого понимания ситуации, а главное для ее более 
глубокого осознания и принятия клиентом. Далее 
следует небольшой отдых, о котором упоминалось 
выше (продолжительность около 5–10 минут). От-
дых необходим для выравнивания эмоционального 
состояния клиента и его подготовке к дальнейшей 
работе по данной методике.

После отдыха клиенту рекомендуется распо-
ложиться на кушетке или в кресле, расслабиться 
и прикрыть глаза. Ему предлагается представить 
ситуацию, которая была детально просмотрена не-
сколькими минутами раньше по следующему плану:

1. На начальном этапе клиенту необходимо 
вспомнить и описать своего предка (разрешается 
использовать игрушку, которая его замещала).

2. Рекомендуется описать местность, где кли-
ент оказался со своим предком (поле, дом, деревня, 
город, замок, какой год, какие события происходят 
в мире в это время и т.д.).

3. На следующем этапе клиенту следует предста-
вить, что он подходит и знакомится со своим пред-
ком. Необходимо представиться ему и попросить 
разрешение на изменение ситуации в прошлом.

4. После получения согласия клиенту следует 
попросить своего предка отвести их обоих в тот 
день и час, когда все события начали развивать-
ся. Этот момент крайне важен в данной методике, 
потому что именно начальная ситуация явилась 
первоосновой сформулированного ранее вопроса 
или эмоции и последующей за ней поведенческой 
реакции, которая в свою очередь закрепляется в се-
мейном сценарии или в семейном мифе. Психоло-
гу следует во время проведения всего коррекцион-
ного сеанса четко отслеживать состояние клиента, 
помогать ему, вести его по семейно-родовой ситу-
ации. Контроль за эмоциональным и физическим 
состоянием клиента необходим для правильного 
проведения коррекции семейного сценария. Ситу-
ация проигрывается клиентом, как будто он уча-
ствует в фильме и помогает своему родственнику. 

5. Клиенту необходима помощь психолога в из-
менении начальной ситуации семейного сценария, 
так как основной целью является его положитель-
ная коррекция и нахождение конструктивной ли-
нии поведения предка.

Например: если в ситуации выходило, что де-
вушка уехала из дома и попала в плохую компа-
нию, а далее с ней произошло что-то плохое, то 
сценарий может быть переписан несколькими спо-
собами:

а) девушка остается дома и меняется ситуация, 
из-за которой ей пришлось уехать;

б) девушка приезжает в город, но избегает по-
падания в плохую компанию;

в) девушка понимает, что попала в дурную ком-
панию и вовремя уходит из нее, меняя свою жизнь 
к лучшему.

Вообще вариативность коррекции семейных 
сценариев многообразна. В таких случаях, все за-
висит от запроса клиента. И все же, необходимо от-
слеживать свои телесные ощущения, так как если 
сценарий переписан неверно, то в теле будет ощу-
щаться дискомфорт и на данном этапе необходимо 
искать линии поведения предка и такие возможно-
сти изменения ситуации, которые отзовутся в теле 
легкостью и ощущением победы и счастья.

6. После коррекции семейно-родового сцена-
рия клиенту представляются картины либо берега 
реки, либо бани, либо церкви или мечети (в зависи-
мости от вероисповедания клиента). Эти картинки 
появляются для того, чтобы клиентом был прочув-
ствован процесс своеобразного очищения от ранее 
узнанного негатива семейно-родовой системы. 
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Причем очищение происходит не только на уровне 
самого клиента в семейно-родовой системе, но и на 
всех ее иерархических позициях. Поэтому в прак-
тике применения данной методики зафиксированы 
интуитивные высказывания клиентов о том, что 
в реке или в церкви находится очень много людей.

7. После завершения процесса очищения клиен-
ту и его предку предлагается выйти из реки и (на-
пример) подняться, как правило, на высокий берег, 
на песчаную дорогу и далее клиенту следует задать 
вопрос своему предку: «Чем я могу еще помочь?» 

Если работа была проведена эффективно, то 
происходит прощание предка с клиентом, и на этом 
можно считать сессию завершенной. 

Если же нужна коррекция работы, проведенной 
ранее, то следует прояснить ситуацию с людьми, 
находящимися рядом с предком. После корректи-
ровки клиент заново задает тот же вопрос пред-
ку и, после прощания с ним, поворачивается на 
180 градусов. На дорожке, перед клиентом, могут 
находиться люди из его настоящего, с которыми 
необходимо проработать какие–либо вопросы в от-
ношениях. 

8. После прояснения всех ситуаций клиенту 
задается вопрос о его желании пройти по данной 
дороге вперед. Если у клиента возникает подоб-
ное желание, то ему следует проделать это. Ему 
предлагается описать то, что он увидит. Картинки, 
которые появляются в этот момент, могут показы-
вать результат разрешения проблемы по запросу 
клиента, могут также прояснять какие-то моменты 
в его настоящем, а могут показывать и вероятное 
будущее.

9. На этапе завершения сессии психологу не-
обходимо поинтересоваться физическим и эмо-
циональным состоянием клиента. В теле клиента 
должна ощущаться легкость. При этом возможно, 
что клиент начнет зевать и выскажет предположе-
ние, что ему хочется спать. Эмоциональное состо-
яние клиента должно быть ровным, иногда слегка 
в плюсе. Также отмечается появление ощущения 
приятной усталости, такое же, как при хорошо вы-
полненной работе или при достигнутой цели. Со-
стояние, после которого хотелось бы расслабиться. 
В случае достижения такого состояния клиенту 
предлагается произнести фразу: «Я в здесь и сей-
час!» После данных слов клиент как бы просыпа-
ется от работы со своей семейно-родовой системой 
и возвращается в настоящее. 

Если же вышеописанное состояние не было до-
стигнуто, то работу с этой ситуацией необходимо 
продолжить через два, максимум три дня по той же 
схеме, но начиная уже не с прохождения по семей-
ной системе, а сразу же приступая к коррекцион-
ной сессии. 

В заключение всей проделанной работы психо-
логом еще раз обобщается первая ситуация, прово-
дится аналогия с жизненными ситуациями клиен-

та. На следующем этапе, используя информацию 
о скорректированной ситуации, клиенту в диалоге 
с психологом необходимо выстроить свою новую 
линию поведения. Клиент должен быть предупреж-
ден о необходимости посещения психологических 
консультаций в течении минимум 9-ти месяцев 
с целью закрепления новой модели поведения. 

Вариант 2
Во втором случае клиент не получает из поля 

родовой системы никакой информации и не осоз-
нает, что послужило причиной возникновения 
у его предка подобных эмоций и следующей за 
ними поведенческой реакции. В этой ситуации для 
прояснения проблемы семейно-родового сценария 
необходимы кататимные предметы, в данном слу-
чае мы используем карты Таро (старшие арканы), 
так как с помощью толкования каждой из этих карт 
мы можем дать определенное прояснение про-
блемной ситуации клиента. 

Психологом ведется работа приблизительно по 
той же схеме, что и в первом варианте, однако су-
ществуют особенности, которые хотелось бы опи-
сать подробнее.

В результате работы, клиентом получена ин-
формация о том, что существовал его предок, с ко-
торым произошла какая–то негативная ситуация. 
Эта ситуации дала толчок для возникновения опре-
деленного семейного сценария или мифа со своей 
поведенческой реакцией, ярко эмоционально окра-
шенной и вызывающей проблемы в какой-либо 
сфере жизни клиента. В качестве разогрева к кор-
рекционной сессии психологом применяется метод 
символодрамы. Перед использованием карт Таро 
необходимо получить информированное согласие 
у клиента и объяснить принцип работы с картами 
и их роль в прояснении ситуации семейно-родово-
го сценария.

Происходит это по следующей схеме.
1. Для прояснения деталей ситуации психоло-

гом раскладываются на столе карты Таро старших 
арканов рубашкой вверх, клиенту предлагается 
выбрать карту, предварительно произнеся ранее 
сформулированный вопрос, которая прояснит суть 
проблемы данной семейно-родовой системы.

2. Удерживая в голове вопрос, клиентом вы-
таскивается одна из карт и переворачивается кар-
тинкой вверх через боковую линию, не меняя верх 
и низ карты. Данное обстоятельство (переворот 
карты через боковую линию) очень важно при ее 
толковании, так как прямое и перевернутое значе-
ние карты, как правило, диаметрально противопо-
ложны друг другу.

3. На следующем этапе клиентом изучается 
в книге, предоставленной психологом, значение 
данной карты. Клиенту предлагается вниматель-
но и вдумчиво прочитать всю статью толкования 
карты и одновременно отследить свое физическое 



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 67

и эмоциональное состояние. Во время чтения про-
исходит, как правило, инсайт. Но в некоторых слу-
чаях меняется физическое или эмоциональное со-
стояние при прочтении слова или фразы, имеющих 
отношение к проблеме клиента.

4. После прочтения и осмысления толкования 
карты, как и в схеме варианта 1, клиенту следу-
ет расслабиться, прилечь на кушетку или удобно 
расположиться в кресле (все критерии для начала 
работы сходны с критериями варианта 1). Клиенту 
еще раз предъявляется карта и предлагается вместе 
с психологом мысленно войти внутрь карты как 
в дверь, держа его за руку.

5. Появляется спектр различных физических 
ощущений: одни похожи на падение с высоты, дру-
гие на то, будто «ныряешь» в карту и катишься по 
плоской поверхности, третьи напоминают поездку 
на лифте вниз с промежуточными остановками.

6. Психологу и клиенту, после прекращения 
физических ощущений, необходимо интуитивно, 
с закрытыми глазами, представить картинки свя-
занные с предком клиента. Работа с картинками 
происходит строго по плану варианта 1 с пункта 
2 и до пункта 9. Однако необходимо добавить, что 
есть небольшая разница в этих двух вариантах.

1. Во втором варианте клиенту предлагается 
познакомиться со своим предком непосредственно 
в карте, психологом оказывается помощь клиенту 
в описании места и времени. Далее клиентом опи-
сывается его предок. Как правило, первый человек, 
который встречается в карте и есть предок клиента.

2. После знакомства с ним следует просмотр 
и работа с ситуацией (схема просмотра ситуации 
дана в варианте 1).

3. Далее, без отдыха, психологом и клиентом 
корректируется семейно-родовой сценарий (про-
рабатывается по аналогии варианта 1).

4. Существует также различия в завершении ра-
боты и выходе из карты. 

В первом случае после коррекции ситуации мо-
гут возникнуть ощущения, что клиент и психолог 
были выброшены из карты. Это является оконча-
нием работы (следует работа, описанная выше 
в варианте 1 пункт 9).

Во втором случае, после того как ситуация 
скорректирована, клиенту предлагается самому 
выйти из карты (следует работа, описанная в вари-
анте 1 пункт 9).

Резюмируя все вышеописанное, следует за-
острить внимание на таком аспекте, как професси-
онализм психолога, его внимание к нюансам, эмо-
циональному и физическому состоянию клиента, 
а самое главное опытность и самоотдача в профес-
сии. Для психолога эта работа необычайно энер-
гозатратна не только физически, но и морально, 
поэтому необходимо быть не только опытным кон-
сультантом, но и эмоционально готовым к работе 
с негативом. 

В заключение работы клиентом должна осоз-
наваться важность последующих консультаций 
в режиме один или два раза в месяц. После выхода 
клиента в социум, происходит научение примене-
ния новой конструкции поведения. На этом этапе 
важен скрупулезный анализ каждой встречающей-
ся клиенту ситуации, чтобы закрепить на уровне 
рефлекса новую поведенческую реакцию. Время 
ведения клиентов психологом колеблется от года 
до пяти лет. В случае пятилетнего ведения кли-
ента могут происходить кардинальные изменения 
его жизненной ситуации: смена работы, изменения 
в личной жизни, изменения в социальном или ма-
териальном положении и пр. 

Безусловно, выше описанная методика имеет 
также свои трудности.

1. Следует помнить, что психологу необходимо 
иметь высокую профессиональную квалифика-
цию. Это должен быть одновременно и очень чут-
кий человек и сильная личность, человек, готовый 
досконально разбираться в ситуации, сколько бы 
времени это не потребовало.

2. При использовании методики, психологу не-
обходимо быть особенно внимательным с лицами, 
имеющими в анамнезе психические заболевания, 
травмы головного мозга, онкологические заболе-
вания в последней стадии.

3. Крайне важно, чтобы психолог обладал высо-
коразвитой интуицией, так как вся методика боль-
шей частью опирается на эмоциональные и физи-
ческие ощущения.

Существуют различные точки зрения на ана-
лиз семьи как системы взаимоотношений между 
родственниками. В качестве структурных элемен-
тов семьи как системы выделяют супружескую, 
родительскую, сиблинговую и индивидуальные 
подсистемы, представляющие собой локальные, 
дифференцированные совокупности семейных ро-
лей, которые позволяют семье выполнять опреде-
ленные функции и обеспечивать ее жизнедеятель-
ность. Наблюдая взаимодействие членов семьи, 
можно сделать вывод о ее гипотетической структу-
ре, представляющей собой своеобразную топогра-
фию семьи [2].

Сложность анализа семьи как системы за-
ключается в необходимости учитывать тот факт, 
что любая система является частью других, бо-
лее крупных систем, и находится с ними в непо-
средственном взаимодействии и взаимовлиянии. 
В данной статье в фокусе анализа находится семья 
в ее общем понимании. Исследование осущест-
вляется с целью формирования максимально пол-
ных представлений о жизнедеятельности семьи, 
необходимых для определения наиболее адекват-
ной стратегии психологической помощи. Анализ 
функционирования симптома одного из членов 
семьи, зачастую представляющего симптом семьи 
в целом, на различных уровнях позволяет психо-
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логу свободнее передвигаться в проблемном поле 
семьи и выбирать наиболее адекватные для данно-
го этапа работы стратегии психокоррекционного 
вмешательства.

Многообразие приемов и методов семейного 
консультирования обусловлено различными теоре-
тическими концепциями, среди которых ведущими 
в настоящее время являются когнитивно-пове-
денческая психотерапия, рационально-эмотивная 
терапия Альберта Эллиса, а так же методика кор-
рекции деструктивных конструктов поведения че-
ловека средствами анализа семейных сценариев 
и мифов [1; 2].

Согласно методике коррекции деструктив-
ных конструктов поведения человека средствами 
анализа семейных сценариев и мифов семья, род 
рассматриваются как система, жизнь которой под-
чиняется определенным законам, определенному 
порядку. Мы знаем законы, которые действуют 
в окружающем нас мире, а законы Рода, семейной 
системы знают немногие, но именно они стоят во 
главе спокойствия и процветания каждой семей-
но-родовой системы. Нарушение порядков жизни 
(а значит и семьи), по мнению Берта Хеллингера, 
хотя бы одним из членов данной семейно-родо-
вой системы приводит к утрате любви и созда-
нию семейных сценариев или семейных мифов. 
А далее как следствие, к конфликтам, разводам, 
невозможности создать семью, болезням, ранним 
смертям и несчастным случаям среди членов се-
мьи – и взрослых, и детей. Следует отметить, что 
изменить семейно-родовой сценарий и научиться 
новой поведенческой реакции очень сложно. Это 

требует огромных усилий и от психолога и от кли-
ента. Использование вышеописанной методики 
дает возможность работы с глубинными пластами 
семейной системы, получения стойкого результата 
при коррекции ситуации, являющейся основой не-
гативных семейно-родовых сценариев [3; 4; 5]. 

Опираясь на эти данные, мы придерживаемся 
мнения, что методика коррекции деструктивных 
конструктов поведения человека средствами анали-
за семейных сценариев и мифов, является эффек-
тивным методом, позволяющим быстро обнаружить 
и распутать переплетения проблем, охватывающие 
многие поколения в семейно-родовой системе.
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Конфликтные ситуации в образователь-
ной среде и буллинг были и являются 
достаточно распространенными как 

в школе XXI века, так и в XIX–XX вв. В школе 
XIX–XX вв. конфликтные ситуации решали педа-
гоги, родители и дети. Если говорить о сложив-
шейся ситуации в школе XXI века, то на сегодняш-
ний день в образовательных организациях созданы 
все условия для разрешения спорных (конфликт-
ных) ситуаций: психолого-педагогическая, соци-
ально-педагогическая служба и служба примире-
ния. В истории педагогики есть немало примеров, 
свидетельствующих о появлении, становлении и 
необходимости функционирования данных служб 
в стране. Впервые в России слово «медиатор» по-
явилось в 1740 году, с помощью медиации можно 
было разрешать семейные, трудовые, межличност-
ные и межкультурные конфликты [1, c. 17–18].

Что такое конфликт в образовательной среде? 
Во-первых, это неблагополучная среда для под-
ростка, родителя и педагога. Во-вторых, показа-
тель нездорового микроклимата в образовательной 
организации. В-третьих, конфликт является пока-
зателем невостребованности внутренних ресур-
сов подростков в условиях школы. В-четвертых, 
негативный фактор создания неблагоприятных 
условий для формирования личностных качеств 
и ценностей подростков (выбор форм и методов 
воздействия на подростка, средств обучения и вос-
питания); появление неблагоприятных условий 
в семье, в микрогруппе сверстников (социальных, 
экономических, межличностных). 

В обществе можно наблюдать разночтение цен-
ностей. В образовательной организации работают 
над формированием общечеловеческих ценностей 
в условиях урочной и внеурочной деятельности, 
а в условиях семьи формируют личностные каче-
ства без ценностной основы такие, как: «хорошо 
быть активным, но при этом…», «хорошо дости-
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гать цель или идти к ней любым путем…», «обща-
ясь с людьми не доверять им, так как…», иными 
словами формируют установки на «единоличное 
существование» ребенка в обществе, так назы-
ваемое «ложное лидерство». Данные установки 
являются условием для создания конфликтных 
ситуаций в образовательной среде и появлению 
буллинга в среде подростков.

Цель нашего исследования: теоретически обо-
сновать и предъявить модель деятельности педа-
гога-психолога (медиатора), решающего задачу 
создания восстановительной культуры отношений 
в школе.

Первый подготовительный этап: подготовка 
к восстановительной медиации. 

Деятельность психолога-практика (медиатора) 
в условиях восстановительной медиации очень 
многогранна, но строго регламентирована. Меди-
атор (им может быть педагог-психолог в школе) 
создает условия для:

– восстановления способности людей понимать 
друг друга;

– развития умения договариваться о возможных 
для них вариантах разрешения проблемы.

Цель деятельности медиатора: привитие (куль-
тивирование) ценностей культуры взаимопони-
мания, в результате чего формируется восстано-
вительная культура отношений в школе и семье. 
Результатом его деятельности являются восстано-
вительные действия конфликтующих сторон. Зада-
ча конфликтующих сторон состоит в следующем:

1) освободиться от негативных состояний;
2) найти ресурс для совместного поиска и вы-

хода из конфликтной ситуации.
Действия конфликтующих сторон во время 

примирительной встречи:
1) перейти от отношения конфронтации к пози-

ции «Я умею договариваться» (открытый диалог), 
«Я умею принимать рациональное решение»;
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2) задача избавиться от предубеждений (нега-
тивных позиций в диалоге): «Мне не интересно…», 
«Я пострадал…», «Вы отдаете себе отчет…», «Те-
перь и он должен ответить (пострадать)…», «А по-
чему я сейчас должен анализировать ситуацию 
в которой являюсь пострадавшей стороной?»;

3) исключить подозрительность в беседе и диалоге:
– «Если мы поговорим, то никто ни за что от-

вечать не будет?!» (диалог на условиях);
– «Почему вы нам задаете такие вопросы?»;
– «Вы не туда нас «ведете»! Что вы хотите сей-

час услышать?!!»;
4) настроить участников примирительной бе-

седы (медиация) на дальнейшие позитивные вза-
имоотношения: «Что будет являться результатом 
вашей встречи?», «Как вы в дальнейшем будете 
выстраивать взаимоотношения?», «Что ожидае-

те от окружающих людей?», «Кто такой человек, 
умеющий вести диалог в сложной или конфликт-
ной ситуации?», «Что ему для этого необходимо?», 
«Какие качества он должен проявлять?», «Что вы 
ожидаете от дальнейшего общения с окружающи-
ми и близкими людьми?».

Задача медиатора на данном этапе: снять нега-
тивные установки и выйти на эмоциональную со-
ставляющую деятельности (на уровне ценностей 
семьи и образовательной среды).

Второй этап основной. 
Задача на этом этапе: выявить особенности 

подростка, пережившего конфликтную ситуацию 
и буллинг в образовательной среде или семье. Ка-
ковы основные причины конфликтной ситуации? 
Как правильно психологу-практику (медиатору) 
выстроить примирительную встречу?

Таблица 1
Индивидуальные особенности подростка нормы и подростка, пережившего буллинг

Подросток (норма) Подросток, переживший конфликтную ситуацию,  
буллинг в образовательной среде и семье

1. Формирование «Мы - концепции»

Подростки делят территорию, сферы жизненного самоопределе-
ния, интересы. Данное новообразование принимает жёсткий ха-
рактер «Мы – свои, они – чужие; мы за своих – мы против чужих». 
Что предстоит пережить «чужим»? (данное проявление является 
ключевой проблемой).

В коллективе не имеет товарищей, друзей. Очень замкнут, за-
стенчив, чувствителен. В общении не проявляет инициативы.

2. Формирование референтных групп

Данное новообразование является небезопасным, так как под-
ростки начинают формировать неформальные группы, имеющие 
структуру (лидер-дети-булли - «союзники» булли). Ценности и 
мнения референтной группы являются важными, так как подрост-
ки считают их своими.

Страдает комплексом неполноценности, поэтому считает, 
что не может быть в компании сверстников. Не считает себя 
значимым человеком в коллективе (не считает себя частью 
коллектива).

3. Эмансипация от родителей

Могут возникать конфликты на почве различных ценностей и 
разного мировосприятия

В общении с родителями замкнут и немногословен, так как 
тщательно скрывает конфликт.

4. Новое отношение к учению

Появляется равнодушное отношение к отметкам. Подростки 
имеют высокие возможности, но результат их деятельности не-
эффективен.

В обучении могут быть успешны. Данный факт может послу-
жить причиной конфликтов и буллинга.

5. Выстраивают отношения со сверстниками другого пола

Процесс эмоционального восприятия происходит легко: быстро 
устанавливают контакт со сверстниками, умеют выслушать, пра-
вильно задать вопрос, анализируют сложные ситуации.

Отношения со сверстниками другого пола не выстраивают, так 
как мальчики физически слабее, чем сверстники, а девочки не 
так уверены и общительны.

6. «Эмоциональное взросление»

Неустойчивый эмоциональный фон.

Эмоциональное взросление должно происходить быстрее, так 
как очень большой эмоциональный опыт негативного взаимо-
действия с обществом. Подростки страдают от одиночества 
и испытывают «эмоциональный голод» в положительных 
эмоциях.

7. Творчество подростка

Тип фантазий приобретает творческий характер. Подростки склонны увлекаться каким-либо видом деятельно-
сти, но интерес их носит неповерхностный характер.

8. Понимание своего возраста

Понимание возраста возникает как базальная потребность.

Потребность в понимании возраста деформирована. Подростки 
осознают своё положение в обществе, в семье, в детском кол-
лективе, знают всё о своих проблемах и сверстниках. Смири-
лись с конфликтной ситуацией, как со своей судьбой.
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Таблица 2
Причины конфликтных ситуаций

Причины конфликтных ситуаций в образовательной среде Причины конфликтных ситуаций в образовательной среде. 
Семейное неблагополучие как фактор риска

Чувство неприязни Неудовлетворительное материальное и жилищное благопо-
лучие

Нейтрализация соперника Родители злоупотребляют алкоголем

Восстановление справедливости Недостаточный уровень образования

Борьба за власть, требование подчинения лидеру Жестокое и холодное обращение родителей с детьми

Зависть Отчужденность родителей из-за занятости

Самоутверждение Неполная семья (чаще всего одна мать)

Месть Родители лишены родительских прав, но проживают вместе  
с детьмиУдовлетворение садистских потребностей отдельных учеников 

или группы

Таблица 3
Личностные особенности детей, переживших насилие (буллинг)

Личностные особенности детей,  
переживших насилие (буллинг) в образовательной среде

Личностные особенности детей,  
переживших насилие (буллинг) в семье

Тревожные, несчастные, неуверенные в себе дети, с низкой 
самооценкой

Дети с неврастенией

Дети, не имеющие близких друзей Дети, испытывающие психологический дискомфорт от общения 
со сверстниками

Дети склонны к депрессивным состояниям Дети, часто конфликтующие с учителями

Дети, страдающие от одиночества Агрессивные дети

Дети, имеющие негативный опыт жизни Неуспевающие дети

Дети, не верящие в защиту их педагогами Дети склонны к бродяжничеству

Дети, умалчивающие о насилии и травле, о затяжном конфликтеДети, проявляющие бестактность

Дети, не считающие себя значимой частью коллектива (как 
классного, так и школьного)

Дети склонны лгать, по-своему интерпретировать конфликтную 
информацию

Таблица 4
Психологические причины и следствия буллинга в образовательной среде и семье

Психологические причины Отклонения личности родителей Поведение подростка в образовательной среде

1. Расширение сферы роди-
тельских чувств (нарушены 
супружеские отношения в 
семье).

1. Потребность во взаимоисключительной при-
вязанности.
2. Требование внимания, любви и участия.
3. Страх перед самостоятельностью ребенка.
4. Стремление удержать ребенка с помощью до-
минирующей протекции.
5. Высокие требования к друзьям ребенка.

Подросток инициатор буллинга 
1. Характерен поведенческий тип буллинга.
2. Жертвами становятся чаще всего девочки.
3. Возможна вербальная агрессия.
4. Мстительное поведение.

2. Предпочтение в подростке 
детских качеств.

1. Стремление игнорировать взросление детей.
2. Родители стремятся сохранить детские качества 
детей: наивность, игривость.
3. Родители предъявляют требования характер-
ные для воспитания младшего школьника, а не 
подростка.
4. Возникает психический инфантилизм.

Подросток инициатор буллинга 
1. Манипулируют детскими качествами свер-
стника.
2. Могут начать буллинг с «безобидного» 
розыгрыша (рассчитывают на наивность), как 
следствие возникает словесный буллинг (клички, 
унижения и нецензурная брань).
3. Возможно вымогательство.

3. Воспитательная неуверен-
ность родителей.

1. Низкий уровень требований.
2. Ребенок руководит родителями (в семье идёт 
перераспределение власти).
3. Минимальное количество требований к ребён-
ку, максимальное количество прав.
4. Результат воспитания: уверенный в себе 
подросток, смело предъявляющий требования. 
Родитель нерешительный «взрослый» винит себя 
во всех неудачах.

Подросток инициатор буллинга 
1. Физическая агрессия различного вида.
2. Может возникнуть социальная агрессия (так 
как чаще всего может быть лидером в коллекти-
ве).
3. Подросток может быть организатором кибер-
буллинга.
4. Может устанавливать сроки байкота.

Деятельность психолога-практика (медиатора) в образовательной среде
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Окончание таблицы 4
Психологические причины Отклонения личности родителей Поведение подростка в образовательной среде

4. Фобия утраты ребенка. 1. Преувеличены представления о «хрупкости» 
ребенка.
2. Родители прислушиваются к любым пожелани-
ям ребёнка.
3. Гиперопека.
4. Удовлетворяют потребности своего ребенка.
5. Без оснований ищут болезненные проявления.

Подросток жертва буллинга 
1. Сверстники стремятся ежедневно в беседе 
подчеркнуть его недостатки, говорить о его физи-
ческом состоянии.
2. Ежедневно переживает словесный буллинг.
3. Не стремится проявлять физическую агрессию.

5. Неразвитость родитель-
ских чувств.

1. Жестокое обращение к детям.
2. Родители имеют отклонения личностного раз-
вития (шизоидный тип личности).
3. У родителей поверхностный интерес к делам 
ребёнка.
4. Нежелание иметь дело с ребенком.
5. Причина: детство родителей (отвержение в 
родительском детстве).
6. Возраст родителей (молодые родители).
7. На ребенка перекладывают родительские 
обязанности.
8. Допустимо раздражительно-враждебное от-
ношение.

Подросток жертва буллинга 
1. Не имея сильную нервную систему и слабые 
(несформированные) личностные качества, 
подросток может быть в центре конфликтной 
ситуации в классе, так как зависим от мнения 
группы сверстников.
2. Сверстники могут самоутвердиться за счет них.
3. Требовать подчинения лидеру, что им удаётся, 
так как родители могут жестоко обращаться к 
ним дома (речь идет о младшем подростковом 
возрасте).
4. В старшем подростковом возрасте он может 
сделать попытку самостоятельно выйти из кон-
фликтной ситуации, за счет чего стремится прояв-
лять другие личностные качества: настойчивость, 
уверенность в собственных силах.
Подросток инициатор буллинга 
1. Цель конфликта: желание самоутвердиться, 
потребность в общении со сверстниками (на по-
зициях лидера).
2. Вымогательство.
3. Психологическая травля (унижение).

6. Проекция на ребенка 
собственных нежелаемых 
качеств.

1. Эмоциональное отвержение ребенка.
2. Жестокое обращение с детьми.
3. Игнорирует личностные качества ребенка, 
которые сформированы у самого родителя: 
агрессивность, склонность к лени, негативизм, 
алкоголизм, несдержанность.
4. Ценности которые закладываются благодаря 
стилю семейного воспитания, также отвергаются 
(родитель не соглашается верить и принимать 
собственные ошибки в воспитании).
5. Инфантилизм родительских установок.
6. Родители борются с личностными качествами 
подростка, которые не осознают или не видят в 
себе, а также не желают их принимать.

Подросток инициатор буллинга 
1. Стремится занять позиции лидера за счет не-
гативных личностных качеств.
2. Способен в ситуации буллинга: унижать как 
психологически, так и физически. Чаще всего 
физическая расправа с жертвой. В старшем под-
ростковом возрасте может быть психологическая 
травля и преследование.
3. В ситуации буллинга можно управлять группой 
сверстников.
4. Стремятся культивировать «ложные» ценности 
в среде сверстников. Например: «Быть злым и 
физически сильным. Это здорово!», «Хорошо 
подчинять окружающих себе!», «Хорошо не 
слышать и не слушать свою жертву!».
5. Жизненный девиз (подсознательные установки 
на жизнь) «Я такой, так как мои родители такие 
же!».

7. Вынесение конфликта 
между родителями в сферу 
воспитания.

1. Родители противоречат друг другу в выборе 
стиля, форм и приемов воспитания.
2. Родители могут использовать процесс воспита-
ния как средство достижения цели в конфликтной 
ситуации.
3. В ситуации конфликта родители «руководству-
ются» интересами ребёнка.
4. Две тактики воспитания: 
- родитель потворствует, готов идти на поводу;
- предъявляет завышенные требования.

Подросток жертва буллинга 
1. Неуверен в собственных силах, личностных 
качествах, в своих знаниях.
2. Пытается установить контакт с педагогами, но 
не верить в то, что его искренне могут услышать, 
посоветовать или даже просто вести диалог.
3. Часто бывают подозрительны, как следствие 
немногословны, мнительны.
4. Подростки могут быть жертвами психологи-
ческого буллинга, так как в ответ на физическую 
агрессию, могут проявлять активность.

8. Сдвиг в установках 
родителя по отношению к 
ребенку в зависимости от 
его пола.

1. Эмоциональное отвержение ребенка.
2. Высокие требования к личностным качествам, 
нормам поведения в обществе.
3. Непринятие «женских качеств» в ребенке 
мужского пола.

Подросток жертва буллинга 
1. Дети могут использовать установки родите-
лей относительно «женских качеств» в ребенке 
мужского пола.
2. Проявление буллинга: моральное насилие, 
вербальная агрессия, ежедневные унижения.
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1-й шаг. Индивидуальные особенности под-
ростка, пережившего конфликтную ситуацию 
и буллинг в образовательной среде и семье абсо-
лютно «иные». В таблице 1 представлены инди-
видуальные особенности подростка нормы и под-
ростка, пережившего буллинг.

Для того, чтобы избежать конфликтов в школь-
ной среде и появление буллинга, психологу-прак-
тику необходимо (в случае если он не является 
медиатором) действовать согласно должностным 
обязанностям:

1) направлять подростков на восстановитель-
ную медиацию;

2) помогать медиаторам. В рамках полномочий 
организовывать и проводить обучающие тренинги, 
целью которых является формирование коммуни-
кативных навыков. Действия медиатора при реше-
нии конфликтных ситуаций:

– изменяет установки при реагировании на кон-
фликты;

– возвращает полномочия по решению кон-
фликтных ситуаций;

– восстанавливает отношения между сторона-
ми конфликта;

– разрешает конфликтные ситуации без приме-
нения манипуляций;

Таблица 5
Структура примирительной беседы

Этап Задачи Содержание деятельности

1. Создание усло-
вий для примири-
тельной беседы

1. Организовать рабочее пространство для при-
мирительной беседы.
2. Разработать правила для организации прими-
рительной беседы (в зависимости от проблемы).
3. Спланировать пункты, проект решения при-
мирительной беседы (не предъявляя готовых 
решений).

1. Встреча конфликтующих сторон (знакомство).
2. Принятие правил встречи, позиции медиатора.
3. Согласование цели примирительной беседы между 
участниками.
Действия медиатора 
1. Медиатор должен подготовить и организовать место 
для встречи сторон.
2. Огласить правила общения во время примиритель-
ной беседы.
3. Ознакомить со своей позицией.
4. Ознакомить с повесткой и содержанием примири-
тельной беседы.

2. Организация 
примирительной 
беседы.

1. Создать условия для благоприятного исхода 
примирительной беседы (психологический 
климат).
2. Работать с установками участников примири-
тельной беседы.
3. Создать условия для конструктивного диа-
лога.

1. Каждый участник примирительной беседы должен 
изложить свою версию происходящего (рассказать о 
конфликте).
2. Участники встречи должны умело поддерживать 
конструктивный диалог (исключая подозрительность 
в беседе).
Действия медиатора 
1. На данном этапе медиатор должен предложить 
участникам встречи высказать свое отношение к кон-
фликтной ситуации.
2. Для формулирования проблемы медиатор предлагает 
речевые клише.

3. Поддержка, кон-
троль восстанови-
тельных действий. 
Промежуточные 
выводы. Фиксация 
результатов.

1. Создать условия для возможного принятия и 
решения конфликтной ситуации.

Действия медиатора 
1. Осуществляет контроль за ходом примирительной 
беседы и конструктивным диалогом.
2. Подводит участников примирительной беседы к 
выводам.
3. Фиксирует промежуточные результаты: возмож-
ные пути решения проблемы, выводы, отношение к 
ситуации.
4. Следит за эмоциональным состоянием участников 
примирительной беседы. Цель: способствовать при-
нятию ситуации на эмоциональном уровне для того 
чтобы участники могли принести извинения.

4. Обсуждение 
дальнейших планов 
на будущее.

1. Содействует планированию дальнейших 
действий участников примирительной беседы 
(обоих сторон).
2. Прогнозирует и предупреждает рецидив кон-
фликтной ситуации в условиях образовательной 
среды и семьи.

Действия медиатора 
1. Предлагает проанализировать поведение подростка, 
родителя в подобной ситуации.
2. Знакомит участников примирительной беседы с 
приемами самостоятельного решения конфликтной 
ситуации.
3. Предлагает родителям спроектировать возможный 
досуг ребенка.

5. Заключение 
соглашения. Реф-
лексия.

1. Подготовить примирительный договор (со-
глашение между участниками примирительной 
беседы).
2. Создать условия для анализа конфликтной 
ситуации.

Действия медиатора 
1. Работает с текстом примирительного договора.
2. Дает определение нанесенному ущербу.
3. Разрабатывает программу реабилитации.
4. Планирует организацию дальнейших встреч.

Деятельность психолога-практика (медиатора) в образовательной среде
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– помощь пострадавшему (душевное состояние).
2-й шаг. Причины конфликтных ситуаций 

и буллинга в образовательной среде и семье.
Формы воздействия на подростка во время дли-

тельного (затяжного) конфликта в образовательной 
среде могут быть разные:

– систематические насмешки;
– вымогательство;
– физические и психические унижения;
– различного вида издевательства, бойкот и иг-

норирование, порча личных вещей.
В случае если конфликтный ребенок из небла-

гополучной семьи, формы воздействия могут быть 
избирательными, все зависит от личностных осо-
бенностей «жертвы» и стиля воспитания в семье.

Поведение детей, переживших буллинг непред-
сказуемо, поэтому медиатор и психолог должны 
работать совместно. В таблице 3 представлена ин-
формация о том, какие личностные особенности 
(последствия буллинга) необходимо корректиро-
вать через индивидуальную коррекционно-разви-
вающую работу. 

Почему подросток, переживший буллинг, имеет 
вышеперечисленные личностные особенности?

Причины заключаются в следующем (образова-
тельная организация):

– преобладают отношения соподчинения (в об-
щении с педагогами);

– педагоги требуют послушания от детей;
– используют технологию «наказать ребенка» 

или «заглушить» конфликт;
– используют язык юридической практики: вы-

явить, установить, наказать.
На личностные качества подростков-инициато-

ров буллинга, а также жертв буллинга влияет стиль 
семейного воспитания. Нарушение процесса вос-
питания в семье может быть обусловлено психоло-
гическими причинами и отклонениями личности 
самих родителей. В таблице 4 представлены психо-
логические причины, отклонения личности роди-
телей, поведение подростка инициатора буллинга 
и подростка жертвы в образовательной среде.

Таким образом, акцентуации личности и психо-
патии родителей нередко предопределяют опреде-
ленные нарушения в воспитании. При неустойчи-
вой акцентуации родитель чаще склонен проводить 
воспитание, характеризующееся гипопротекцией, 
пониженным удовлетворением потребностей ре-
бенка (ребенок-жертва), пониженным уровнем 
требований к нему (подросток-инициатор буллин-
га). Инертно-импульсивная акцентуация родите-
лей чаще других обусловливает доминирование, 
жестокое обращение с ребенком. Стиль домини-

рования может также обусловливаться чертами 
тревожной мнительности. Во всех случаях необ-
ходимо выявить отклонение личности родителей, 
убедиться в том, что именно оно играет решаю-
щую роль в возникновении нарушений в воспита-
нии (Эйдемиллер Э.Г.,1994).

В своем исследовании мы предлагаем службе 
практической психологии авторскую структуру 
(табл. 5) примирительной беседы: этапы, задачи 
и содержание деятельности. 

Предлагаемая структура примирительной бе-
седы может быть адаптирована с учётом особен-
ностей конфликтной ситуации, либо применена 
согласно предъявляемым этапам, задачам и содер-
жанию деятельности.

Вывод. Работая с подростком, взрослый (учи-
тель, родитель, психолог) должен помнить о его 
нравственном и моральном становлении, а также 
мировоззрении. В младшем и старшем подрост-
ковом возрасте выстраивается система ценностей. 
Главная задача: не формировать «ложные» цен-
ности, так как подросток становится заложником 
ситуации развития. Ценностные установки фор-
мируют личностную направленность подростка, 
его личностные качества, формы и способы пове-
дения в образовательной среде и семье. Ценности 
подростка должны быть субъективно значимыми, 
так как заведомо «ложные» установки являются 
основой для внутреннего психологического кон-
фликта. Таким образом, наиболее благоприятным 
психологическим состоянием подростка являет-
ся оптимальное сочетание мотивов деятельности 
и небольшое расхождение между сформированны-
ми ценностями и потребностями в основных жиз-
ненных сферах.
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Травля детей со стороны сверстников, так 
называемый «буллинг», сегодня одна из 
наиболее распространенных проблем 

в школах и детских коллективах, которая суще-
ственно увеличивает риск суицида среди под-
ростков, приводит к эскалации агрессии и насилия 
в коллективе, снижению успеваемости, эмоцио-
нальным и невротическим проблемам.

В самом общем виде буллинг определяется как 
травля, повторяющаяся агрессия по отношению 
к определенному субъекту, включающая в себя 
принуждение и запугивание [10]. По определению 
И.С. Кона буллинг – это запугивание, унижение, 
травля, физический или психологический террор, 
направленный на то, чтобы вызвать у другого страх 
и тем самым подчинить его себе [3]. Может про-
являться в физическом насилии, угрозах, вербаль-
ной агрессии, унижении. Д. Олвеус рассматривает 
буллинг как стереотип взаимодействия в группе, 
при котором человек на протяжении длительного 
времени и неоднократно сталкивается с намерен-
ным причинением себе вреда или дискомфорта 
со стороны другого человека или группы людей 
в контексте «диспропорциональных «властных» 
отношений» [12].

Одной из особенностей бyллинга, и одновре-
менно его индикатором для учителей и родителей, 
является тот факт, что в нем всегда есть жертва, 
которая не может себя защитить. Бyллингом не яв-
ляется ситуация, когда два ученика с одинаковыми 
физическими данными периодически спорят или 
борются, при этом пусковым механизмом такого 
«сражения» является подзадоривания друг друга, 
высказанные в иронической, зачастую игровой 
форме. По статистике в школах буллинг встречает-
ся среди сверстников и часто происходит в отноше-
нии младших учеников со стороны более старших. 
Так, большинство исследователей данной пробле-
мы считают, что только многочисленные случаи 
следует относить к буллингу [8].

Теоретический анализ проблемных источни-
ков, позволил выделить ряд специфических ха-
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рактеристик буллинга. Во-первых, буллинг асим-
метричен – с одной стороны находится обидчик, 
обладающий властью в виде физической и/или 
психологической силы, с другой – пострадавший, 
такой силой не обладающий и остро нуждающий-
ся в поддержке и помощи третьих лиц. Во-вторых, 
буллинг осуществляется преднамеренно и на-
правлен на нанесение физических и душевных 
страданий другому человеку. В-третьих, буллинг 
подрывает у пострадавшего уверенность в себе, 
разрушает здоровье, самоуважение и человеческое 
достоинство. В-четвертых, буллинг – это группо-
вой процесс, затрагивающий не только обидчика 
и пострадавшего, но и свидетелей насилия, весь 
класс (группу), где оно происходит. В-пятых, бул-
линг никогда не прекращается сам по себе: всегда 
требуется защита и помощь пострадавшим, иници-
аторам буллинга (обидчикам) и свидетелям [5].

Буллинг может быть прямым или скрытым (иг-
норирование, бойкот, исключение из отношений, 
манипуляции, намеренное распускание негатив-
ных слухов и т.п.). Буллинг включает в себя пря-
мую физическую агрессию, сексуальное или пси-
хологическое насилие. При физическом буллинге 
имеют место умышленные толчки, удары, пинки, 
побои и др. Психологический буллинг предпола-
гает насилие, связанное с действием на психику, 
наносящее психологическую травму путём словес-
ных оскорблений, угроз, преследования, запугива-
ния, которыми умышленно причиняется эмоцио-
нальные страдания [4]. 

Особо хочется отметить тот факт, что буллинг 
всегда представляет собой определенную систему 
отношений в коллективе, так называемую буллинг-
систему. Выделяют следующие роли: лидирую-
щий, нападающий (ребенок-агрессор); дети, уча-
ствующие в травле (присоединяющиеся к лидеру); 
ребенок-жертва; свидетели, подкрепляющие трав-
лю: дети, которые занимают сторону нападающих, 
смеются, выражают поддержку нападающим/под-
бадривают их; свидетели-аутсайдеры: дети, кото-
рые избегают ситуаций травли, не занимая ничью 
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сторону; защитники: дети, которые занимают оче-
видную позицию против травли, либо активно про-
тиводействуя нападающим и предпринимая что-то 
для прекращения издевательств, либо успокаивая, 
поддерживая жертву [5].

Устойчивость роли ученика в структуре наси-
лия зависит от структуры класса: чем она жестче, 
тем сложнее школьнику избавиться от своей роли. 
Закрепившиеся ролевые позиции в структуре на-
силия в младших классах часто сохраняются до 
окончания школы. Как правило, дети и подростки, 
которые становятся обидчиками, – это уверенные 
в себе, склонные к доминированию в группе и под-
чинению других, морально и физически сильные, 
эмоционально импульсивные и легко приходящие 
в состояние гнева и агрессии, с низким уровнем 
эмпатии к своим жертвам, часто «задирающие» 
не только своих сверстников и более младших, но 
и взрослых (учителей, родителей, представителей 
органов правопорядка). Тревожность, обусловлен-
ная семейным неблагополучием, напряженными 
отношениями с родителями, учебной неуспевае-
мостью и завистью к более успешным ученикам 
из благополучной семьи, может создавать угрозу 
для статуса доминантных детей и подростков. Об-
ращение к насилию позволяет им утвердить свой 
статус в классе или группе силой, вызовом учите-
лям, унижением сверстников или более младших, 
а иногда и более старших учащихся, удержанием 
всех в страхе.

Жертвой травли при стечении определенных 
обстоятельств может стать практически любой ре-
бенок или подросток. Тем не менее, можно выде-
лить наиболее типичные личностные особенности 
пострадавших. Например, это новичок либо ребе-
нок, который сильно отличается по любым при-
знакам от других детей (полнота, отчетливые не-
достатки внешности, непривлекательность, плохая 
одежда). Дети, которые плохо учатся, чрезмерно 
подвижные и невнимательные, вспыльчивые (не 
умеющие управлять своей агрессией), не умеющие 
держать дистанцию, с нелепыми проявлениями, 
раздражающими окружающих и т.п. При этом сто-
ит отметить, что ряд личностных характеристик 
ребенка увеличивают риск того, что он может под-
вергаться травле. В частности, это дети с более 
высоким уровнем тревожности, заниженной само-
оценкой, не имеющие друзей в группе и трудности 
в выстраивании и поддержании близких отноше-
ний со сверстниками. Ребенок, подвергающийся 
травле часто физически слабее своих однокласс-
ников. Объектами травли также могут стать дети, 
принадлежащие к этническому, национальному 
или религиозному меньшинству [2]. 

В связи с этим остро стоит вопрос своевремен-
ного выявления случаев буллинга в образователь-
ном учреждении. Для учителей тревожным призна-
ком должен стать тот факт, что ребенок регулярно 

подвергается насмешкам со стороны сверстников 
в оскорбительной манере: его часто обзывают, 
дразнят, унижают, либо угрожают ему, требуют 
выполнения пожеланий других сверстников, ко-
мандуют им. На перемене ребенок часто проводит 
время в одиночестве, он исключен из компании 
сверстников во внеучебное время. У него нет ни 
одного друга в классе, в командных играх дети вы-
бирают его в числе последних или не хотят быть 
с ним в одной команде, ему не дают списать, не 
подсказывают, не спрашивает тему урока, домаш-
нее задание. Наличие в школе или классе агрес-
сивных (часто дерущихся, постоянно задевающих 
и оскорбляющих других, импульсивных) детей 
должно настораживать взрослых в отношении воз-
можности существования буллинга.

Переживание буллинга в детском и подростко-
вом возрасте чрезвычайно травматично и кроме 
актуальных последствий оказывает значительное 
влияние на дальнейшую жизнь человека. Безуслов-
но, это влияет на формирование самооценки ребен-
ка, уровень его коммуникативных возможностей, 
мотивацию к достижениям. В качестве негативных 
последствий буллинга можно выделить снижение 
настроения, повышение тревоги, страхов, злости, 
возможны нарушения сна, аппетита, головные 
боли, нарушения работы желудочно-кишечного 
тракта, другие психосоматические расстройства. 
Такие обучающиеся часто на уроках невниматель-
ны, им трудно сосредотачиваться и усваивать ма-
териал. 

Очевиден и тот факт, что буллинг наносит суще-
ственный вред всем, кто в него вовлечен (не только 
жертвам). Так, дети-агрессоры чаще других детей 
попадают в криминальные истории, формируют 
искажённое представление о разрешении конфлик-
тов и социальном взаимодействии. Дети, непо-
средственно не участвующие в травле, всё равно 
переживают много негативных эмоций (страха 
быть на месте жертвы, бессилия, негативного от-
ношения к школе). Для учителей самыми частыми 
последствиями буллинга являются большее коли-
чество негативных эмоций в общении с детьми, 
проблемы с дисциплиной в классе, снижение успе-
ваемости среди учеников, появление и обострение 
чувства собственной несостоятельности и бесси-
лия, риск административных взысканий, когда си-
туация выходит из-под контроля и травля приводит 
к физическим повреждениям, суицидальному по-
ведению, конфликтам с родителями. В последнем 
случае, такие чрезвычайные ситуации не могут 
остаться вне внимания администрации образова-
тельного учреждения. 

Недоброжелательная обстановка, разобщен-
ность между детьми, снижение мотивации к учебе, 
недоверие к взрослым – это основные последствия 
травли для детского коллектива. Следует отметить, 
что за всем этим в итоге стоит нежелание ходить 
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в школу, учиться, достигать высоких результатов 
в учебной и внеучебной деятельности, реализовы-
вать свой внутренний потенциал и возможности. 
А ведь школьное обучение длится 9 либо 11 лет, 
и не у всех обучающихся хватит запаса эмоцио-
нальных, психологических и физических ресурсов 
жить в постоянном состоянии стресса и напря-
жения. Как отмечает С.В. Кривцова, школа несет 
ответственность за развитие личности ребенка, 
отличную от ответственности родителей. Шко-
ла отвечает за все, что ребенок делает и пережи-
вает в ее стенах, при этом учитель, а не ребенок 
отвечает за качество взаимодействия в системах 
«учитель-ученик» и «ученик-ученик» [4]. Как по-
казывает практика, система взаимоотношений 
субъектов образовательной среды непосредствен-
ным образом влияет на уровень агрессивности об-
учающихся и частоту проявления актов жестокого 
обращения и насилия в школьной среде [7, с. 11]. 
Вследствие чего необходима работа, прежде всего 
с педагогическим коллективом и администрацией 
образовательной организации. В ряде источников 
предложены алгоритмы работы в случае выявле-
ния буллинга, а также технологии реагирования на 
выявленные либо установленные факты буллин-
га [1; 6; 10; 11].

В рамках данной статьи нам бы хотелось обра-
тить внимание на профилактику буллинга в школе 
посредством грамотно организованной работы по 
психологическому просвещению всех участников 
образовательной среды, и прежде всего, педаго-
гического коллектива. Психологическая профи-
лактика как вид деятельности педагога-психолога 
направлена на сохранение и укрепление психоло-
гического здоровья детей на всех этапах дошколь-
ного и школьного детства [9]. Основной её задачей 
является предупреждение возможных психологи-
ческих проблем у детей. Ключевым результатом 
проведения профилактической работы по преду-
преждению насилия в школе является формирова-
ние безопасной среды, то есть таких условий, при 
которых максимально снижено либо нивелировано 
влияние факторов, провоцирующих насилие.

Психологическое просвещение мы рассматри-
ваем как работу по формированию у всех субъ-
ектов образовательного процесса потребности 
в психологических знаниях, желания и умения их 
использовать в целях самопознания, саморазвития 
и самоопределения, достижения определенного 
уровня психологической культуры. Основная цель 
психологического просвещения – формирование 
и повышение психологической культуры детей, 
родителей, педагогов, администрации. В качестве 
основных функций просвещения выступают раз-
вивающая, активизирующая, инструментальная, 
профилактическая.

В рамках просветительской работы препо-
давателями кафедры психологии развития и пе-

дагогической психологии Шадринского государ-
ственного педагогического университета были 
организованы семинары-практикумы для замести-
телей директоров по учебно-воспитательной рабо-
те и педагогов-психологов школ города Шадрин-
ска и Шадринского района по следующим темам 
«Насилие в образовательной среде: профилакти-
ка, диагностика и коррекция», «Профессиональ-
ный стандарт педагога-психолога» и «Професси-
ональный стандарт учителя». В рамках данных 
мероприятий слушатели были информированы 
об обязанностях, трудовых функциях, степени от-
ветственности за выполнение трудовых операций. 
Семинар, посвященный проблеме буллинга, позво-
лил педагогическим работникам актуализировать 
знания, получить базу теоретических, научных 
понятий, изучить технологии работы с агрессией 
и травлей в среде школьников с учетом специфики 
образовательной организации, а также поделить-
ся собственными наработками по нивелированию 
данной проблемы. 

Педагогические советы, проведенные в ряде 
школ города по теме насилия в образовательной 
среде, выявили основную проблему: учителям 
проще игнорировать случаи буллинга нежели 
предпринимать какие-то меры по борьбе с ним. 
Педагоги отметили, что политика образовательной 
организации, безусловно призвана сказать буллин-
гу «Нет!», но борьба с ним влечет за собой как вре-
менные, так и эмоциональные затраты (отметить 
в журнале увиденный случай буллинга, сообщить 
администрации, привлечь родительский комитет, 
провести классные часы по «разбору полетов» 
и т.д. и т.п.). Однако в ходе дискуссий все согла-
сились, что приоритетным направлением в борьбе 
с буллингом в школьной среде должна стать про-
филактика. При этом общее мнение по данному 
вопросу может остаться бесполезным сотрясением 
воздуха, если они не закреплены в управленческих 
решениях и правилах школы, если они не стано-
вятся частью организационной культуры. 

Однако, если каждый учитель сделает всё воз-
можное на своих уроках в плане пресечения по-
добного рода поведения от агрессора, постарается 
создать для «жертв» максимум ситуаций успеха, 
прекратит сам провоцировать учащихся на бул-
линг, делая «колкие», саркастические замечания 
нелюбимым ученикам, то атмосфера на уроках 
и во внеучебное время кардинальным образом 
изменится. Классные руководители могут систе-
матически проводить классные часы, беседы на 
темы, затрагивающие буллинг (сейчас так попу-
лярны дебаты среди молодежи). Как следствие, и 
дети будут более информированы о своих правах, 
обязанностях, возможной ответственности за свое 
неправомерное поведение. В данном случае, без-
условно, важна помощь сотрудников правоохра-
нительных органов, которые с юридической точки 
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зрения помогут просветить и педагогов, и родите-
лей, и обучающихся по данной проблеме. Если уж 
речь зашла о специалистах различного уровня, то 
в плане просвещения информативны выступления 
сотрудников городского психоневрологического 
диспансера, которые озвучивают данные стати-
стики о количестве несовершеннолетних, совер-
шивших суицидальные попытки либо стоящих на 
учете (в связи с наличием различного рода психи-
ческих расстройств). Зачастую цифры вызывают 
огромный эмоциональный отклик, как у педагогов, 
так и у родителей обучающихся. Именно в это мо-
мент всем становится понятно, что это не просто 
данные статистики, это конкретные люди, чьи-то 
дети. Вопросы сексуального насилия «затрагива-
ют» врачи-гинекологи женской консультации. Их 
доклады «пестрят» примерами из практического 
опыта, о которых родители зачастую даже не дога-
дываются. При этом каждый родитель должен по-
нять, что ответственность за сексуальное просве-
щение лежит не только на плечах школы, но и на 
семье, в первую очередь. 

Отрадно, что педагоги образовательных орга-
низаций заинтересованы в расширении своих ком-
петенций, им интересны новые формы и средства 
работы. В работе секции «Использование элемен-
тов кинотерапии в работе практического психо-
лога», проведенной в рамках Городских психоло-
го-педагогических чтений, приуроченных к Году 
кино в РФ (февраль 2016 года), были представле-
ны не только теоретические аспекты использова-
ния данного направления деятельности психолога. 
Учителя и педагоги-психологи научились грамот-
но и методически верно использовать отрывки из 
художественных фильмов и мультипликационные 
фильмы для формирования толерантности, здоро-
вого образа жизни, повышения самооценки разре-
шения конфликтных ситуаций и др. Для профилак-
тики травли целесообразно с учащимися среднего 
и старшего звена посмотреть фильмы «Чучело» 
(режиссер Р. Быков, 1983 год) и «Класс» (режиссер 
Ильмар Раага, 2007 год). 

Таким образом, психологическое просвеще-
ние – основной способ и одновременно одна из 
активных форм реализации задач психопрофи-
лактической работы в деятельности практическо-
го психолога. Разнообразие пассивных (лекции, 
семинары, наглядность) и активных (дискуссии, 
семинары-практикумы, клуб «Учителю о самом 

себе») форм психопросвещения позволяет успеш-
но решать задачу предупреждения буллинга в об-
разовательной среде. 
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Психологическое консультирование, по-
лучившее рождение в основных психо-
терапевтических подходах заимствова-

ло у этих направлений средства психологической 
работы. В начале века оформилось «психотера-
певтическое консультирование» [6]. В настоящее 
время психологическое консультирование, отде-
ляясь, выстраивает свои границы, становится са-
мостоятельным, определяет свои цели, предмет, 
средства [7]. На основе методологии деятельности, 
системомыследеятельности [1], философии и пси-
хологии рефлексии, игропрактики [2], рефлек-
сивного управления, мы разработали и внедрили 
в практику новое направление в психологическом 
консультировании – рефлексивное психологиче-
ское консультирование, предметом которого яв-
ляется не проблема клиента, как в большинстве 
подходов, а рефлексия – рефлексиия проблемы 
и рефлексия рефлексии [3].

Основная задача разработки и применения ме-
тодов и средств психологической работы в рамках 
этого направления – активизация базового ме-
ханизма активности человека в преобразовании 
окружающей действительности. В психологии, 
к таком механизму, одни относили мотивацию [5], 
другие волю [5], мы выдели целостную конструк-
цию – «рефлексия – мотив – воля». В рефлексии 
осуществляется работа по трансформации потреб-
ности в мотив и формирование мотивации необ-
ходимого в определенных объективных условиях 
на основе субъективных факторов действия. Для 
осуществления действия, направленного на пози-
тивные и конструктивные изменения в себе и окру-
жающей действительности необходима воля. Все 
три элемента взаимосвязаны, необходимость воле-
вого усилия порождает новую мотивацию, которая 
подлежит осмыслению, в осмыслении мотивация 
утверждается или меняется, затем осуществляется 
волевое действие. Между составляющими этого 
механизма как прямые, так и обратные связи. 
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В статье описываются методы, разработанные в рамках рефлексивного психологического консультирования. 

Основным методом является метод прогрессивной рефлексии – путь решения проблемы и обучение нахождению 
пути решения проблемы (рефлексивное слушание и вопрошание, управляемая децентрация и позиционный анализ, 
рефлексивное самоопределение). Частные методы, работающие с проблемной ситуацией, в которой клиент должен 
осуществить свой выбор и принять на себя ответственность: метод работы с фокусом рефлексии, метод багуа 
и матрица синтеза, метод работы с внутренними противоречиями – «древо противоречий», метод конструирова-
ния и преобразования проблемного поля, метод философской рефлексии, метод углубленного осознавания действия 
законов мироздания в жизни.

Ключевые слова: метод, рефлексивное психологическое консультирование, прогрессивная рефлексия, управляе-
мая децентрация, позиционный анализ, рефлексивное самоопределение.

Для актуализации рефлексивно – мотиваци-
онно – волевых сил клиента, психолог применя-
ет методы и техники, задающие различные виды 
рефлексии: личностную, экзистенциальную, дея-
тельностную, интеллектуальную; понимающую, 
осознающую; ретроспективную, проспективную, 
интроспективную для влияния на изменение мо-
тивации и активизации воли к новым решениям 
и действиям. 

Основной метод рефлексивного психологиче-
ского консультирования – метод прогрессивной 
рефлексии. Регрессивная рефлексия лишена рас-
крытия человеком своего ресурса, человек прохо-
дит множество кругов осмысления проблемы и по-
иска решений, «застревает» в этом движении, суть 
которого самокопание или «любовь к проблеме».

Некоторые приемы, в разработанных нами реф-
лексивных методах, заимствованы из практики 
рефлексии в других подходах, таких как СМД – 
методология, организационно-деятельностные 
игры [1] и адаптированы под задачи психологиче-
ского консультирования. 

Мы выделили три этапа в проведении одной 
консультации и всего процесса консультирования 
при применении метода прогрессивной рефлексии:

1 этап – ретроспективная рефлексия – пред-
ставление о проблеме, осмысление представления. 
Работа в рамках интерпретаций, выделение основ 
и способов построения интерпретаций. Работа 
с текстом. Позиционный анализ.

2 этап – интроспективная рефлексия – развер-
тывание поисков решения, осмысление вариан-
тов решения. Применение процедур идеализации 
и проектирования.

3 этап – проспективная рефлексия – построение 
программы действия, осмысление ее адекватности, 
первые шаги воплощения ее в жизни.

На каждом этапе в зависимости от содержания, 
которое является предметом в актуальный момент 
консультации, можно выделить:
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– этапы работы с рефлексией предметного содер-
жания: фиксирование эмоциональных отношений 
к проблеме; фиксирование личностных и межлич-
ностных содержаний проблемы; фиксирование от-
работанных клиентом средств решения проблемы; 

– этапы работы с рефлексивным содержанием: 
реконструкция и анализ причинно-следственных 
связей; реконструкция и анализ эффективности 
средств решения проблемы, выделенной с по-
мощью интерпретаций и позиционного анализа; 
реконструкция актуальных состояний взаимодей-
ствия с психологом; выделение ресурсов и на их 
основе формирование актуальных средств реше-
ния проблемы, анализ их эффективности на основе 
прогностической рефлексии; рефлексия второго 
порядка (рефлексия средств рефлексирования), то, 
каким образом мы работали на предыдущих эта-
пах; переход в новую предметную плоскость;

– этапы работы с новым предметным содержа-
нием: фиксация выбора и принятия решения; моде-
лирование реализации решения.

Метод прогрессивной рефлексии связан с ус-
ложнением материала рефлексии и изменением 
глубины понимания насущной реальности. Клиент 
в ходе каждого этапа овладевает личностной, де-
ятельностной, понимающей рефлексией и рефлек-
сией над рефлексией, т.е. осознающей рефлексией. 
Движение процесса рефлексии и консультирова-
ния осуществляется по спирали с фиксацией про-
межуточных результатов и завершается принятым 
и воплощаемым в практике жизни решением.

К приемам метода прогрессивной рефлексии 
относятся: 

– рефлексивное слушание и вопрошание: улав-
ливание в тексте клиента «разрывов» и задавание 
вопросов, направленных на осознание, резюмиро-
вание, обратную связь, интерпретацию; 

– управляемая децентрация – фиксации про-
блемной ситуации в которой клиент должен уметь 
занимать разные позиции и осуществить свой вы-
бор. К управляемой децентрации относится пози-
ционный анализ;

– рефлексивное самоопределение, когда кли-
ент осознано принимает ответственность на себя 
за поступки и решения, определяет себя в системе 
ценностных координат.

В рефлексивном вопрошании мы применяем 
вопросы третьего и четвертого порядка. Вопросы 
первого и второго порядка работают с предметным 
содержанием проблемы. Рефлексивные вопросы: 
«Если бы знал ответ, что бы ты сказал?», «Каки-
ми критериями ты пользуешься?», «Что для тебя 
в этом самое трудное и как преодолеть?», «Что 
бы ты посоветовал другому, окажись он на твоем 
месте?», «Представь себе диалог с самым мудрым 
человеком, которого ты знаешь. Что он скажет 
тебе?», «Если бы так сказал (поступил) кто-то дру-
гой, что бы ты почувствовал (подумал, сделал)?», 

создают ситуацию, в которой клиент вынужден 
занимать разные позиции для более целостного 
видения ситуации. Этими вопросами задается ре-
троспективная, интроспективная, проспективная 
виды рефлексии. Вопросы четвертого порядка на-
правлены на организацию рефлексии рефлексии, 
т.е. осознающей рефлексии. «Каким образом ты 
определил, что именно так лучше сказать (посту-
пить)?», «Как ты выделял критерии, которыми ты 
пользуешься?», «Как ты определил последствия 
действия?», «Каким образом ты решил, что дру-
гой именно это сказал бы (сделал бы)?», «Как ты 
определил, что именно от этого ты выиграешь 
(проиграешь)?» и другие вопросы направлены на 
выделение способов получения, извлечения отве-
тов на вопросы третьего порядка. При ответах на 
вопросы четвертого порядка клиент выходит на 
мировоззренческие основы, осознает свои убежде-
ния и ценности. Рефлексивное вопрошание имеет 
свою последовательность – переход от рефлексии 
предметной плоскости (интерпретации проблемы) 
к рефлексивной (рефлексии рефлексии). 

Управляемая децентрация и позиционный ана-
лиз обучают клиента смотреть на ситуацию с точки 
зрения другого человека, с учетом его опыта, его 
потребностей и особенностей личности. Ключевой 
вопрос для каждого человека, как другой человек 
поведет себя в ситуации свободы выбора. Как и ка-
кое решение он примет в ситуации между двух 
альтернатив. Выбранное решение закрепляется 
в личностной позиции и укрепляет социальные по-
зиции, занимаемые клиентом.

В позиционном анализе проводится скрытое 
обучение клиента занимать 8 позиций: «учитель» – 
«ученик» в позициях «методолог» – «стратег» – 
«тактик» – «исполнитель». Эти позиции являются 
предельными и универсальными для осмысления 
любого акта бытия. Каждая позиционная модель 
разрабатывается под конкретные задачи и акту-
альное предметное содержание взаимодействия 
психолога и клиента. В рамках рефлексивного кон-
сультирования применяется три способа работы 
с этой позиционной моделью. 

Первый способ включает в себя два приема: это 
выделение позиционной модели личности клиен-
та психологом-консультантом и самостоятельное 
распознавание своей модели личности клиентом 
в ходе взаимодействия с психологом-консультан-
том. Позиционная модель личности наглядно де-
монстрирует основные закономерности самоопре-
деления человека относительно общества.

Второй способ – работа клиента с предлагаемой 
психологом позиционной моделью, отражающей 
типологические ситуации, в которых зарождаются 
и растут личностные составляющие, характерные 
для проблемных ситуаций, в разработанной нами 
типологии проблем, а также имеется ресурс для их 
разрешения [4]. С помощью данной модели реша-
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ются две задачи: обозначение проблемы и нахож-
дение ресурса ее разрешения.

Третий способ касается актуального материа-
ла и хода взаимодействия психолога и клиента во 
время консультации. Психолог и клиент выделяют 
занимаемые позиции, обозначают то, чему обучи-
лись, и в ходе консультации обучаются друг у дру-
га управлять занимаемыми позициями и занимать 
другие.

Позиционный анализ применяется при работе с 
текстом клиента и клиента с любым текстом, кото-
рый предлагает психолог или клиента с собствен-
ным написанным или произносимым текстом.

Рефлексивное самоопределение предполагает 
преодоление разрыва, который возникает между 
идеальным и реальным планами в анализе ситуа-
ции, средствами рефлексии. Процесс самоопреде-
ления клиента во время консультации делится на 
два этапа. 

Первый этап – самоопределение, на основе 
фрагментарной и комплексной рефлексии, свя-
зан с восприятием проблемной ситуации и ситуа-
ции консультации как поглощенного ей человека. 
Большую роль играет ретроспективная рефлек-
сия, способствующая воссозданию закрепленных 
в личностном опыте стереотипов восприятия 
и стереотипов мышления. 

Второй этап – самоопределение на основе си-
стемной и целостной рефлексии. На этом этапе, 
с помощью рефлексивного анализа, рефлексивно-
го понимания, рассмотрение ситуации выводит-
ся в более широкий контекст. Интроспективная 
и проспективная формы рефлексии выполняют 
функцию соотнесения (согласования) идеального 
будущего и модели реальной жизни. В результате 
сопоставления двух планов разрабатываются пути 
коррекции, изменения ситуации, что является по-
казателем продуктивной работы человека в ситуа-
ции самоопределения. 

Переходы с первого этапа на второй и обратно 
связаны с освоением новой точки зрения на ситу-
ацию, расширением ее видения, обогащением но-
выми параметрами, овладением новыми техника-
ми и способами.

Результатом работы метода прогрессивной реф-
лексии является овладение клиентом приемами 
и средствами рефлексии, разрешение проблемной 
ситуации, обогащение жизненного опыта.

Вспомогательным средством приемов метода 
прогрессивной рефлексии является работа с кейса-
ми. Эта работа проводится в несколько шагов.

Шаг 1. Выполнение задания кейса и прочтение 
обоснования. Идентификация с собой. Первичная 
рефлексия. На этом в большинстве случаев оста-
навливаются в работе в рамках других направле-
ний психологического консультирования.

Шаг 2. Реконструкция движения мысли автора. 
Каким образом выбрана для описания эта ситуа-

ция? По каким критериям можно решить, что она 
оптимальна, типична и легка в восприятии? Что 
автор хотел сделать, выбирая именно такую ситуа-
цию? На основании чего автор выделил именно та-
кую интерпретацию ответов в задании? Объясните 
связь каждого предлагаемого ответа на задание 
с его пояснением от автора. Как бы вы объяснили 
каждый выбор?

Шаг 3. Субъективация. Присвоение себе спосо-
ба, раскрытого на шаге 2. Задание: напишите кейс 
на ваш волнующий вопрос так, чтобы это походи-
ло на данный образец (шаг 1) и вы могли его дать 
в виде выполнения задания другим, потому что он 
вмещает в себя все возможные случаи, всех людей.

Шаг 4. Объективация. Психолог и клиент ана-
лизируют выполнение задания клиентом по тем же 
вопросам, что на шаге 2. Важно, чтобы клиент вос-
произвел свой способ понимания людей. Прора-
ботал свои критерии восприятия и интерпретации 
мира, его многообразия.

Шаг 5. Субъективация. Психолог спрашивает 
клиента: «Вы уже нашли правильное решение сво-
его вопроса, с которым пришли на консультацию?», 
в большинстве случаев клиент отвечает положи-
тельно. В противном случае, психолог спрашивает: 
«Что осталось в вашем вопросе не разрешенным?». 
Психолог намеренно не говорит слово «проблема» 
в данном виде психологического консультирования 
для того, чтобы убрать бессознательное состоя-
ние неразрешенности и перевести в сознательное 
состояние последовательного разрешения. При 
работе с кейсами важно подобрать кейс не на вол-
нующую ситуацию клиента, а как бы находящую-
ся рядом с ней. Ни в коем случае кейс не должен 
напрямую давать клиенту в руки правильный ответ 
на волнующий вопрос. Клиент должен пройти путь 
и научиться. Научиться сам у себя, поэтому на свой 
волнующий вопрос он создает свой кейс расширяя 
свое сознание, свою рефлексию и осуществляя са-
мостоятельно выбор своего, ему присущего для его 
желаемого будущего решения.

Шаг 6. Проектирование. Клиент нашел для 
себя решение, но требуется воплощение его в жиз-
ни. Психолог помогает клиенту выстроить проект 
реализации решения. Это выделение страхов и ри-
сков, ресурсов и освоение новых позиций.

Шаг 7. Поддержка и коррекция реализации. Это 
работа по результатам в процессе самоизменения 
клиента.

В рефлексивном психологическом консуль-
тировании могут применяться общие, присущие 
большинству подходов в консультировании мето-
ды и приемы [6; 7]. К таким мы относим: работа 
с языком (вербальным и невербальным) передачи 
сознательного и не сознательного в консультиро-
вании; методы присоединения; методы взаимо-
действия; методы воздействия (директивы); метод 
кристаллизации проблем (В.В. Макаров); методы, 

Методы рефлексивного психологического консультирования
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способствующие активизации сознания; методы 
изменения мышления и установок; методы измене-
ния поведения; методы активизации переживаний 
и выражения чувств; методы релаксации, снятия 
мышечного напряжения.Все эти методы работа-
ют с предметной областью проблемы, но их также 
можно применить для работы с рефлексивным со-
держанием. 

В рефлексивном консультировании использу-
ются частные методы, которые применяются толь-
ко при определенных ситуациях консультации. 

Метод работы с фокусом рефлексии применяет-
ся, когда необходимо проработать ценностно-смыс-
ловые основания личности клиента, его построе-
ние отношений на основе его убеждений. Работа 
с фокусом проводится в двух вариантах: первый 
вариант – «сдвижка» фокуса рефлексии в слой 
ценностных, вечных смыслов и мудрых мыслей. 
Это создает обнаружение в фокусе предельных 
экзистенциальных оснований бытия клиента в от-
ношении самого себя: второй вариант – создание 
условий для выделения, осознавания и изменения 
в фокусе деструктивных составляющих.

Метод багуа, помогает распознавать истинные 
желания и выстраивать картину желаемого буду-
щего клиентом. В матрице 8-ми кругов выделены 
сферы: «Я», «Знание, мудрость», «Богатство», 
«Семья, окружение», «Будущее», «Работа, учеба, 
творчество», «Отношения», «Путешествия, от-
дых». Клиент заполняет сферы своими желания-
ми. Проводя операцию синтеза приходит к единой 
формулировке, которая является стратегическим 
планом его жизни. Модификацией матрицы, явля-
ется матрица 7 и 5-ти кругов.

Метод работы с «древом противоречий» позволя-
ет выделить и проработать противоречия, выделяе-
мые в любом личностном содержании и других пред-
метностях: коммуникативных, экзистенциальных. 

Метод структурирования и преобразования 
проблемного поля, предполагает использование 
вспомогательного материала, типа «Японского 
садика», чтобы клиент мог расположить опреде-
ленные предметы в структурированном и ограни-

ченном пространстве, дав объяснения и осмыслив 
свои объяснения, и мог переструктурировать это 
пространство.

Основанием метода философской рефлексии 
являются ассоциативные и смысловые связи созна-
ния и его способность означать осмысленное. На-
глядным предметом, применяемым для создания 
условий ситуации активности рефлексии, может 
быть любой объект, в котором есть неожиданные 
нестандартные решения.

В методе углубленного осознавания действия 
законов мироздания в жизни клиенту предлагается 
провести анализ раскрытых в науках законов, осу-
ществить их группировку на основе их логической 
внутренней схемы, и затем применить группы за-
конов к анализу своих событий жизни. 

Основная задача частных методов рефлексии – 
помощь в создании условий для появления у кли-
ента новых мотивов жизни и деятельности.
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Проблема самоидентичности является 
одним из самых актуальных и трудных 
вопросов современной психологии. Это 

связано с глобальными социальными изменениями 
жизни людей, разрушения прежних смыслов, цен-
ностей, традиций, изменения социальных ролей. 
Многие исследователи (Г.М. Андреева, Е.П. Бе-
линская, Н.М. Лебедева, В.Н. Павленко, Т.Г. Сте-
фаненко, Н.Л. Иванова, В.В. Козлов и др.) отмеча-
ют в связи с этим феномен кризиса идентичности, 
приводящий к дезинтеграции личности [7, с. 11–
12]. Особенно актуальным становится поиск адек-
ватных методов психологической помощи, раскры-
тие механизмов позитивного выхода из кризисных 
состояний.

Самоидентичность характеризует способность 
человека усваивать, интегрировать свой индиви-
дуальный и социальный опыт, сохранять ощуще-
ние непрерывности, гармоничности и целостности 
своей личности. Самоидентичность, как и любая 
динамическая структура, развивается на протя-
жении всей жизни человека, проходя через раз-
личные кризисы идентичности и может идти как 
в прогрессивном (позитивная дезинтеграция), так 
и регрессивном (негативная дезадаптация) направ-
лении [3].

Практическая психология при кризисных со-
стояниях широко и эффективно использует инди-
видуальные и групповые феномены расширенных 
состояний сознания (РСС), применяемых в ИИПТ 
(ребефинг, холотропное дыхание, вайвейшен 
и т.д.) [4]. Проведены ряд исследований, которые 
изучали различные стороны РСС (В.В. Козлов, 
Ю.А. Бубеев, И. Демчук, А. Гиршон, А.М. Прово-
ров, Ю.А. Киселев и др.), однако нет подробного 
описания механизмов психологического и соци-
ально-психологического влияния РСС на транс-
формацию идентичности, что также обуславливает 
актуальность изучения данной темы. 

Целью исследования стало изучение влияния 
ИППТ на структуру и содержание самоидентич-
ности в тренинговой группе. Гипотеза исследова-
ния – под влиянием ИИПП происходит позитивная 
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трансформация структуры и содержания само-
идентичности, а именно – совершается изменение 
в сторону большей гармоничности и целостности 
личности.

Исследование проводилось во время недель-
ных тренингов «Инсайт» (г. Ярославль), «Персо-
на» (г. Гомель), «ДМД» (г. Щелкино), «Лаборато-
рия ДМД» (г. Москва), проводимых профессором 
В.В. Козловым в 2013–2014 гг. 

Численность экспериментальных групп: 27 че-
ловек на «Инсайте»; 34 человека – на «Лаборатория 
ДМД»; 19 человек – на «Персона»; 13 человек – на 
«ДМД». Всего в экспериментальных группах уча-
ствовало 93 человека. Средний возраст входящих 
в выборочную совокупность M=34,2, SD=8,3 года. 
Возрастной разброс от 20 до 59 лет. По половой 
принадлежности: мужчины – 34 (37%) и женщи-
ны – 59 (63%). Абсолютное большинство участни-
ков исследования имеют высшее образование или 
являются студентами вуза.

Для исследования применялась методика «Лич-
ностный опросник самоидентичности» В.В. Коз-
лова (ЛОСК) [5]. Замеры в экспериментальной 
группе проводились в начале и конце тренинга.

Для оценки вариабельности (разброса) показа-
теля «Я-гармоничное» использовался коэффици-
ент вариации, где его значение, не превышающее 
10%, показывает слабый разброс, и интерпретиру-
ется как гармоничная структура, а в случае превы-
шения – негармоничная [2, с. 220]. 

Во время обработки данных экспериментально-
го исследования для проверки гипотез о случайно-
сти различия (сходства) оцениваемых параметров 
применялся t-критерий Стьюдента, а для выявления 
связи изменений в показателе «Я-гармоничное» 
составлены таблицы сопряженности по критерию 
МакНемара [1].

В основе опросника «ЛОСК» лежит интегра-
тивный подход, который рассматривает личность 
как «систему внутренних идентичностей или 
я-идентификаций, придающих структуру и смысл 
бытию в мире человека» [3]. Идентичность по-
зволяет человеку переживать свою целостность, 
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самотождественность, интегрировать свой опыт. 
Совокупность человеческого опыта, различных 
точек зрения, с которыми человек идентифициру-
ется и считает своими, формируют его представ-
ление о себе в сложную систему самоидентично-
сти, то, что человек считает своим Я. Для удобства 
анализа, в структуре Я-идентичности выделяется 
три подструктуры, с которыми идентифициро-
вана личность: Я-материальное, Я-социальное, 
Я-духовное. Каждая подструктура имеет свой 

мотивообразующий центр (или интегрирующий 
фактор). Центром Я-материального является образ 
телесности и вся совокупность отношений к телу. 
Ядром Я-социального является интегративный 
статус, определяющий социальную активность 
человека, статусно-ролевые аспекты личности. 
Я-духовное определяет глубинные, экзистенциаль-
ные смыслы и проблемы существования человека, 
такие как проблемы понимания, одиночества, люб-
ви, смертности, абсурда. В Я-духовном содержатся 

Таблица 1
Средние показатели «ЛОСК» в экспериментальной группе, M (SD)

Показатель 1 замер 2 замер разница в % df t p

Материальное 64,2 (9,9) 69,8(10,5) 8,7 92 -8,5 p<0,001

Социальное 66,6(10,7) 71,0(10,0) 6,6 92 -6,7 p<0,001

Духовное 80,8(8,5) 83,5(7,8) 3,3 92 -4,5 p<0,001

Рисунок 1. Результаты изменения показателей ЛОСК в экспериментальной группе

Таблица 2
Эмпирические данные опросника «ЛОСК», M (SD)

Показатель 1 замер 2 замер Разница в % df t p

Инсайт

Материальное 63,3(9,0) 71,6(12,6) +13,0

26

-6,8 p<0,001

Социальное 67,8(11,7) 72,6(12,2) +7,1 -4,3 p<0,001

Духовное 83(9,3) 86,1(7,8) +3,8 -2,9 0,008

Лаборатория ДМД

Материальное 61,7(9,0) 65,4(7,8) +6,0

33

-3,7 0,001

Социальное 64,1(8,9) 67,9(8,8) +5,9 -3,6 0,001

Духовное 78,4(8,5) 86,1(8,1) +9,8 -3,0 0,005

Персона

Материальное 66,6(11,6) 73,2(9,2) +9,9

18

-4,1 p<0,001

Социальное 66,2(11,2) 72,1(9,0) +8,9 -4,0 p<0,001

Духовное 80,6(7,2) 84,2(7,5) +4,5 -2,7 0,015

ДМД

Материальное 68,7(10,3) 72,8(10,8) +6,0

12

-2,5 0,028

Социальное 71,3(11,3) 74,4(8,0) +4,3 -1,4 0,180

Духовное 82,5(7,8) 82,9(5,8) +0,5 -0,2 0,821
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религиозные идентификации, человеческая этика 
и совесть [6]. 

Мы присоединяемся к позиции В.В. Козлова, 
который различает Я-идентификации по содер-
жанию, по значимости и величине занимаемого 
пространства в структуре личности, мерой устой-
чивости и временем существования. Несомненно, 
каждый человек несет в себе уникальную структу-
ру и содержание идентификаций. Однако, в этом 
мы согласны с В.В. Козловым, нарушение баланса 
трех базовых подструктур, «залипание» на одной 
из идентификаций, предание чрезмерной значимо-
сти одной из подструктур, может привести к нега-
тивным и деструктивным последствиям [6].

Под трансформацией идентичности в основном 
понимается преобразование, превращение, изме-
нение структуры и содержания элементов иден-
тичности под влиянием различных факторов, кото-
рые обычно связаны с двумя аспектами: 

– возрастным, как закономерно происходящее 
в ходе онтогенетического развития;

– процессуальным, в котором под влиянием 
изменений в социальном окружении и деятель-
ности субъекта, выявляются возможности и меха-
низмы целенаправленного влияния на содержание 
и структуру идентичности [3]. Ведущими меха-
низмами трансформации являются процессы осоз-
нания, рефлексии и интеграции, которые активно 
инициируются в ИИПТ.

В результате прохождения тренингов показатели 
«Я-материальное», «Я-социальное», «Я-духовное» 
в экспериментальной группе изменились, что видно 
по данным, отраженным в таб лице 1. 

Представим результаты изменения показате-
лей ЛОСК в экспериментальной группе в первом 
и втором замерах на рисунке 1.

Как видно на рисунке 1, незначительно (1%) 
вырос показатель Я-социальное, на 17% снизился 
показатель Я-духовное, но почти на такую же ве-
личину (16%) вырос показатель Я-гармоничное.

Эмпирические данные исследования представ-
лены в сводной таблице 2.

Результаты исследования динамики показате-
ля «Я-гармоничное» в экспериментальной группе 
представлены в таблице 3.

Согласно данным, представленным в табли-
цах 1, 2 и на рисунке 1, в результате прохождения 
тренингов с использованием ИИПТ происходят 
значимые изменения элементов самоидентично-
сти, а данные таблицы 3 говорят о позитивном век-
торе этих изменений, направленном в сторону уве-
личения целостности и гармоничности личности, 
поскольку именно баланс трех базовых структур 
идентичности характеризует наибольшую адап-
тивность личности в социокультурной среде.

Результаты исследования подтвердили гипоте-
зу о том, что тренинги с использованием ИИПТ 
эффективны для трансформации базовых структур 
идентичности и приводят к большей целостности 
и гармоничности личности. 
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Таблица 3
Динамика показателя «Я-гармоничное» в экспериментальной группе («ЛОСК»)

Показатель 1 замер (чел.(%)) 2 замер (чел.(%)) p

Экспериментальная группа

Гармоничное 41 (44,1) 56 (60,2)
p<0,001

Негармоничное 52 (55,9) 37 (39,8)

Исследование психологических особенностей изменения идентичности...
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Направленность личности, являясь её 
базовой подструктурой, служит свое-
образным навигатором психического 

развития и оказывает определяющее влияние на 
социопрактику (знания, навыки, умения), познава-
тельные процессы, характер и способности челове-
ка. Не случайно по этому поводу отмечается, что-
бы узнать человека очень важно понять, к чему он 
стремится и во имя чего; чего, по его мнению, он не 
успел ещё добиться и каким образом намерен до-
стичь поставленной перед собой жизненной цели. 
Все это и определяет направленность личности.

Структура направленности личности в ряде ра-
бот [2, с. 121–132], включает формы (убеждения, 
мировоззрение, идеалы, склонности, интересы, 
желания влечения) и качества (уровень, широта, 
интенсивность, устойчивость, действенность.

Психическое развитие в любом возрасте, осо-
бенно в подростковом и юношеском, не является 
статичным и однонаправленным только в сторону 
позитивно-конструктивных новообразований.

Развитие в подростковом возрасте называют 
трудным кризисным, переходным. У подростка 
формируется новое представление о себе самом, 
появляются новые чувства, переживания, обо-
стряется интерес к личным качествам, становится 
демонстративным стремление к взрослости, само-
стоятельности, независимости, к освобождению 
от покорности взрослым. Происходит расшире-
ние знаний о мире, развитие мышления. Главным 
для подростка является уже не то, что происходит 
«под носом», дома, в школе, но и в широком мире. 
В юношестве учебные интересы мало-помалу на-
чинают связываться с профессиональными мечта-
ми и идеалами.

Указанные бурные личностные изменения 
в подростковом возрасте сопровождаются целым 
рядом девиантных новообразований и прежде все-
го – на уровне направленности личности. Неко-
торые авторы характеризуют её мозаичностью [3, 
с. 80]. Содержание мозаичной направленности 

ДЕВИАНТОЛОГИЯ
УДК 159.923; 159.922.8

Фетискин Николай Петрович
доктор психологических наук, профессор 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 
nikfet@kmtn.ru,

ДЕСТРУКТИВНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ  
В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У ДЕВИАНТОВ*

Статья посвящена выделению и обоснованию деструктивных новообразований на уровне форм личностной на-
правленности в подростковой среде. Рассмотрены особенности мозаичных форм направленности и действенность 
девиантных проявлений. В структуре мозаичной личностной направленности выделены следующие девиантные но-
вообразования: искаженное восприятие мира и нравственных смыслов, фрустрация мышления, ангедония, суженое 
сознание, «плохое» настроение, ложные ценности самовыражения.

Ключевые слова: мозаичность направленности, девиантные новообразования, делинквентность творчества, 
структура девиантных новообразований, формы девиантных новообразований.

* Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-06-108-68/15.

у девиантов выражается в виде деструктивных 
новообразований в сфере мировоззрения, убежде-
ний, склонностей и интересов. Как известно, ми-
ровоззрение представляет собой систему взглядов, 
представлений и понятий о мире, его закономерно-
стях, об окружающих человека явлениях, природе, 
обществе и правосознании.

Развитое правосознание предполагает не толь-
ко осведомленность в мире норм, знание о своих 
правах и умение их отстаивать, но и, что значи-
тельно труднее, принятие на себя обязанностей 
и ответственности. Обязанности (с психологиче-
ской стороны) – это представления о действиях, 
возложенных на человека от имени сообщества 
и подлежащих безусловному выполнению. Ответ-
ственность – это обязанность отдавать мысленный 
отчет в своих действиях, поведении.

Существенными составляющими правосознания 
являются, во-первых, специфическая социальная 
предусмотрительность – способность до соверше-
ния поступков мысленно нарисовать (предвидеть) 
картину их возможных последствий и, во-вторых, 
умение осуществлять постоянный мысленный кон-
троль за приближением к цели, за уменьшением 
разницы между замыслом и складывающимися об-
стоятельствами, результатами действий субъекта ак-
тивности. По мнению Е.А. Климова [2, с. 255–257], 
человек с развитым положительным моральным 
и правовым сознанием ведет себя лояльно (в соот-
ветствии с моралью и законом) без усилий над со-
бой. И не потому, что помнит и успевает мысленно 
перебрать в голове моральные заповеди и поло-
жения государственных постановлений. Он иначе 
и не мыслит, и не склонен, и даже не может (т.е. 
испытывает неодолимые внутренние трудности). 
Аналогично человек, которому, скажем, «не повез-
ло» с моральным и правовым воспитанием, может 
искренне, наивно или убежденно, или цинично 
придерживаться асоциальных, антиобщественных 
норм: «Красть надо, если все сделал, чтобы не пой-
мали: все так делают» и пр. [2, с. 256].

© Фетискин Н.П., 2016
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Исходя, из этого нетрудно предложить, что 
мозаичность направленности личности на уровне 
правосознания и мировоззрения в целом является 
доминирующим девиантным новообразованием. 
На рисунке 1 видно, что в мозаичной направленно-
сти особое место занимает искажение восприятия 
мира и окружающей действительности.

Правонарушения девиантов, как правило, об-
условлены мировоззренческими тупиками, сопро-
вождающихся искажением нравственных смыслов 
и целей личности, обликом ложных ценностей. 
Конфронтация обществу осознается как неудача, 
несправедливость, лживость ближайшего окру-
жения и как своя социальная особость. Мировоз-
зрение девиантов носит жестко индивидуалисти-
ческую ориентацию, исключающую сочувствие, 
сопереживание и принятие окружающего мира. 
Находясь во власти эмансипации девианты пы-
таются организовать свой мир, подчиняющийся, 
по их мнению, жесткому закону справедливости, 

трактуемого противоположно общепринятому. 
Мозаичность направленности, как девиантное но-
вообразование, характеризуется размытостью до-
минирующей личностной цели, разрозненностью 
интересов и увлечений. Отсутствие «стержня» 
в структуре направленности девианта выражается 
в разбросанности и неустойчивости желаний и ин-
тересов, проявляемых чаще всего в асоциальных 
формах.

Одной из составляющих мозаичной направлен-
ности девиантов выступает бесперспективность 
и бессмысленность существования, отражающих 
содержание их биографического кризиса. Беспер-
спективность выражается в слабой представлен-
ности потенциальных связей в мыслительной кар-
тине жизни. Прежние цели недостигнуты, а новые 
цели как-то «не вырисовываются», кажутся недо-
стижимыми или кем-то «перехвачены», «закры-
ты». Девиант не видит «свет в конце тоннеля»; ему 
кажется, что некуда стремиться, хотя у него есть 

Рисунок 1. Деструктивные новообразования в структуре личностной направленности девианта  
(по Н.П. Фетискину, 2015)

  Компоненты мозаичных форм направленности девиантных новообразований 

Искаженное воспри-
ятие мира в контек-
сте лживости, не-
справедливости 

Неудовлетворенность 
собой и несоответстви-
ем реальности идеалам 
фрустрации мышления 

Ситуативность увле-
чений отсутствие 

доминирующей цели 

Искаженность нрав-
ственного смысла и 

целей жизни 

Ангедония  
(дефицит удовольствия  

и комфорта) 

Вера в судьбу,  
фантазирование 

Бессмысленность и 
бесперспективность 
существования су-

жение сознания 

Диффузные разочарова-
ния. Плохое настроение, 
непереносимость труд-

ностей 

Ложные ценности, 
смысловые барьеры 

Формы девиантно-поведенческих новообразований 

пассивные активные 

Непереносимость 
трудностей инфанти-
лизм, депрессив-
ность, уход от не-
приятной действи-
тельности с помо-
щью употребления 
алкоголя, наркоти-
ков, спайсов 

Протестно-
оппозиционное по-
ведение (мщение, 
цинизм, вандализм), 
бездоказательное 
отвержение пре-
имуществ норма-
тивного поведения, 
нравственный ниги-
лизм 

Деструктивные 
формы самоактуа-
лизации: граффити, 
сэлфи, фанатство. 
Дисморфофобия 
(реконструкция 
физического обли-
ка) паркурство. 
Включенность в 
субкультуры 

Делинквентные фор-
мы поведения: анти-
социальные срывы, 
драки, разбои, побеги, 
хулиганство,  немоти-
вированная жесто-
кость, криминальное 
творчество, правовой 
нигилизм, вандализм 

Деструктивные новообразования в структуре личностной направленности у девиантов
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и силы, и активность, но он затрудняется в опреде-
лении своих жизненных программ [5, с. 86].

Выход из этого мотивационного тупика и акту-
альной потребности в признании, толкает подрост-
ка к совершению асоциальных и антисоциальных 
актов. Бессмысленность своего существования 
подростки объясняют невозможностью разреше-
ния своих нравственных проблем, связанных с по-
нятиями справедливости, честности, свободы. Сле-
дуя этому, девианты нередко культивируют веру в 
судьбу, откуда следует вывод о бессмысленности 
раздумий о завтрашнем дне, проявляется большой 
интерес к сиюминутной мистике. Часто они сты-
дятся того, что называется сентиментальностью 
и, прекрасно сознавая свою отверженность, де-
монстрируют только те стороны своего характера, 
которые представляются им сильными, постоянно 
путая наглость, жестокость, грубость с силой ха-
рактера [4, с. 83-84].

Указанные компоненты мозаичной направлен-
ности становятся одним из условий формирования 
девиантных убеждений, основанных не столько на 
мифологической картине мира в виде «складной» 
сказки. Следует отметить, что противоречивость 
мозаичной направленности не связана жестко с ка-
лендарными возрастами. Человек может сам и не 
отдавать себе отчета в том, что с ним происходит 
(а становится просто другим – тревожным, пода-
вленным, пассивным, злобным, суетливым).

Специфические особенности мозаично-деви-
антной направленности в подростково-юношеских 
группах оказывали существенное влияние на их 
психоэмоциональную сферу (рис. 1). Большинству 
девиантов присуща неудовлетворенность собой 
и всем окружающим. Невозможность разрешения 
нравственных проблем протекает либо на фоне 
уныния, тревожности, раздражительности, либо 
неадекватном, «защитном» веселье и оптимизме. 
По мнению Ю.А. Скроцкина [4, с. 109] ключом 
к пониманию многих эпизодов правонарушений 
является проблема «плохого настроения», которая 
приобрела особое значение в кризисную эпоху. 
Недаром в некоторых странах диагноз психопа-
тии близок к понятию криминальности. Поэтому 
привычное недовольство собой и окружающими 
людьми может актуализировать делинквентное по-
ведение. Согласно данных Я. Бомба и Ю.А. Скроц-
кина [1; 4] у подавляющего большинства право-
нарушителей (88%) отмечаются психопанические 
или неврологические черты. В этой связи вызывает 
интерес гипотеза, рассматривающая юношескую 
депрессию как эмоциональную реакцию на встре-
чающиеся трудности и невозможность их преодо-
ления при достижении поставленных перед собой 
целей» [1, с. 1501]. При этом девианты, страдаю-
щие психологическими заболеваниями, правона-
рушения рассматривали как аутопсихотерапию, 
а психически здоровые девианты правонарушения 

увязывали с поиском истины, вызванного накопив-
шимися разочарованиями, смысловой безрезуль-
татности и устойчивого негативного фона. 

Существенным фактором в доминировании 
отрицательных эмоций является возникновение 
длительной тревожной ангедонии. На наш взгляд, 
ангедония является следствием дефицитарности 
удовольствий, успешности, признания. Поэтому 
правонарушения или делинквентные «срывы»» во 
многом обусловлены плохим настроением деви-
антных подростков.

Это положение дает основание считать «пло-
хое настроение» одним из девиантных новооб-
разований, помимо мировоззренческих тупиков, 
приводивших к искажению нравственного смысла 
и цели личности.

Анализ форм девиантно-поведенческих ново-
образований показал, что их основу составляют 
пассивные и активные девиации. К числу пассив-
ных форм поведенческих девиантных новообра-
зований необходимо отнести экстрапунитивную 
фрустрированность поведения в виде инфантиль-
ного отказа от выполнения трудных заданий, со-
пряженных с непереносимостью трудностей. 
Данную группу поведенческих новообразований 
дополняют нигилизм и бесцельное времяпрепро-
вождение. У большинства подростков существует 
повышенный интерес к жизни улицы, носящий, 
можно сказать, артистический оттенок. Активную 
группу девиантно-поведенческих новообразова-
ний составляют протестно-оппозиционное пове-
дение, цинизм, мщение, вандализм. Основой этих 
девиаций является стремление девиантов к бездо-
казательному отвержению преимуществ правиль-
ной жизни или нормативного поведения, а также 
эгоцентризм, щелевидное сужение сознания, «за-
соренность» нравственного зрения. Провоцирова-
ние указанных девиаций данной группы обуслов-
лено доминированием формальных трех целей 
семьи и школы: здоровье, учение, послушание. 
Современные же подростки объясняют свои де-
линквентные срывы потребностью включенности 
в контекст мира, но на своих условиях.

Вызывает интерес и такое девиантное новообра-
зование, как включенность девиантов в творческую 
деятельность. По мнению некоторых авторов [4, 
с. 75-76], делинквентность более ярко выраже-
на и сочетается с творческим подходом к другим 
интересам, особенно к спорту, который является 
устойчивым увлечением. При интеллектуально-
эстетической направленности характерологически 
наблюдается много сходного с подростками спор-
тивной культуры, а также обнаруживается некото-
рая склонность к уединению. Такая делинквент-
ность необычна по форме, часто изощренна. При 
этом «положительное» творчество, не только не 
предохраняет от правонарушений, но даже, в ряде 
случаев, придает им зловещую остроту.
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Как уже отмечалось выше, в процессе творче-
ской деятельности младшие подростки проявляют 
антисоциальный интерес к нелегальному изготов-
лению холодного оружия, взрывчатых изделий, со-
вершению взрывов и т.п. Данных детей отличают 
интеллектуально-эстетические способности на 
фоне мозаичной направленности. Делинквентные 
«срывы» обусловлены неспособностью подрост-
ков разрешать противоречия между требованиями 
внешней реальности и внутренними потребностя-
ми, с одновременным повышением адреналина [5, 
с. 91–92].
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Большинство авторов [1; 2; 3; 4] при рас-
смотрении девиантного поведения ха-
рактеризуют его как первичное деструк-

тивное новообразование, связанное с нарушением 
социальных норм в виде агрессии, уклонения от 
деятельностно-ролевых обязанностей, корыстных 
актов, порчи вещей и имущества и др. Однако ак-
туализации девиантного поведения в большинстве 
случаев предшествуют либо поведенческие акты, 
не содержащие очевидных угроз для окружающих, 
либо защитные действия, обусловленные предель-
ными возможностями ребенка в сложившийся 
проблемной ситуации. Относить подобные по-
веденческие формы детей к девиантным было бы 
весьма неадекватным и психологически необосно-
ванным. Примером сказанного могут служить не-
осознанные проявления защитной агрессивности 
или кражи игрушек и вещей у детей дошкольного 
возраста. Указанные формы детского поведения 
отнесены нами к преддевиантным и латентно-де-
виантным проявлениям [4, с. 38–45; 5, с. 58–64]. 
Однако в исследовательской практике до сих пор 
не обнаружено описание латентной девиантности 
или преддевиантного поведения как специфиче-
ского психологического феномена в детских до-
школьных группах. На наш взгляд, дифференциа-
ция этих форм отклоняющего поведения позволяет 
лучше понять не только истоки и стадии форми-
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рования девиантного поведения, но и целесообраз-
ность используемых мер профилактики латентных 
девиаций.

В этой связи нами предпринята попытка изуче-
ния различных специфических проявлений и типо-
логии преддевиантного поведения в дошкольных 
группах. Базовыми методами исследования слу-
жили контролируемое наблюдение, материалы экс-
пертных оценок (воспитатели и психологи детских 
садов) и невербальные тесты.

Обобщенные данные исследования по вы-
явлению типов преобладающего поведения до-
школьников в игровом общении со сверстниками 
позволяют выявить, что у большего числа иссле-
дуемых детей доминирует пассивно-социальный 
тип преддевиантного поведения. Так как суммы 
действий (26,6) и актов (22,4) этого типа поведения 
является наивысшим в экспериментальной груп-
пе и полностью отсутствует в контрольной груп-
пе. Обобщенные результаты по эксперименталь-
ной группе показывают, что доминирует у детей 
в игровой деятельности общение без предметного 
взаимодействия, они подражают сверстникам и во 
всем следуют за другими.

Активно-социальный тип поведения выявлен 
только в контрольной группе, причем невербаль-
ных действий детьми совершено больше (21,6%), 
чем вербальных актов (16,8%), что объясняется 
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психическими особенностями дошкольного воз-
раста. В целом детям с преобладающим активно-
социальным типом поведения характерно: руко-
водство и сотрудничество.

На третьем месте по сумме невербальных дей-
ствий и вербальных актов стоит антисоциальный 
тип преддевиантного поведения. Агрессивных 
физических действий детьми совершено боль-
ше (19,8%), чем вербальных актов, носящих так же 
агрессивный характер (15,4%) – это угроза, руга-
тельство, требования, многие дети дразнились.

Исследуя асоциальный тип поведения в груп-
пах дошкольников, нами выявлено, что в экспери-
ментальной группе он имеет место. Невербальные 
действия превышают вербальные акты (17,6% 
и 16,6%). В целом детям с преобладающим асоци-
альным типом поведения характерно: избегание 
общения, игнорирование, реакция протеста.

В концепции генезиса общения отношение 
ребенка к себе рассматривается через анализ его 
образа «Я». Образ себя понимается как сложный 
комплекс, включающий аффективный и когнитив-
ный компоненты. Аффективная часть образа себя 
представляет собой общую самооценку – целост-
ное отношение ребенка к себе как к значимому, лю-
бимому (или незначимому нелюбимому) существу, 
а когнитивная часть выражает отношение ребенка 
к успехам или неуспехам своего отдельного, част-
ного действия или поступка. Исследуя каузаль-
ную атрибутивность в аффективной части образа 
ровесника у активно-социальных детей и предде-
виантных детей существенных различий не обна-
ружилось. Дети положительно оценивают ровес-
ника. Однако между активно-социальными детьми 

и антисоциальнымии, асоциальными эти различия 
выражены заметно. Дети с асоциальным и антисо-
циальным типом поведения чаще относятся к ро-
веснику отрицательно.

В когнитивной части образа ровесника у пред-
девиантных детей наблюдаются более явные, но 
довольно неоднозначные отличия.

Для детей с активно-социальным типом пове-
дения характерна тенденция к завышенному пред-
ставлению о деловых возможностях ровесника. 
У преддевиантных детей эта составляющая образа 
ровесника вариативна: чем менее выражено предде-
виантное поведение у ребенка, тем более он склонен 
завышать его возможности (пассивно-социальные), 
чем более выражено преддевиантное поведение 
у ребенка, – тем более он занижает возможности ро-
весника (антисоциальный и асоциальный тип).

В целом, у преддевиантных детей, в сравнении 
с активно-социальными детьми, тенденция к зани-
жению возможностей ровесника выражена более 
последовательно, чем другие (адекватные пред-
ставления и завышенные).

Беседа с детьми о ровесниках подтвердила по-
лученные данные и позволила внести в них допол-
нения. Дети с преобладающим активно-социаль-
ным типом поведения видят ровесника самого по 
себе, не сравнивая с собой. Положительные оценки 
ровесника доминируют над отрицательными. Ак-
тивно-социальные дети положительно оценивают 
внешние особенности сверстников («красивые 
волосы», «умеет кувыркаться») и личностные ка-
чества детей («вежливый», «добрый»). Эти дети 
отзывчивы, чувствительны в общении со всеми 
типами детей.

Таблица 1
Средние количественные показатели преобладающих типов поведения в дошкольных группах

Исследуемые 
детские группы

Типы преобладающего поведения

Антисоциальное Асоциальное Пассивно-социальное Активно-социальное
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Экспериментальная 19,80 15,40 17,60 16,60 26,60 22,40 0 0

Контрольная 0 0 0 0 0 0 21,60 16,80

Таблица 2
Количественный показатель каузальной атрибутивности  

у активно-социальных и преддевиантных детей
Типы нормированного 

и преддевиантного поведения
Показатели каузальной атрибутивности (в %)

Адекватное Завышенное Заниженное

1. Активно-социальные 26,0% 62,0% 12,0%

Преддевиантные типы

2. Антисоциальный 20,0% 24,0% 56,0%

3. Асоциальный 33,0% 34,0% 33,0%

4. Пассивно-социальный 11,0% 51,0% 37,0%
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Дети с преобладанием преддевиантных типов 
поведения в образе ровесника на первое место ста-
вят отношение сверстника к самому ребенку. Если 
оно положительное, сверстник оценивается как 
«хороший», а если отрицательное – как «плохой». 
К отрицательным качествам сверстника предде-
виантные дети относят его внешние недостатки 
(«очкарик», «беззубый») и умения, в которых свер-
стник превосходит преддевиантного ребенка («де-
рется лучше», «бегает быстрее»). В беседах выяви-
лось конкурентное отношение у преддевиантных 
детей к активно-социальным детям.

К положительным качествам сверстника пред-
девиантные дети относят его сходство с внешними 
достоинствами, чаще физическими, с преддеви-
антными детьми.

Таким образом, дети с преобладанием предде-
виантных типов поведения видят сверстника через 
себя, его сходство и несходство с собой в его внеш-
них проявлениях, они постоянно сравнивают себя 
с другими и пытаются конкурировать. Преддеви-
антные дети мало чувствительны к коммуникатив-
ным потребностям сверстника. Ориентация пред-
девиантных детей на отношение сверстника к нему, 
оценивание его как «плохого» при отрицательном 
варианте отношений между ними, является спосо-
бом удержания положительной самооценки пред-
девиантных детей. Они стремятся оставаться на 
уровне этой положительной самооценки, именно 
это стремление и порождает во взаимоотношени-
ях конкурентность и повышенную потребность 
в признании у преддевиантных детей. Ожидание 
отрицательного отношения к себе у преддевиант-
ных детей от других людей, переживается ими, как 
страх сойти с уровня положительной самооценки. 
Это порождает у детей преддевиантные эмоцио-
нальные и поведенческие отклонения от нормы 
в виде агрессивности, конфликтности, негативиз-
ма и т. д. Но все проявления преддевиантных форм 
поведения направлены на поддержание положи-
тельной самооценки у этой категории детей. Выяв-
лены различия по способам реализации намерения 
быть на уровне положительной самооценки среди 
самих преддевиантных типов. 

Дети с антисоциальным и асоциальным типом 
поведения ищут, поддержу положительной само-
оценки в своей предметно-практической деятель-
ности, они, если появляется возможность, завы-
шают представления о своих возможностях. Это 
является мотивом того, что эти дети активно ищут 
контакты с равными себе партнерами, делая это 
более активно, чем дети с активно-социальным 
типом поведения. Повышенная активность про-
является в том, что эти дети навязывают своим 
партнерам образцы своей деятельности, утвержда-
ют свои возможности и способности, доказывают 
свое преимущество и превосходство. Если антисо-
циальные и асоциальные дети встречают со сторо-

ны сверстников сопротивление, то они на это ре-
агируют яркими, порой чрезмерными, вспышками 
эмоций и агрессивным поведением по отношению 
к партнерам. Такое поведение для этих детей очень 
значимо, они пытаются реализовать свой потенци-
ал и утвердить себя. Это прямой способ поддержа-
ния своей положительной самооценки. Например, 
свое физическое превосходство эти группы детей 
видят, сравнивая себя со сверстниками. Таким об-
разом, потребность в признании у антисоциальных 
и асоциальных детей доминирует над другими по-
требностями, и проявляется в обостренной и на-
пряженной форме.

Дети с преобладанием пассивно-социального 
типа поведения, так же как и антисоциальные и асо-
циальные, пытаются держаться на уровне положи-
тельной самооценки, но добиваются этого другим 
путем. Пассивно-социальные дети снижают образ 
ровесника, утверждают себя путем отрицания дру-
гого. У них существует стремление доминировать 
над ровесником, но оно не выражается в ярких 
агрессивных формах поведения и в ярких проявле-
ниях эмоций. Чаще эти дети удовлетворяются вари-
антом отношений быть равным со сверстником, но 
не хуже его. Они скорее защищают свое «Я» от ре-
альной или мнимой недооценки, поэтому во взаи-
моотношении у них наблюдается подражание, сле-
дование за другими. Образ себя у антисоциальных, 
асоциальных и пассивно-социальных детей играет 
важную роль в детерминировании преддевиантных 
форм поведения, он определяет характер общения 
со сверстниками и влияет на свою систему взаимо-
отношений с окружающим миром.

Таким образом, для дошкольников всех типов 
преддевиантного поведения характерна высокая 
активность в стремлении к взаимодействию с ро-
весниками и неумение согласовано контактировать 
с ними, а также явно выступающее самоутвержде-
ние. Но происходит это в трех типах неодинаково. 
Дети с антисоциальным и асоциальным типом по-
ведения активно подчиняют себе ровесника, ма-
нипулируют им. А дети с пассивно-социальным 
типом поведения скорее защищают свое «Я» от не-
дооценки и больше следуют за ровесниками.

Среди психологических особенностей пред-
девиантного поведения детей дошкольного воз-
раста особое место занимают эмоциональные 
проявления отклонений, которые обнаружились 
в экспериментальных ситуациях. Неблагоприят-
ный психологический климат в семье, в детском 
саду приводит к отрицательным реакциям ребенка 
и к появлению преддевиантных форм поведения. 
Преддевиантное поведение у детей сопровождает-
ся широким кругом негативных эмоций, особенно 
тревогой, страхом и агрессией. Затянувшиеся от-
рицательные эмоциональные состояния приводят 
к разрушению социальных связей ребенка с окру-
жающими людьми, к формированию негативной 
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жизненной позиции, а в отдельных случаях и к за-
держке психического развития.

Прежде всего, необходимо отметить, что в до-
школьном возрасте все эмоциональные проявления 
преддевиантного поведения носят ситуационно-
личностный характер и типологические различия 
можно обнаружить лишь в когнитивной сфере 
и эмоционально-личностной сфере дошкольников.

Первый тип эмоциональных проявлений пред-
девиантного поведения связан с ситуационно-лич-
ностными реакциями дошкольников в эмоциональ-
но-личностной сфере.

Эмоциональные трудности у дошкольников 
проявляются в эмоциональной отчужденности, 
тревоге, страхе, враждебности, агрессивности, 
конфликтности, реакции отказа, негативизме, не-
решительности, избегании каких-либо усилий, 
эмоциональной неустойчивости, эгоцентризме. 
У дошкольников с таким типом эмоциональных 
проявлений наблюдаются нарушения в процессах 
торможения и возбуждения, они гиперактивны или 
заторможены, у них двигательная и речевая рас-
торможенность или замедленный темп движений 
и речи, пропуск условных сигналов к действию, 
часто состояние бездеятельности. 

Второй тип эмоциональных проявлений пред-
девиантного поведения связан с ситуационно-лич-
ностными реакциями дошкольников в когнитивной 
сфере. У дошкольников наблюдается нарушение 
познавательной сферы, им сложно действовать по 
простому или сложному образцу, по простой или 
сложной словесной инструкции или в соответ-
ствии с правилами игры. Они избегают умствен-
ных действий, у них повышена подражательность, 
слабая общая осведомленность, плохо развиты на-
блюдательность, внимание, воля, воображение.

Эмоциональные проявления преддевиантного 
поведения дошкольников, ими не осознаются, они 
не мотивированы. Степень и сила их проявления 
зависит от типа преддевиантного поведения (пас-
сивно-социальное, асоциальное, антисоциальное).

У дошкольников с пассивно-социальным типом 
преддевиантного поведения все эмоциональные 
проявления в когнитивной сфере и сфере пере-
живаний носят слабо выраженный характер, они 
быстро угасают, играют защитно-компенсаторную 
роль. Преддевиантные проявления у них чаще со-
провождаются астеническими эмоциональными 
состояниями, такими как состояние подавленно-
сти, тревоги, страха, грусти. Многие из них харак-
теризуются индифферентностью эмоциональных 
проявлений.

У дошкольников с асоциальным и антисоциаль-
ным типом преддевиантного поведения все эмо-
циональные проявления ярко выражены и долго-
временны. В их основе лежит мотив привлечения 
внимания и самоутверждения. Преддевиантное по-
ведение у них всегда сопровождается негативными 

эмоциональными состояниями такими, как агрес-
сия, гиперактивность, негативизм.

В детских группах дошкольного возраста мо-
гут проявляться специфические симптомы пред-
девиантного поведения и характеризоваться: им-
пульсивностью, спонтанностью, ситуативностью, 
деструктивными действиями на ограничивающие 
нормативные условия микросреды относительной 
неустойчивостью. 

Преддевиантное поведение в детских дошколь-
ных группах проявляется в различных социально-
психологических деструктивных формах (пассив-
но-социальных, асоциальных и антисоциальных). 
Выявленные нами данные подтвердили на стати-
стически значимом уровне наблюдения педагогов 
и родителей о наличии негативных поведенческих 
проявлений у «маленьких» детей не только в виде 
вредных привычек, но и преддевиаций в форме 
«агрессивности», «непослушания», «гиперактив-
ного поведения» и др.

Наибольшая выраженность в преддевиантном 
поведении у детей дошкольных групп встречается 
в следующих типах отклоняющегося, преддеви-
антного поведения [1, с. 82–86; 3, с. 86–90]:

– пассивно-социальном, который обнаружи-
вается у дошкольников слабовыраженной (по-
роговой) степени проявления преддевиантного 
поведения, проявляющееся во внешних и внутрен-
них деструктивных поведенческих формах. Дети 
с пассивно-социальным типом преддевиантного 
поведения характеризуются капризностью, ин-
фантилизмом, слабо выраженным негативизмом, 
подражанием, следованием за другими, конфор-
мизмом, отсутствием оригинальности. Они знают 
нормы на словах, но постоянно их нарушают. Они 
как бы не замечают собственной агрессивности, 
это их привычный способ действия, их агрессия 
носит нормативно-инструментальный характер;

– асоциальном, который обнаруживается у до-
школьников в деструктивном поведении, дефор-
мирующим разноуровневое состояние межлич-
ностных отношений. Дети с асоциальным типом 
преддевиантного поведения характеризуются не-
послушанием, отрицанием, игнорированием норм 
и правил, ярко выраженным негативизмом, прояв-
ляющимся как протест, конфликтностью, их дей-
ствия направлены на привлечение к себе внимания. 
Агрессия у них носит импульсивно-демонстратив-
ный характер. Они способны присвоить чужое;

– антисоциальном, который обнаруживает-
ся у дошкольников в ярко выраженной степени 
внешнего и внутреннего деструктивного поведе-
ния, наносящего ущерб порядку и благополучию 
окружающих людей. Дети с антисоциальным ти-
пом преддевиантного поведения характеризуются 
гиперактивностью, эгоцентизмом, активным, ярко 
выраженным, долговременным негативизмом, 
проявляющимся как бунт, непредсказуемостью, 
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акцентуированной готовностью к риску, предна-
меренным нарушением норм и правил. Эти дети 
крайне агрессивны, их агрессия носит целена-
правленно-враждебный характер, выражается как 
в вербальной, так и физической формах. Для таких 
детей характерна мстительность и злопамятство.

Таким образом, антисоциальный и асоциальный 
типы преддевиантного поведения имеют явный, от-
крытый характер, а пассивно-социальный тип при-
обретает латентный характер, так как не содержит 
очевидных угроз для окружающих людей.

Критериальный социально-психологический 
симптомокомплекс преддевиантного поведения 
в детских дошкольных группах составляют ситу-
ативность, спонтанность, деструктивная направ-
ленность, неустойчивость, подверженность пози-
тивным изменениям [2, с. 230–236].

Таким образом, проявление преддевиантного 
поведения обусловлено включенностью детей до-

школьных групп в неблагоприятные фрустрационно-
стрессовые социальные ситуации, связанные с по-
вреждениями личных и общественных предметных 
ценностей, эгоистическими ориентациями, деятель-
ностной неуспешностью, низким социально-роле-
вым статусом носящих психозащитный характер.
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Негативные проявления отклоняющегося 
поведения подростков авторы связыва-
ют с трудностями самого подросткового 

периода и спецификой функционирования их семей 
(А. Адлер, Дж. Боулби, А.Я. Варга, В. Де Гольжак, 
В.Н. Дружинин, А.М. Прихожан, Е.А. Сергиенко, 
С.В. Черников, Н.Е. Харламенкова, А.А. Шутцен-
бергер, М. Bowen). 

Есть данные о наличии различий в темпера-
менте у девиантных, деликвентных и социально-
компетентных подростков (А. Торгерсен, М. Риза), 
в Я-концепции (Ю.А. Пучкова, Е.В. Свистунова, 
К.В. Сергеева, В.О. Щипрова). Различия индивиду-
ально-психологических свойств подростка в зави-
симости от формы девиантного поведения подрост-
ков изучались меньше. В литературе встречаются 
упоминания о разнице акцентуаций при различных 
проявлениях негативного поведения (В.Ф. Десятни-
ков, Г.Р. Трофимов, В.Г. Козюля, М.М. Гатауллин, 
В.В. Юстицкий). Однако авторы расходятся в выво-
дах, связывая различные акцентуации с девиантным 
поведением. Настоящее исследование направлено 
на изучение подростков с различными формами 
отклоняющегося поведения и выявление различий 
в особенностях темперамента и Я-концепции.

Исходя из выше изложенного, были сформули-
рованы гипотезы: 

1. Подростки с такими формами девиантного 
поведения как «Неуспеваемость», «Непослуша-
ние», «Асоциальное поведение» имеют различные 
темпераментальные особенности.

2. Между подростками с формами отклоняю-
щегося поведения: «Неуспеваемость», «Непослу-
шание», «Асоциальное поведение» существуют 
различия в особенностях Я-концепции.

Целью нашего исследования является изучение 
темпераментальных особенностей и специфики 
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Я-концепции в связи с формой отклоняющегося 
поведения подростков. 

Методика 
Участники исследования. В исследовании при-

няли участие учащиеся – 103 подростка. Средний 
возраст детей – 14,2 лет, что соответствует перио-
ду подросткового возраста, среди них 49 девочек, 
54 мальчика. Подростки, чьи родители обратились 
за помощью в психологическую службу с жалоба-
ми на непослушание, неуспеваемость своих детей 
и нарушение ими социальных норм поведения со-
ставили основную группу: 60 подростков и их ро-
дители: 60 матерей и 60 отцов. Диагностическая 
работа с семьями проводилась до консультативной 
работы психолога. 

В контрольную группу вошли подростки 
(43 чел.), которые характеризуются, со слов роди-
телей, высокой социальной компетентностью. Их 
матери (43 чел.) и отцы (43 чел.) также приняли 
участие в исследовании. С такими семьями прово-
дилось однократное 2-часовое интервью, включа-
ющее заполнение исследовательских методик.

Правомерность распределения на группы под-
твердилась методикой А.М. Прихожан «Исследо-
вание социальной компетентности» (2007).

Семьи основной группы по критерию отклоня-
ющегося поведения (запроса) были поделены на 
3 подгруппы по следующим признакам:

1) «Неуспеваемость» – жалобы на неуспевае-
мость в школе (21 семья);

2) «Непослушание» – жалобы на непослушание 
(20 семей);

3) «Асоциальное поведение» – жалобы на асо-
циальное поведение (19 семей).

Методы исследования. В настоящем исследова-
нии использовались опросник формально-динами-
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ческих свойств индивидуальности В.М. Русалова 
[5] и личностный опросник «Изучение особенно-
стей Я-концепции» А.М. Прихожан [2].

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследования темпераменталь-

ных особенностей. Было проведено сравнение 
медиан показателей индексов опросника формаль-
но-динамических свойств индивидуальности под-
ростков в основной и контрольной группах, крите-
рий Манна, таблица №1. 

Сравнение медиан индексов формально-ди-
намических свойств личности подростков в кон-
трольной и основной группах показало наличие 
значимых различий. В контрольной группе выше 
оказались показатели по следующим шкалам: 
ИОА (индекс общей активности), ИОАД (индекс 
общей адаптивности), ИПА (индекс психомотор-
ной активности) и ИКА (индекс коммуникативной 
активности). Таким образом, подростки из основ-
ной группы менее склонны к проявлению активно-
сти в коммуникативной, интеллектуальной сфере 
и менее адаптивны. 

Рассмотрим сравнение формально-динамиче-
ских свойств индивидуальности подростков в ос-
новной и контрольной группах, критерий Манна-
Уитни, таблица 2. 

У подростков контрольной группы значимо 
выше показатели по шкалам «эргичность психо-
моторная», «эргичность коммуникативная», «ско-
рость психомоторная», «скорость коммуникатив-
ная». То есть для подростков контрольной группы 
характерна высокая потребность в движении, «ши-
рокая» сфера психомоторной активности, посто-
янное стремление к физическому труду, высокая 
мышечная работоспособность.

Полученные результаты перекликаются с дан-
ными исследований некоторых авторов. В своем 
исследовании социально адаптированных под-

ростков Ю.А. Пучкова представляет их портреты 
следующим образом: «Социально адаптирован-
ные подростки отличаются высокой активностью, 
стремлением к сотрудничеству и открытостью 
в общении…» [4, с. 127]. 

Исследования же темперамента подростков 
с отклоняющимся поведением обнаруживают сле-
дующие результаты. «По данным, полученным 
в Нью-Йоркском лонгитюдном исследовании (оно 
началось в 1957 г.; первичная выборка – 133 ре-
бенка раннего возраста), был выделен синдром 
трудного темперамента. Его признаками являются: 
низкая ритмичность, преобладание негативного 
настроения, слабая реакция, плохая адаптивность 
и высокая интенсивность реакций» [3, с. 242].

Рассмотрим сравнение индексов по методи-
ке В.М. Русалова ОФДСИ в основных подгруппах 
«Неуспеваемость», «Непослушание», «Асоциаль-
ное поведение», критерий Краскелла-Уоллиса, таб-
лица №3. 

Индексы общей адаптивности и активности, 
индекс интеллектуальной активности значимо раз-
личны в основных подгруппах.

Подростки с формой отклоняющегося по-
ведения «Непослушание» имеют более высокие 
показатели по индексу общей адаптивности и ак-
тивности, а также по показателю индекса интел-
лектуальной активности. Таким образом, им свой-
ственны интеллектуальная пластичность, высокий 
уровень способности к обучению, высокая гиб-
кость мышления, легкость вступления в новые со-
циальные контакты. Однако, мы можем наблюдать, 
что особенностью Я-концепции является нереали-
стичная самооценка со сниженной критичностью 
(результаты представлены ниже). 

Сравнение формально-динамических свойств 
индивидуальности подростков в основных под-
группах, критерий Краскелла-Уоллиса, привело 
к следующим результатам. Во второй подгруппе 

Таблица 1
Сравнение индексов общей активности (ИОА), общей эмоциональности (ИОЭ),  

общей адаптивности (ИОАД), психомоторной активности (ИПА),  
интеллектуальной активности (ИИА), коммуникативной активности (ИКА)  

по методике ОФДСИ В.М. Русалова в основной и контрольной группах 
ИОА ИОЭ ИОАД ИПА ИИА ИКА 

Основная группа 43,69 49,11 44,56 41,68 52,23 42,15

Контрольная группа 63,59* 56,03 62,38* 66,40* 51,69 65,74*
           Статистическая достоверность различий: * p<0,05.

Таблица 2
Сравнение формально-динамических свойств индивидуальности подростков  

в основной и контрольной группах 
ЭРМ ЭРИ ЭРК ПМ ПИ ПК СМ СИ СК ЭМ ЭИ ЭК

Основная группа 39,10 50,18 41,69 54,81 55,91 48,81 38,94 49,41 40,17 50,36 47,88 49,78

Контрольная группа 70,00* 54,55 66,38* 48,08 46,55 56,45 70,22* 55,62 68,51* 54,29 57,74 55,09
     Статистическая достоверность различий: * p<0,05.

Индивидуально-психологические особенности подростков с различными формами отклоняющегося поведения
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«Непослушание» значим показатель ПИ (пла-
стичность интеллектуальная) – (39,33, p<0,05). 
Подростки подгруппы «Непослушание» характе-
ризуются высокой гибкостью мышления, возмож-
ностью легкого перехода с одних форм мышления 
на другие и стремлением к разнообразию форм ин-
теллектуальной деятельности. 

В третьей подгруппе «Асоциальное поведение» 
значимо ниже показатель ИЭ (интеллектуальная 
эмоциональность). Подростки подгруппы «Асоци-
альное поведение» характеризуются низкой чув-
ствительностью при неуспехах интеллектуальной 
деятельности. Снижение чувствительности или 
безразличие к расхождению между ожидаемым 
и полученным результатом при выполнении ум-
ственной работы может явиться фундаментом для 
снижения чувствительности и к социальным нор-
мам. Такие характеристики дают подросткам этой 
подгруппы ощущение спокойствия и уверенности 
даже при отсутствии реализации задуманного [5]. 
В данном случае речь может идти о том, что не-
соблюдение социальной нормы подростками как 
нереализация задуманного не вызывает у них вну-
тренних противоречий и не влияет на их ощуще-
ние собственной удовлетворенности.

Значимые различия в 1-ой подгруппе не выявлены.
Результаты исследования Я-концепции под-

ростков». 
Из проведенного с помощью критерия Манна-

Уитни сравнительного анализа показателей были 
выявлены значимые различия. Подростки из кон-
трольной группы выше оценили уровень своего 
общения (р < 0,01), поведение (р < 0,01), благопо-
лучие ситуации в школе (р < 0,01). Анализ свиде-
тельствует о различии уровня удовлетворенности 
подростков (р < 0,01), он также выше в контрольной 
группе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
учащиеся из контрольной группы более популяр-
ны среди сверстников и коммуникативно развиты 
по сравнению с учащимися из основной группы. 
Что закономерно, исходя из данных исследования 
темпераментальных особенностей, согласно кото-
рым подростки контрольной группы более склонны 
к проявлению коммуникативной активности, более 
адаптивны, а также из высокой оценки социальной 
компетентности, данной матерями и психологом.

Полученные результаты соответствуют данным 
других авторов. Значимые различия показателей 
по уровню социальной, рефлексивной, физиче-

ской, деятельной и материальной идентичности 
между девиантными и недевиантными подростка-
ми выявила В.О. Щипрова [10]. Автор сделала вы-
вод, что существуют различия в их типах идентич-
ности, что совпадает с результатами, полученными 
в данном исследовании.

Результаты по опроснику «Исследование осо-
бенностей Я-концепции» в основных подгруппах, 
критерий Краскелла-Уоллиса.

Подростки 1-ой подгруппы «Неуспеваемость» 
выше оценили свое положение в семье (р < 0,01) 
и имеют более высокие показатели по шкалам 
«счастье и удовлетворенность» (р < 0,01) и «тре-
вожность» (р < 0,05) и более низкие по шка-
лам «ситуация в школе» (р < 0,05) и «общение» 
(р < 0,05). Подростки этой подгруппы имеют за-
ниженный уровень самоотношения, что соответ-
ствует IV-ому, низкому, неблагоприятному уровню 
по А.М. Прихожан [2]. Сопоставим полученные 
данные с результатами предыдущего исследова-
ния связи функциональности семейных структур 
с формами девиантного поведения [6]. В семьях 
с неуспеваемостью детей наиболее часто встреча-
ющимся параметром дисфункциональности был 
выявлен параметр «коалиции». Так мать, прово-
дящая много времени с ребенком, помогая ему 
выполнить домашнее задание из-за его школьной 
неуспеваемости, приобретает с ним связь, которая 
становится весомее ее связи с мужем, образуя дис-
функциональную вертикальную коалицию. Такая 
включенность и даже гиперопека матерей может 
расцениваться детьми как собственное высокое 
положение в семье и, как правило, дает ощущение 
удовлетворенности. Высокий социальный семей-
ный статус при низкой коммуникативной успеш-
ности в конечном итоге определяет общий низкий 
уровень самооценки подростков 1 подгруппы «Не-
успеваемость».

Подростки из 2 подгруппы «Непослушание» 
обладают более высокими показателями по шкалам 
самооценки интеллекта (р < 0,05), чем подростки 
из других подгрупп. Они благополучнее оцени-
вают собственную ситуацию в школе (р < 0,05) 
и имеют высокий уровень самоотношения, соот-
ветствующий I-ому, уровню по А.М. Прихожан [2]. 

По данным Сергеевой К.В. у деликвентных 
подростков развита самоуверенность, завышенное 
самоотношение, ощущение силы своего «Я» при 
наличии некритичности к себе и окружению [9]. 

Таблица 3
Сравнение индексов ИОА, ИОЭ, ИОАД, ИПА, ИИА, ИКА  

по методике ОФДСИ В.М. Русалова в основных подгруппах 
ИОА ИОЭ ИОАД ИПА ИИА ИКА

«Неуспеваемость» 26,81 29,26 22,79 26,21 24,50 31,57

«Непослушание» 36,18* 28,05 39,43* 36,75 39,00* 33,33

«Асоциальное поведение» 28,61 23,39 29,63 28,66 28,18 26,34
    Статистическая достоверность различий: * p<0,05.



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 97

Вывод о наличии некритичности самооценки 
отдельных характеристик подростков из 2 под-
группы «Непослушание» основывается на данных 
оценок матерей данной подгруппы своих детей по 
методике А.М. Прихожан «Диагностика социаль-
ной компетентности». Матери подростков из этой 
подгруппы оценили своих детей ниже, чем мате-
ри контрольной группы оценили своих детей по 
таким шкалам как: самостоятельность (р < 0,05), 
организованность (р < 0,05), отношение к своим 
обязанностям (р < 0,05). 

То есть подростки 2 подгруппы «Непослуша-
ние», действительно, адаптивны и активны, что 
показывают результаты исследования темпера-
мента, но переоценивают собственную самостоя-
тельность. Это вытекает в несформировавшуюся 
ответственность и создает нереалистичное пред-
ставление о себе у подростков данной подгруппы, 
что детерминирует внутренний конфликт и порож-
дает желание отстаивания собственных представ-
лений о себе через форму отклоняющегося поведе-
ния – непослушание.

Подростки 3 подгруппы «Асоциальное пове-
дение» характеризуются высокими показателями 
по шкале общения (р < 0,05) и низкими по шкалам 
«положение в семье», «счастье и удовлетворен-
ность» (р < 0,05). Уровень самоотношения – V-ый 
по А.М. Прихожан [2], что соответствует предель-
но высокому или предельно низкому уровням са-
моотношения.

Г. Кэплан, исследовал пониженное самоува-
жение в контексте изучения девиантного поведе-
ния [11]. Он установил связь этого параметра с раз-
личными формами отклоняющегося поведения 
у юношей: пьянство, агрессивное поведение, упо-
требление наркотиков, принадлежность к преступ-
ным группам. Автор предполагает, что девиантное 
поведение способствует снижению самоуважения 
в результате того, что вовлеченный субъект усваи-
вает отрицательное отношения общества к своим 
поступкам и к себе в целом. Принимая во внима-
ние данные К.В. Сергеевой о завышенном самоот-
ношении деликвентных подростков [9], подростки 
из третьей подгруппы «Асоциальное поведение» 
обладают схожими характеристиками самоотноше-
ния с подростками-деликвентами, имея предельно 
низкий или предельно высокий уровень самоотно-
шения.

Выводы, к которым пришла Е.В. Змановская [1], 
пересекаются с представлениями о природе де-
виантного поведения в настоящем исследовании: 
«Внутренние биологические процессы играют 
определенную роль в формировании отклоняюще-
гося поведения. Они определяют силу и характер 
наших реакций на любые средовые воздействия. 
Несмотря на наличие фактов, подтверждающих 
существование биологических основ отклоняю-
щегося поведения, они действуют только в кон-

тексте определенного социального окружения» [1, 
с. 38]. Так, в предыдущих исследованиях нами 
были выявлены некоторые социальные факторы, 
сопряженные с формой отклоняющегося поведе-
ния: семейные мифы, ценности, степень транс-
ляции ценностей, функциональность семейных 
систем [6; 7]. Полученные в настоящем и предыду-
щих исследованиях результаты содержательно до-
полнили выводы Е.В. Змановской о системной де-
терминации отклоняющегося поведения, а именно: 
особенности Я-концепции различны у подростков 
с разными формами отклоняющегося поведения. 

Выводы
Полученные в настоящем исследовании резуль-

таты позволяют сделать нижеследующие выводы.
1. Ярко выраженные индивидуально-психоло-

гические свойства, такие как эргичность психо-
моторная, эргичность коммуникативная, скорость 
психомоторная, скорость коммуникативная соглас-
но настоящему исследованию свойственны соци-
ально-компетентным подросткам. 

2. Подростки с формой отклоняющегося пове-
дения неуспеваемость характеризуются высоким 
уровнем тревожности. Они высоко оценили свое 
положение в семье и общий уровень удовлетворен-
ности при наличии низкой самооценки. Уровень 
эмоциональной активности при этом высокий. 
Внутренний конфликт наблюдается между акту-
альной и идеальной самооценкой: высокая само-
оценка положения в семье при низкой самооценке 
социальной ситуации в школе.

3. Подростки с формой отклоняющегося по-
ведения непослушание оценивают выше свой ин-
теллект, коммуникативность и ситуацию в школе, 
чем подростки других подгрупп. Подростки этой 
подгруппы характеризуются высоким типом само-
отношения, а также низкой критичностью оценки 
собственной самостоятельности и ответственно-
сти. Неспособность принимать решения, предпо-
лагая последствия, свидетельствует об отсутствии 
сформированности социальной нормы самостоя-
тельности. Это создает нереалистичное представ-
ление о себе, что создает внутренний конфликт. 

4. Подростки с формой девиантности «Асоци-
альное поведение» имеют предельно завышенный 
или предельно заниженный уровень актуально-
го самоотношения и относятся к группе риска. 
По всем компонентам самоотношения выражена 
сильная неравномерность в оценках отдельных 
сфер жизни. Подростки этой группы не стремятся 
к включению в общество, закрыты, самоуверен-
ны (о чем говорят высокие значения самооценки 
по некоторым сферам) и, как результат, проявляют 
нежелание меняться, что приводят к формирова-
нию антисоциальных форм поведения. Сниженная 
чувствительность к расхождению между ожидае-
мым и полученным результатом при выполнении 

Индивидуально-психологические особенности подростков с различными формами отклоняющегося поведения
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умственной работы может явиться фундаментом 
для снижения чувствительности и к социальным 
нормам при общем ощущении уверенности и спо-
койствия. 
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Общеизвестно, что способность к твор-
честву является необходимым условием 
существования человека и общества, 

особенно в современных условиях стремительных 
изменений мира, в котором должен ориентировать-
ся и находить себя человек; однако неспособность 
реализовать стремление к творчеству приводит 
к обратным последствиям – внутренней или внеш-
ней деструктивности. В связи с этим некоторые 
авторы увязывают процесс вымирания в России 
с негативными тенденциями в жизни нашего на-
рода, связанных не столько осложнением социаль-
но-экономических условий, сколько потерей «идеи 
развития», отсутствием целевой детерминанты 
эволюции. Поэтому сохранение творческого по-
тенциала страны, создание условий для полноцен-
ной самореализации ее граждан является важней-
шей задачей нашего времени [12].

Говоря о творчестве, следует отметить много-
значность подходов к его определению. Долгое 
время оно трактовалось как создание нового про-
дукта. Однако проблематичность такого понима-
ния творчества стала дополняться целым рядом 
таких феноменов как, например: «проблематиза-
ция собственного мира» [2] «трансцендентность 
и неадаптивность», способность действовать 
в неопределённых условиях [1], «борьба», «полет 
в бесконечность» [3], «выход за пределы требуемо-
го» [4] и т.д. В настоящее время понятие творче-
ства практически совпало с понятием «неадаптив-
ной активности» [10]. В этом случае под категорию 
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творчества должны попасть и действия хулигана, 
преступника, которые трудно рассматривать в од-
ном ряду, например, с произведением искусства.

В данной работе творческая активность рассма-
тривается как единство неадаптивной и адаптивной 
активности. В этом контексте неадаптивная актив-
ность предполагает спонтанное усмотрение новой 
возможности – появление нового образа, идеи, про-
блемы, цели и т.д. В результате адаптивной – реа-
лизация цели, воплощение идеи, выражение обра-
за и т.д., которые представляют собой творческий 
продукт. Образующееся в процессе неадаптивной 
активности поле видимых возможностей, следуя за 
С.В. Максимовой и В.А. Пет ровским [9; 10] мы на-
звали «творческим потенциалом», который или мо-
жет реализовываться в творческих продуктах, или 
нет. Реализованность творческого потенциала, т.е. 
реализация собственных идей (воплощение своей 
индивидуальности), приводит к развитию творче-
ской устремленности личности – появлению ее но-
вых форм: стремления к новизне, стремления к ус-
мотрению и разрешению противоречий, стремления 
к созиданию ради самопознания и стремления к со-
зиданию ради самотрансляции [9; 11]. 

Вместе с тем в социуме приоритет чаще всего 
отдается адаптивной активности личности, ориен-
тированной на реализацию существующих социаль-
ных ожиданий, норм поведения, ценностно-ролевых 
установок. В условиях господства гомеостатической 
парадигмы адаптивная активность является и нор-
мой и ценностью, а неадаптивная активность, на-
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против, рассматривается как деструкция, девиация 
или болезнь. В рамках гуманистической парадигмы 
неадаптанты становятся основными двигателями 
развития культуры и общества [1]. Вместе с тем до 
сих пор к творческим людям относят только тех, 
кто хорошо рисует, выступает в самодеятельности, 
обладает энциклопедическими знаниями, феноме-
нальной памятью и т.д. Но о том, что какой-нибудь 
хулиган или двоечник могут быть гораздо более 
творческими, речи не идет. Например, характеризуя 
отстающего ученика, учитель может оценить его 
мышление как негибкое, неоригинальное, безыни-
циативное и т.д. (ведь таким он видит его в обуче-
нии по данному предмету или в обучении вообще), 
в то время как в баловстве этот ученик может про-
явить неординарную изобретательность. 

Дети с дисбалансом неадаптивной и адаптив-
ной активности как правило, представляют груп-
пу «проблемных» учащихся. Учителя не замечают 
или негативно реагируют на творческую актив-
ность этих детей, которая может выражаться в не-
ожиданных вопросах, собственном отношении, 
эмоциональной реакции, тем самым препятствуя 
их продуктивной самореализации. В этой связи 
некоторые авторы отмечают, что примерно 30% 
отчисляемых из школ за неуспеваемость – одарен-
ные. «Одаренные оказывают сопротивление всем 
видам нетворческих работ, что оценивается учите-
лями как упрямство, глупость или лень» [9, с. 120]. 
Эта тенденция еще раз свидетельствует о том, что 
традиционная система образования не способству-
ет как развитию неадаптивной активности детей, 
так и творческой нереализованности, являющейся 
одной из причин девиантного поведения. 

В некоторых работах отмечается, что деви-
антное поведение подростков является способом 
снижения напряжения, возникающего в результате 
противоречия между потенциальной возможно-
стью и реальным содержанием деятельности [6, 
с. 120]. И, напротив, подростки с высоким уровнем 
творческой реализованности, т.е. подростки, преу-
спевающие в каком либо виде деятельности (спорт, 
искусство и др.) значительно реже оказывались 
среди девиантов. О значимости творческой не-
реализованности в генезисе дезадаптивности, де-
виантности, невротизма и др. отмечается в целом 
ряде известных работ. Так, например, К.Г. Юнг, 
указывая на отрицательные последствия нереа-
лизованности, отметил «не родившееся произ-
ведение в душе художника – это стихийная сила, 
которая прокладывает себе путь тиранически и на-
сильственно либо с той неподражаемой хитростью, 
с какой умеет достигать своих целей природа, не 
заботясь о личном благе или горе человека – носи-
теле творческого начала» [16, с. 135].

Творческая личность, судя по отдельным рабо-
там, обладает «способностью к достижению ката-
строфических состояний, являющихся следствием 

предельного усиления противоположных тенден-
ций». Если он сможет разрешить их с помощью 
художественных средств, то станет творцом, если 
нет – то невротиком или дезадаптантом. Поэтому 
у таких людей больше шансов стать гением или 
«безумцем», чем у тех, кто проблем не видит или 
не хочет видеть. Более того, они всю жизнь могут 
балансировать на этой грани: решил проблему – 
произведение, не смог – невроз [6, с. 94].

Указанные мнения свидетельствуют о том, 
что неадаптивная активность может направлять-
ся, либо в конструктивную, либо в девиантно-де-
структивную сторону. Учитывая актуальность 
и малоразработанность рассматриваемой пробле-
мы в данной работе предпринята попытка анализа 
результатов имеющихся исследований, ориентиро-
ванных на изучение девиаций у лиц с неадаптив-
ной активностью и низкой творческой реализован-
ностью, а также проверки этой тенденции в ходе 
пилотажных эмпирических исследований. 

Основной вопрос, который занимает большин-
ство авторов, заключается в том, что обуславли-
вает высокие творческие способности (чувстви-
тельность к проблемам) и почему одни творческие 
люди решают проблемы, достигая высоких творче-
ских результатов, а другие становятся невротиками 
или наркоаддиктами?

Интерес исследователей к проблеме нарко-
зависимости творческих лиц, как правило, объ-
яснялся двумя факторами. С одной стороны это 
объяснялось хорошо известной тенденцией, свиде-
тельствующей о том, что 15–20% наркозависимых 
до начала наркотизации имели высокие показатели 
в учебе в школе или в ВУЗе [9, с. 135]. Особенно 
трагично распространение наркомании среди со-
циально активных, одаренных людей, творческой 
молодежи. В этой связи возникает вопрос, почему 
люди, обладающие творческими способностями, 
не реализуют их в процессе созидания, а встают на 
путь саморазрушения. 

С другой стороны исследовательский интерес 
к проблеме наркозависимости творческих людей 
объяснялся сходством психологических особен-
ностей представителей творческой сферы и нар-
коаддиктов. Так, например, в психологический 
портрет наркомана часто включаются такие черты, 
как оригинальность, высокая чувствительность, 
ранимость, противоречивость, образное, художе-
ственное восприятие мира, спонтанность, детская 
инфантильность, эмотивность, склонность к фан-
тазированию, нестандартность и большое количе-
ство ассоциаций, т.е. черты, свойственные творче-
ским людям [9, с. 119]. Исходя из этого и возникло 
предположение, что наркозависимые обладают вы-
соким творческим потенциалом, устремленностью 
к творчеству, но он не реализуется. 

Блокирование стремления к творчеству может 
приводить к высокому внутреннему дискомфорту 
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и ощущению безысходности, личностной несо-
стоятельности, преодоление которого невозможно 
вне творческого решения, к которому человек, ока-
зывается, по той же причине неспособным и ищет 
скорее ухода от проблем, чем их разрешения, 
в частности, с помощью наркотика. То есть, бло-
кирование стремления к творчеству может быть 
одной из причин, приводящей к возникновению 
наркозависимости. Эта гипотеза согласуется с тем, 
что среди мотивов, толкающих к употреблению 
наркотиков, указываются такие, как скука, поиск 
нового опыта, интерес к экспериментированию, 
стимуляция творчества, стремление избавиться от 
ограничений. «Наиболее рельефно на фоне осталь-
ных причин наркотизации выступает одно из цен-
нейших качеств личности – любопытство. Пытли-
вость ума, который сам себя ведет к гибели» [9, 
с. 119]. Это подтверждается и тем, что только не 
делают наркоманы, чтобы достать очередную пор-
цию наркотиков. Для того чтобы достать наркотик, 
деньги, обойти закон, обмануть близких, им нужно 
постоянно проявлять творческую активность, сам 
этот процесс может являться для наркомана особой 
творческой деятельностью, в которой он чувствует 
себя успешным, так как оказывается вознаграж-
ден желаемым состоянием. Отмечается, что «нар-
козависимые – необыкновенно изобретательные 
люди» [9, с. 120]. 

Сравнительный анализ проявлений неадаптив-
ной активности и творческого потенциала у нар-
команов, проходящих реабилитацию в нарколо-
гической клинике и студентов – дирижеров хора 
музыкальной академии им. Гнесиных, учащихся 
старших классов и студентов, занимающихся ту-
ризмом, показал, что стремление к творчеству 
(неадаптивная активность) у наркозависимых, 
как и у студентов-музыкантов, выше среднего. То 
есть, можно сказать, что наркозависимые облада-
ют высоким творческим потенциалом. Среди нар-
козависимых высоким творческим потенциалом 
обладают 50% (все они имеют низкую степень ре-
ализованности), средним – 30% (из них 30% име-
ют низкую степень реализованности), 20% низкий 
творческий потенциал [5; 9, с. 125]. 

Степень творческой нереализованности у нар-
козависимых выше среднего, а у студентов-музы-
кантов – ниже среднего. Т.е. творческий потенциал 
наркозависимых не реализуется в рамках социаль-
но приемлемой деятельности [9, с. 122]. 

Таким образом, гипотеза о том, что наркозави-
симые обладают высоким, но не реализующимся 
потенциалом, подтверждается. Можно сделать 
вывод о том, что высокий, но не реализующийся 
творческий потенциал является одной из причин 
возникновения наркозависимости.

Принимая во внимание двойственность на-
правленности неадаптивной активности, способ-
ной актуализироваться либо в конструктивной, 

либо в деструктивной форме, некоторые авторы 
решили проверить это предположение на примере 
склонности к риску [9, с. 129]. Согласно концепции 
активной неадаптивности [10], одним из проявле-
ний неадаптивной активности субъекта является 
склонность не к гедонистическому, а бескорыстно-
му риску. К числу его неспецифических характе-
ристик отнесены: скука, отсутствие других потреб-
ностей; трудности субъективного выделения цели; 
немотивированность, нарушение правил, протест-
ность. Однако, основываясь на том, что повышен-
ная склонность к риску необходима во всех видах, 
так называемых творческих профессий (музыкант, 
актер и т.д.), то в ряде работ отведено особое ме-
сто риску, связанного с потребностью в новых впе-
чатлениях и переживаниях, являющейся одной из 
базовых в творчестве [9; 10]. Исходя из этого, вы-
делены следующие типы риска. Поиск физическо-
го риска – стремление к деятельности, связанной 
с опасностью; поиск нового опыта, в том числе 
достигаемого с помощью наркотиков; протест про-
тив социальных норм; чувствительность к скуке, 
стремление к новому, к знакомству с новыми людь-
ми, неприятие рутины, скучных занятий [8; 15].

Исследование доминирующих рисков показало, 
что осознанная склонность к физическому риску 
у наркозависимых – ниже среднего. Осознанная 
склонность к социальному риску – значимо ниже 
среднего. Осознанная склонность к личностному 
риску – выше среднего (+1). У музыкантов доми-
нировали социальный риск (3,44) (освоение новой 
роли, выступление перед незнакомой публикой 
и др.) и личностный риск (0,1), связанный с ради-
кальным изменением своей жизни, своей личности 
и др. Эти результаты говорят о том, что у нарко-
аддиктов риск носит не гедонистический характер, 
а содержит ситуации и ощущения, расширяющие 
границы собственного «Я». Низкий физический 
и социальный риск может являться результатом 
невозможности реализации своей субъектности 
в этих сферах, тогда как в сфере «Я» это оказывает-
ся «возможным» благодаря состоянию наркотиче-
ского опьянения. Эти результаты свидетельствуют 
также в пользу гипотезы исследователей, рассма-
тривающих наркозависимость как самоценную 
форму активности [9, с. 132].

Обобщая эти результаты, нетрудно заметить, 
что наркозависимые обладают высоким, но не ре-
ализующимся творческим потенциалом. Можно 
предположить, что творческая нереализованность 
является одной из причин, приводящей к возник-
новению наркозависимости. Вероятность первич-
ной пробы наркотиков, не реализующихся творче-
ских людей, высока за счет того, что: а) для них 
характерна высокая степень неудовлетворенности 
одного из базового стремления человека – стрем-
ления к творчеству: они видят больше проблем 
(в силу присущей им способности усматривать 
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противоречия и высокой синзитивности); б) отсут-
ствие поддержки и условий реализации их творче-
ских стремлений в социально приемлемых сферах 
деятельности приводит к тому, что они становятся 
успешными в асоциальной сфере (в хулиганстве, 
алкоголизме, наркомании), иными словами, все за-
прещенное сулит им успешность, а значит, стано-
вится притягательным [6; 9].

Как уже отмечалось выше, вторая часть дан-
ной работы посвящена проверке выше указанной 
гипотезы о влиянии неадаптивной активности лич-
ности и творческой нереализованности на генезис 
различных форм аддиктивно-девиантного пове-
дения. В этой связи базовой целью исследования 
явилось сопоставление разноуровневой склонно-
сти к девиантному поведению в зависимости от 
уровня творческого потенциала, неадаптивности 
творческой активности, типологии рискованно-
го поведения и творческой нереализованности. 
В конечном варианте основная гипотеза заключа-
лась в том, что уровень выраженности склонности 
к девиантному поведению прямо пропорционален 
уровневому повышению творческого потенциа-
ла, неадаптивной активности, рискованного по-
ведения, выступающих основой творческой не-
реализованности и полимодальной толерантности 
к фрустрации. Характеризуя содержание психоди-
агностического инструментария, отметим его на-
правленность на изучение следующих личностных 
и поведенческих особенностей, а также использу-
емых методик: уровень склонности к девиантному 
поведению [13; 14], показатели творческого потен-
циала, неадаптивной активности, нереализованно-
сти творческого потенциала [7; 9; 10], типы риско-
ванного поведения [8; 15].

В ходе исследования было занято 106 студентов 
института культуры Костромского госуниверсите-
та им. Н.А. Некрасова и 38 студентов-девиантов 
других направлений образовательной подготовки, 
характеризующихся повышенной склонностью 
к аддиктивно-девиантному поведению. Процесс 
анализа эмпирических данных (уровни творческо-
го потенциала, нереализованности творческого по-
тенциала, типов рискованного поведения) осущест-
влялся в контексте соотнесения с разноуровневыми 

тенденциями адаптивной и неадаптивной актив-
ности и выраженности склонности к девиантно-
му поведению. Следуя этой логике, все указанные 
выше эмпирические показатели рассматривались 
во взаимосвязи с разноуровневыми проявлениями 
склонности к девиантному поведению и уровнями 
адаптивной и неадаптивной активности.

Сравнительный анализ проявлений девиант-
ного поведения в группах с различной выражен-
ностью адаптивной и неадаптивной активности 
обнаружил высокие показатели склонности к де-
виантному поведению в группах с высокой не-
адаптивностью и низкой адаптивной активностью 
(68,0%) и низкоуровневыми показателями неадап-
тивной активности (44,0%). У лиц с высокими 
показателями неадаптивной и адаптивной актив-
ности повышенная склонность к девиантному 
поведению наблюдалась в 36% случаев, а средне-
уровневая склонность – 45,0% случаев (табл. 1).

Низкие проявления девиантного поведения 
наиболее четко отмечались в группе с низким 
уровнем неадаптивной и высокой адаптивной 
активностью (73,0%). Представителям данной 
группы присущи устойчивая исполнительность, 
организованность, старательность, высокая де-
ятельностная успешность и невысокие проявле-
ния творческой активности. Как уже отмечалось 
выше, наибольшая склонность к девиантному по-
ведению, наблюдалась в группе с высоким уров-
нем неадаптивной и низким уровнем адаптивной 
активности (68,0%). Эта группа учащихся харак-
теризовалась как «проблемная». Исследуемым 
данной группы были свойственны низкая дисци-
плинированность, избирательный интерес к учеб-
ным дисциплинам, отстаивание спорных подходов 
к отдельным учебным темам и оппозиционность 
отношений к отдельным преподавателям. Неред-
ко их поведение носило конфликтно-асоциальный 
характер. Учащимся с низкими показателями по 
обоим видам активности были характерны сред-
ние показатели девиантного поведения (56,0%), 
низкая познавательная активность. Педагоги про 
таких студентов обреченно вещали «им не дано», 
проявляя к ним определенную снисходительность. 
В целом, выявленные нами эмпирические резуль-

Таблица 1
Показатели проявлений девиантного поведения в группе  

с различным балансом неадаптивной и адаптивной активности

Уровни 
склонностей 

к девиантному 
поведению

Показатели склонности к девиантному поведению  
у лиц с различным балансом адаптивной и неадаптивной активности (%)

Высокие уровни  
неадаптивной  
и адаптивной  
активности

Низкая неадаптивная  
и высокая 

 адаптивность  
активности

Высокая неадаптивная 
и низкая адаптивная 

активность

Низкие уровни  
неадаптивной  
и адаптивной  
активности

высокий 36,0 9,0 68,0 24,0

средний 45,0 18,0 21,0 56,0

низкий 19,0 73,0 8,0 20,0
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таты нашли подтверждение в ряде известных ра-
бот [6; 9].

Одним из важных вопросов в исследовании 
данной проблемы, является сопоставление разно-
уровневых проявлений творческого потенциала и 
девиантного поведения. Результаты (табл. 2) сви-
детельствуют о наличии неоднозначной взаимос-
вязи этих переменных. Так, например, в много-
уровневой структуре неадаптивной активности 
выявлена однонаправленная тенденция, свидетель-
ствующая о прямо пропорциональной взаимосвязи 
уровней творческого потенциала, т.е. чем он выше, 
тем выше и показатели склонности к девиантному 
поведению. Так, например, у исследуемых с высо-
ким творческим потенциалом высокие проявления 
девиантного поведения (неисполнительность, про-
тестность, игнорирование требований, пропуски 
занятий, оппозиционность) отмечались в 61% слу-
чаев, а со средним уровнем творческого потенциа-
ла – в 43,0%, и низким уровнем – в 11,0% случаев. 
У исследуемых с низким уровнем творческого по-
тенциала наблюдались и самые низкие показатели 
склонности к девиантному поведению (62,0%).

У исследуемых с адаптивной активностью от-
мечалась обратно пропорциональная взаимосвязь 
исследуемых параметров, заключающаяся в том, 
что чем ниже творческий потенциал в группе уча-
щихся с адаптивной активностью, тем выше пока-
затели склонности к девиантному поведению, про-
являемых в 56% случаев. И, наоборот, чем выше 
показатели творческого потенциала, тем ниже про-
явления деятельностных девиаций (73,1%). Анали-
зируя разнонаправленность этих тенденций можно 
предположить, что учащиеся с высоким уровнем 
творческого потенциала в структуре неадаптивной 
активности обладают меньшей реализованностью 
творческих возможностей, по сравнению с иссле-

дуемыми с адаптивной активностью. Выявленные 
неоднозначные тенденции разноуровневой взаи-
мосвязи творческого потенциала и девиантного 
поведения, вероятно, могут объясняться тем, что 
в первом активно-неадаптивном случае творче-
ский потенциал рассматривается как поле види-
мых, но не воплощенных возможностей, а во вто-
ром, активно-адаптивном, творческий потенциал 
характеризуется не только владением образов бу-
дущего, но и организации адаптивных условий для 
их реализации.

Немаловажным параметром в генезисе деви-
антного поведения является изучение значимости 
типологической направленности рискованного по-
ведения.

Исследовательский интерес к изучению риска, 
как предпосылки девиантного поведения у твор-
чески ориентированных учащихся, на наш взгляд, 
объясняется несколькими моментами. С одной 
стороны, неадаптивная активность, как уже отме-
чалось выше, может направляться либо в конструк-
тивную, либо в деструктивную сторону. С другой 
стороны, несмотря на выраженность бескорыст-
ного риска у лиц с неадаптивной активностью, он 
содержит и ряд общих особенностей, присущих 
гедонистическому риску. К их числу чаще всего 
относили: 1) «скука, отсутствие других потребно-
стей; 2) трудности субъективного выделения цели; 
3) немотивированность; 4) нарушение правил, про-
тестность» [9; 15].

Выделение риска в детерминации девиантного 
поведения в творческой деятельности обосновы-
вается и тем, что творческий процесс сопряжен 
с повышенной склонностью к риску в виде: поиска 
физического риска – стремлении к деятельности, 
связанной с опасностью; поиска нового опыта, 
в том числе достигаемого с помощью наркотиков; 

Таблица 2
Показатели склонности к девиантному поведению у лиц  

с различным уровнем творческого потенциала 

Уровни склонностей 
к девиантному 

поведению

Показатели творческого потенциала (%) в группах с

Неадаптивной активностью Адаптивной активностью

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Высокий 61,0 43,0 11,0 7,6 18,0 56,0

Средний 24,0 39,0 17,0 19,30 44,0 31,0

Низкий 15,0 18,0 62,0 73,1 38,0 23,0

Таблица 3
Проявления девиантного поведения у исследуемых  

с различной типологической направленностью риска

Уровни 
склонностей 

к девиантному  
поведению

Типологические проявления риска (%) в группах с 

Неадаптивной активностью Адаптивной активностью

Физический 
риск

Социальный 
риск

Личностный 
риск

Физический 
риск

Социальный 
риск

Личностный 
риск

Высокий 30,0 47,0 61,0 23,0 25,0 17,0

Средний 39,0 24,0 25,0 26,0 17,0 19,0

Низкий 31,0 29,0 14,0 51,0 58,0 74,0
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протеста против социальных норм; чувствитель-
ности к скуке, стремлении к новому, к знакомству 
с новыми людьми, непринятие рутины, скучных 
занятий [15].

Принимая во внимание многообразие творче-
ской деятельности, видимо, и риски могут быть 
различными и проявляться в склонностях к физи-
ческому, социальному и личностному риску.

Сопоставление данных типов рискованного 
поведения с уровнями склонности к девиантному 
поведению (табл. 3) показало, что у исследуемых 
с неадаптивной активностью высокие проявления 
девиантного поведения были связаны с личност-
ным риском (61,0%), социальным риском в 47% 
и физическим в 30% случаев. Низкие показате-
ли девиантного поведения отмечались в группах 
с личностным риском (14%), социальным и физи-
ческим риском (29–31,0% случаев). В отличие от 
повышенных проявлений девиантного поведения 
у исследуемых всех типов риска, связанных с до-
минированием неадаптивной активности, в груп-
пе учащихся с адаптивной активностью напротив 
наблюдались низкие показатели склонности к де-
виантному поведению. Наименьшие проявления 
девиации встречались у лиц с личностным риском 
(74,0%) и несколько ниже у лиц с социальным 
(58,0%) и физическим риском (51,0%). Эти ре-
зультаты подтверждают тенденцию большей при-
верженности учащихся с адаптивной активностью 
к соблюдению нормативных требований и пове-
денческих стереотипов.

Изучение уровневых показателей девиантного 
поведения у учащихся с различными показателя-
ми нереализованности творческого потенциала 
обнаружило сходство результатов, типичных для 
групп с неадаптивной и адаптивной активно-
стью (табл. 4).

Анализируя результаты таблицы 4, нетрудно за-
метить высокие проявления отклоняющегося пове-
дения у студентов с высокой нереализованностью 
творческого потенциала (65,0%). У учащихся со 

средним уровнем творческой нереализованности 
показатели повышенной девиантности были на 
22,0% ниже, а с низким уровнем нереализован-
ности творческого потенциала – на 52,0%. Кроме 
того, для лиц с низким уровнем нереализованности 
творческого потенциала были характерны и самые 
низкие показатели девиантного поведения (табл. 4). 

Характеризуя результаты творческой нереали-
зованности в группе с адаптивной активностью 
необходимо обратить внимание на низкие пока-
затели нереализованности творческого потенциа-
ла (52,0%) и довольно низкие проявления высокой 
творческой нереализованности (8,0%). 

Сравнительный анализ количественных ре-
зультатов девиантного поведения в группах с раз-
ноуровневыми проявлениями нереализованности 
творческого потенциала и неадаптивно-адаптив-
ной активностью обнаружил их прямо пропорци-
ональную зависимость (табл. 4). Так, у лиц с вы-
соким уровнем творческой нереализованности, 
независимо от уровней выраженности неадаптив-
ной и адаптивной активности, отмечались высокие 
показатели девиантного поведения. И, напротив, 
у студентов с низкими показателями творческой 
нереализованности отмечались и самые низкие 
уровни девиантного поведения. Так, у лиц с вы-
сокой неадаптивностью и творческой нереализо-
ванностью доминировали высокоуровневые про-
явления девиантности (76,0), а у лиц с высокой 
адаптивностью и нереализованностью творческо-
го потенциала – на уровне 37,0% случаев (табл. 4). 
Низкие же показатели творческой нереализован-
ности соответствовали и низкоуровневым проявле-
ниям девиантности. У неадаптивных исследуемых 
они выражались на уровне 49,0% случаев, а у адап-
тивных – на уровне 71,0%.

Обобщение детерминант творческой нереали-
зованности и склонности к девиантному поведе-
нию у исследуемых с различной направленностью 
образовательной подготовки обнаружило, что 
у студентов с низкими показателями творческой 

Таблица 4
Проявления девиантного поведения у исследуемых  

с различными уровнями нереализованности творческого потенциала

Уровни
склонности

к девиантному
поведению

Уровневые проявления нереализованности  
творческого потенциала (%) у лиц с

неадаптивной активностью адаптивной активностью

высокий средний низкий высокий средний низкий

высокий
65,0
76,0

43,0
47,0

13,0
17,0

8,0
37,0

17,0
26,0

52,0
11,0

средний
28,0
15,0

35,0
29,0

33,0
34,0

24,0
30,0

36,0
31,0

31,0
18,0

низкий
7,0
9,0

22,0
25,0

54,0
49,0

68,0
31,0

47,0
43,0

17,0
71,0

Примечание: 1. верхние показатели – результаты нереализованности творческого потенциала; 2. нижние показа-
тели – количественные проявления разноуровневой девиантности.
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нереализованности отмечались и самые низкие 
уровни девиантного поведения. Так, у лиц с вы-
сокой неадаптивностью и творческой нереализо-
ванностью доминировали высокоуровневые про-
явления девиантности (76,0%), а у лиц с высокой 
адаптивностью и нереализованностью творческого 
потенциала – на уровне 37% случаев (табл. 4). Низ-
кие же показатели творческой нереализованности 
соответствовали и низкоуровневым проявлениям 
девиантности. У неадаптивных исследуемых они 
выражались на уровне 49,0% случаев, а у адаптив-
ных – на уровне 71,0%.

В заключительной части работы, посвященной 
обобщению детерминант творческой нереализо-
ванности и склонности к девиантному поведению 
у исследуемых с различной направленностью об-
разовательной подготовки, выявлено ряд общих 
и специфических тенденций. К их числу необходи-
мо отнести следующие: 

1. С повышением показателей неадаптивной 
активности и снижением уровня адаптивной ак-
тивности частотность девиантного поведения 
возрастала, независимо от образовательной на-
правленности исследуемых. Выраженность дан-
ной тенденции была минимальной у студентов, 
обучающихся на отделении «музыка» (42,0%) 
и максимальной – в контрольной группе девиан-
тов (85,0%). Повышенные проявления девиантного 
поведения у исследуемых, обучающихся на отде-
лениях изобразительного искусства и физической 
культуры, занимали промежуточную выражен-
ность (63,0–71,0% случаев). 

2. Подобная тенденция отмечалась, только на 
более высоком уровне, у исследуемых, характе-
ризующихся низкими показателями адаптивной 
и неадаптивной активности в сочетании с высо-
ким творческим потенциалом (табл. 5). Домини-
рование этого когнитивного сочетания в большей 
мере актуализировало проявления девиации и от-
мечалось на уровне 65,0–96,0%. Как и в первом 

случае, более толерантными к переживанию твор-
ческой нереализованности и менее склонных к де-
виантно-демонстративному поведению оказались 
студенты отделения музыки, по сравнению с дру-
гими группами исследуемых. Так, у студентов от-
делений изобразительного искусства проявления 
девиантного поведения составляли 65,0–71,0% 
и, соответственно, у студентов физической культу-
ры – на уровне 82,0–87,0% случаев. Самые высо-
кие показатели девиантности были характерны для 
контрольной группы (94,0–96,0%).

3. Изучение девиантных проявлений в зави-
симости от доминирующих типов рискованного 
поведения выявило их обусловленность образо-
вательной направленностью исследуемых студен-
тов. Например, у студентов, обучающихся музы-
ке и изобразительному искусству, наблюдались 
преобладания личностного риска (51,0–57,0%), 
обуславливающие проявления девиаций в усло-
виях фрустрации и ситуационной неопределенно-
сти (57,0–65,0% случаев). Выраженность социаль-
ного и физического типов риска и сопутствующих 
им девиаций была значительно выше у студентов, 
обучающихся изобразительному искусству (51,0–
59,0% случаев) по сравнению со студентами, об-
учающихся музыке (27,0–35,0%). У студентов 
с образовательной направленностью «физическая 
культура» отмечалось преобладание физическо-
го риска (64,0%), проявляемого в девиациях, со-
пряженных с экстремально-отклоняющимся по-
ведением (78,0% случаев). В контрольной группе, 
характеризующейся повышенной склонностью 
к девиантному поведению, доминировали два типа 
риска – физический (79,0%) и социальный (56,0%). 
Как правило, указанные типы риска актуализиро-
вали девиации (78,0–82,0%), связанные со всту-
плением в асоциальные контакты, агрессивностью 
противоправными актами (78,0–82,0%).

Таким образом, результаты обобщенных эмпи-
рических исследований, связанных с изучением 

Таблица 5
Обобщенные детерминанты нереализованности творческого потенциала у исследуемых  

с различной образовательной направленностью и девиантным поведением

Исследуемые 
с образовательной 
направленностью 

и склонности 
к девиантности

Уровни личностных детерминант (%) творческой нереализованности и склонности к девиантному 
поведению в исследуемых группах

высокая неадап-
тивная и низкая 

адаптивная 
активность

низкие уровни 
неадаптивной 
и адаптивной 
активности

высокий твор-
ческий 

потенциал

высокий 
личностный 

риск

высокий 
социальный 

риск

высокий 
физический 

риск

музыка 29,0
42,0

14,0
53,0

32,0
61,0

51,0
57,0

21,0
35,0

13,0
27,0

изобразительное 
искусство

36,0
63,0

49,0
71,0

41,0
65,0

57,0
63,0

38,0
59,0

24,0
51,0

физическая культура 48,0
71,0

56,0
87,0

39,0
82,0

48,0
54,0

55,0
62,0

64,0
78,0

девианты 74,0
85,0

82,0
96,0

46,0
94,0

34,0
45,0

56,0
78,0

74,0
82,0

Примечание: 1. верхние показатели – количественные проявления уровня творческой нереализованности;  
2. нижние показатели – количественные проявления девиантного поведения.

Параметры творческой нереализованности и их значимость в генезисе девиантного поведения
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значимости творческой нереализованности в гене-
зисе девиантного поведения, подтвердили выдви-
нутые нами гипотезы и позволили сделать следу-
ющие выводы. 

1. Базисными детерминантами творческой не-
реализованности, обуславливающих проявления 
разноуровневой девиантности, являются два веду-
щих соотношения неадаптивной и адаптивной ак-
тивности: а) высокая неадаптивная и низкая адап-
тивная активность; б) низкие уровни неадаптивной 
и адаптивной активности. 

2. Творческая нереализованность и высокий 
уровень девиантного поведения обусловлены на-
личием сочетания высокого творческого потенци-
ала и низкой адаптивной активности. 

3. Парциальная детерминация творческой не-
реализованности и девиантного поведения опре-
деляется высокими уровнями выраженности 
деструктивных типов рискованного поведения. 
В некоторых исследуемых группах этой тенден-
ции способствовали высокоуровневые значения 
личностного риска, влияющего на радикальные из-
менения мотивационно-нормативной направлен-
ности исследуемых, обучающихся на отделениях 
музыки и изобразительного искусства. И, напро-
тив, у студентов, обучающихся на отделении фи-
зической культуры и исследуемых контрольной 
группы творческая нереализованность и повышен-
ная частотность девиантного поведения в большей 
мере сопряжена с избыточной актуализацией фи-
зического типа рискованного поведения, прояв-
ляемого чаще всего в аутодеструктивных формах 
поведения в ситуациях опасности и неопределен-
ности. 

4. Творческая нереализованность и частот-
ность проявлений девиантного поведения имеют 
разноуровневую выраженность у исследуемых 
с различной деятельностной направленностью. 
У студентов с музыкальной и изобразительной об-
разовательной направленностью эти показатели 
были значительно ниже по сравнению с их количе-
ственной выраженностью у студентов физической 
культуры и исследуемыми контрольной группы – 
девиантов.

В заключении отметим, что, несмотря на теоре-
тическую и практическую значимость полученных 

нами результатов, некоторые из них нуждаются 
в дополнительных исследованиях и уточнениях. 
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Подростковая преступность в настоящее 
время является одной из актуальных 
проблем современной действительно-

сти, систематические нарушения несовершенно-
летними нравственных и правовых норм, приня-
тых в обществе, свидетельствуют о пробелах в их 
воспитании, а также об отсутствии четкого меха-
низма включения несовершеннолетних в жизнеде-
ятельность общества. Обстоятельствами, серьезно 
сказывающимися на отрицательных тенденциях 
преступности несовершеннолетних в Российской 
Федерации, являются не только негативные соци-
альные процессы, но и явно неудовлетворительное 
состояние системы предупреждения преступности 
несовершеннолетних.

В настоящее время в качестве одной из важ-
нейших целей функционирования УИС, особен-
но в части несовершеннолетних, стало снижение 
уровня рецидива преступлений, совершаемых ли-
цами, ранее отбывающими наказание в виде лише-
ния свободы, за счет повышения эффективности 
социальной, воспитательной и психологической 
работы в воспитательной колонии. Достижение 
цели обеспечивается решением вполне конкрет-
ных задач по изменению отношения к применению 
основных средств исправления осужденных в вос-
питательной колонии с повышением значимости 
психолого-педагогической работы с личностью 
и подготовке к жизни в обществе; разработке форм 
проведения воспитательной работы, организации 
образовательного процесса и трудовой занятости 
осужденных в новых условиях отбывания наказа-
ния; повышению эффективности управления уго-
ловно-исполнительной системой с учетом ее новой 
структуры [6, с. 119; 1, с. 204].

Значительные изменения, произошедшие в со-
циально-экономической, политической жизни 
общества на рубеже веков в России привели к уве-
личению числа асоциальных семей, беспризорных, 
безнадзорных детей, а также значительному росту 
числа правонарушений и преступлений, совершен-
ных подростками. 

Согласно статистическим данным (официаль-
ный сайт ФСИН России) по состоянию на нача-
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ло 2003 года в воспитательных колониях отбыва-
ли наказание 16491 осужденных (лиц мужского 
пола – 15546 человек, лиц женского пола – 945 че-
ловек), в 2015 году 1683 осужденных (лиц мужско-
го пола – 1590 человек, лиц женского пола – 93 че-
ловека). Однако это не означает, что численность 
несовершеннолетних осужденных вставших на 
преступный путь уменьшилось. Основными при-
чинами сокращения численности осужденных 
в воспитательных колониях явились: демографи-
ческий кризис, изменения в УИК РФ, который уве-
личил количество видов наказания не связанных 
с лишением свободы за преступления небольшой 
и средней степени тяжести, а также снижение пре-
дельного возраста отбывания наказания в воспита-
тельной колонии с 21 года до 19 лет. 

Как в классическом, так и в современном пони-
мании психодинамика личности рассматривается 
как сложная иерархизированная система движу-
щих сил и побудителей личностного поведения. 
Однако, если в классических учениях начала и се-
редины ХХ в. определялся достаточно узкий круг 
таких сил (сексуальность и агрессивность у Фрей-
да, архетипы у Юнга, идеал, комплекс неполно-
ценности и чувство общности у Адлера), то в со-
временном понимании, необходима общая теория, 
описывающая внутреннюю систему взаимосвязан-
ных психических сил, запускающих и регулирую-
щих поведение человека, причем в качестве таких 
сил могут выступать любые психические явления, 
процессы и свойства. В этом специфика совре-
менного психодинамического подхода, и именно 
поэтому этот подход наиболее подходит для из-
учения психологических оснований личностных 
трансформаций несовершеннолетних осужденных 
на всех уровнях развития личности. На уровнях 
телесном, душевном и духовном, так как если ду-
шевные явления еще поддаются аналитическому 
членению, то духовность сугубо целостна, нераз-
рывно соединяющая в себе всю телесно-душевно-
духовную психодинамику [7, с. 76].

Перед психологами воспитательных колоний 
стоит задача, как минимум, не допустить крими-
нального развития личности подростка-право-

© Кузнецова И.А.,  
Хмельницкая В.А., 2016 
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нарушителя, обеспечить условия формирования 
правопослушной личности; и как максимум – обе-
спечить психологическое исправление подростка, 
а именно формирование социально ориентирован-
ной личности, внутренне, на основе духовно-нрав-
ственных установок не приемлющей возможности 
совершения преступления [7, с. 98].

Необходимо отметить, что существующая се-
годня уголовная и уголовно-исполнительная поли-
тика в отношении несовершеннолетних осужден-
ных, не в полной мере учитывает их особенности 
и осуществляется большей частью в соответствии 
с общими принципами и нормами законодатель-
ства. При этом меры режимного характера преоб-
ладают над воспитательными. В настоящее время 
воспитательные колонии не выделены в общей си-
стеме пенитенциарных учреждений, они являются 
типичными исправительными учреждениями, реа-
лизующими карательную функцию аналогично ис-
правительной колонии для взрослых преступников. 
Несовершеннолетние в большинстве случаев посту-
пают в воспитательные колонии из следственных 
изоляторов и, достигнув совершеннолетия, пере-
водятся для отбытия наказания в исправительные 
колонии общего режима, а установленные законом 
различия между условиями содержания осужден-
ных в воспитательной колонии и условиями содер-
жания в исправительных учреждениях не являются 
существенными. При применении к осужденным 
средств исправления в воспитательной колонии не 
в полной мере учитываются психолого-педагоги-
ческие особенности несовершеннолетних, что сни-
жает эффективность социально-реабилитационной 
работы с ними [3, с. 99].

Личность несовершеннолетнего правонаруши-
теля, как правило, характеризуется недостаточным 
уровнем социализации и отражает значительные 
недостатки и пробелы в основных сферах его вос-
питания: в семье, в школе (учреждении начального 
профессионального образования) и в трудовой де-
ятельности. Также, на его личность огромное вли-
яние оказывает особенная сфера – это двор, улица, 
неформальные группы с отрицательной направ-
ленностью, а именно его досуг.

Причины совершения преступлений несовер-
шеннолетними имеют глубокие корни в семье, 
и в настоящее время являются огромной пробле-
мой общества.

Характер семейных отношений, психолого-
эмоциональный климат, созданный в семье, играет 
огромную роль в формировании личности, нрав-
ственных качеств каждого человека. 

Подавляющее большинство подростков отбы-
вающих наказание в ВК до осуждения не имели 
устойчивых социально полезных связей. Их кон-
такты ограничивались связями внутри девиантных 
групп, начиная с воспитания в семье преступников 
или алкоголиков и заканчивая криминальным рай-

оном проживания. У детей, выросших в неблагопо-
лучных семьях, процесс социализации идет в рам-
ках девиантной субкультуры, а значит, подростки 
не имеют понятия о нормах и ценностях человече-
ского общества, не имеют представления о модели 
законопослушного поведения [4, с. 230].

Предпринимаемые государством меры в направ-
лении противодействия преступности и гуманизации 
уголовной ответственности несовершеннолетних 
привели к сокращению численности лиц, содержа-
щихся в воспитательных колониях. Вместе с тем, 
в последние годы произошло значительное ухудше-
ние социальных и уголовно-правовых характеристик 
лиц, содержащихся в воспитательных колониях.

Очевидно, что в работе с трудными подрост-
ками необходимо предусмотреть процедуру со-
циально-реабилитационного сопровождения, 
позволяющего обеспечить их эффективную и по-
следовательную ресоциализацию к условиям жиз-
ни на свободе [7, с. 41].

И.Н. Майнина и А.Ю. Васанов пишут: «На-
чиная с 90-х годов в отечественной психологии 
общепризнанным является то, что описание лич-
ности как целостной системы не может исчерпы-
ваться одним лишь анализом поведения, действий, 
ценностных ориентаций, субъективных оценок. 
Можно также утверждать, что личность – это по-
стоянный поиск себя, своего места в жизни, поиск 
многочисленных смыслов своего существования. 
В случае получения негативного опыта в данном 
процессе человек теряет свою идентичность, це-
лостность, интегрированность».

Необходимо отметить, что данные проявления 
наиболее свойственны подростковому возрасту.

Согласно основным положениям экзистенци-
ально-аналитической теории исследовательская 
и психотерапевтическая концепция в кратком изло-
жении И.Н. Майниной и А.Ю. Васанова выглядит 
так: «Согласно основным положениям этой теории 
образ человека представляет собой три измерения, 
отражающих три аспекта человеческой природы:

1. Телесный, физический (как существо физи-
ческое человек стремится к поддержанию своего 
здоровья, что регулируется его потребностями);

2. Психический, психодинамический (как суще-
ству психическому человеку важны его витальные 
силы и переживания благополучия собственного 
тела; осуществление стремления к переживанию 
приятных чувств и избегание неприятных воспри-
нимается, как удовольствие, неудача в этом – как 
неудовольствие, напряжение, фрустрация);

3. Духовный, называемый Person: свободное 
в человеке (как существо духовное человек ищет 
смысл и ценность жизни, опору, веру, любовь, цен-
ности, справедливость, свободу, ответственность 
и др.) [5, с. 358].

Проведенные Д.В Сочивко исследования в об-
ласти психодинамики личности несовершенно-
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летних, выстроили стратегии психологической 
и воспитательной работы с несовершеннолетними 
осужденными, в зависимости от их принадлежно-
сти к той или иной группе и психодинамическому 
типу.

В целом организация психокоррекционной 
работы с несовершеннолетними осужденными, 
направленная на достижение ее максимальной 
индивидуализации и персонализации, должна 
строиться по следующей схеме:

1) общая психодиагностика всех несовершен-
нолетних осужденных;

2) обработка результатов и определение их пси-
ходинамических типов;

3) общая психокоррекция и психологическая 
помощь осужденным;

4) промежуточный психодиагностический мо-
ниторинг;

5) социальная психокоррекция и психологиче-
ская помощь осужденным.

Рассматривая психодинамический поход к из-
учению личности несовершеннолетнего осужден-
ного, необходимо отметить, что для достижения 
цели юридического и психологического исправ-
ления подростка, оказавшегося в местах лишения 
свободы, необходима системная координация и од-
новременная реализация психологического (теле-
сно-душевно ориентированного) и духовно-нрав-
ственного (душевно-духовно-ориентированного) 
воздействия на личность осужденного.

Библиографический список 
1. Александров Б.В. Вовлечение осужденных 

в трудовую деятельность, как фактор их ресоциа-

лизации // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.). – 
2015. – Т. 2. – № 31. – С. 203–206.

2. Александров Б.В. Современное представле-
ние об отношение осужденных к труду в исправи-
тельных учреждениях // Вестник Костромского го-
сударственного университета им. Н.А. Некрасова. 
Серия: Педагогика. Психология. Социальная рабо-
та. Ювенология. Социокинетика. – 2016. – Т. 22. – 
№ 1. – С. 41–43.

3. Кашуба Ю.А., Бакаева Ю.В. Уголовные нака-
зания, применяемые в отношении несовершенно-
летних. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический 
центр Пресс», 2009. – 125 c.

4. Кузнецова И.А. Характеристика личности 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы // NovaInfo.Ru 
(Электронный журнал.) – 2016. – Т. 3. – № 41. – 
С. 230–235. 

5. Майнина И.Н., Васанов А.Ю. Системная де-
терминация оценок личности // Системная органи-
зация и детерминация личности / под ред. В.А. Ба-
рабанщикова. – М.: Институт психологии РАН, 
2009. – 447 с.

6. Матвеева Н.С. Особенности организации 
производства в уголовно-исполнительной системе 
России // Человек: Преступление и наказание. – 
2010. – № 4. – С. 119–122. 

7. Сочивко Д.В., Крымов А.А., Попов В.В., Сима-
кова Т.А. Психологическая поддержка позитивных 
трансформаций личности несовершеннолетних 
осужденных в облегченных условиях содержания 
(воспитательных центрах) / под общ. ред. Д.В. Со-
чивко. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – 
160 с.

Проблемы изучения психодинамики личности несовершеннолетних осужденных



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 110

ДЕВИАНТОЛОГИЯ

Актуальность данного реабилитационно-
го направления обусловлена с одной сто-
роны необходимостью поиска эффектив-

ной системы подготовки делинквентных подростков 
к будущей профессиональной деятельности, а с дру-
гой – довольно выраженным инфантилизмом не 
только к профессиональному самоопределению, но 
и включенности в трудовую деятельность. Имею-
щиеся данные о низкой значимости труда как базо-
вой личностной ценности и негативное отношение 
криминальной субкультуры к труду, придают этому 
направлению особый приоритет.

Особое значение приобретает выявление ин-
дивидуально-стилевых стратегий профессиональ-
ного самоопределения как основы становления 
профессиональных представлений во временной 
перспективе и снижение инфантилизма у несо-
вершеннолетних осужденных. Не останавливаясь 
подробно на концепциях профессионального са-
моопределения, рассмотрим следующие, на наш 
взгляд, валидные индивидуально-стилевые стра-
тегии профессионального самоопределения под-
ростков, в частности, подростков-делинквентов:

1. Автономно-эмансипированная стратегия 
профессионального самоопределения.

2. Индивидуально-зависимая стратегия про-
фессионального самоопределения.

3. Приспособительно-потребительская страте-
гия профессионального самоопределения.

В качестве основных критериев индивидуаль-
но-стилевых стратегий профессионального само-
определения подростков-делинквентов можно 
выделить следующие: 1) ценность профессии и ка-
рьеры; 2) представленность профессии и карьеры 
во временной перспективе; 3) сформированность 
профессионального интереса; 4) мотивы профес-
сионального выбора [1, с. 324–327; 3, с. 380–385; 
4, с. 92–96].

Автономно-эмансипированная стратегия про-
фессионального самоопределения характеризует-
ся следующими показателями: 
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Работа посвящена определению стратегии самореализации делинквентов средствами профессионально само-
определения. Выделены новые критерии и даны психологические характеристики исследуемых стратегий профес-
сионального самоопределения. Определены структурные основания профессионального самоопределения, включа-
ющие социальные ценности, карьерную перспективность, устойчивость профессиональных интересов и мотивов 
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1. Лица, следующие данной стратегии, рассма-
тривают образование как важное средство профес-
сионального самоопределения (особенно высшее 
образование) и как условие успешной жизненной 
карьеры. Причем они выбирают в основном профес-
сии, занимающие высокий статус в социально-эко-
номической сфере общества. Привлекательность 
выбранной профессии характеризует профессио-
нальную деятельность в целом и ее субъективную 
значимость для самого подростка. Выбранная про-
фессия выступает как средство саморазвития, твор-
ческой самореализации и позволяет стать хозяином 
положения, полноправным автором, конструирую-
щим свое настоящее и будущее.

2. Представленность профессии во времен-
ной перспективе у современных делинквентов 
обусловлена осознанием своих потенциальных 
возможностей, перспектив личностного и про-
фессионального роста, который побуждает к по-
стоянному экспериментированию, поиску, творче-
ству и характеризуется оптимизмом в отношении 
профессионального будущего. Предварительное 
планирование карьеры носит в целом продуман-
ный характер. Стратегия направлена на разреше-
ние проблем профессионального выбора, которые 
возникают в подростковый период, на совладание 
с фрустрирующими факторами на пути решения 
задач профессионального саморазвития.

3. Интерес к профессии складывается задолго 
до окончательного самоопределения и все средства 
направлены на его реализацию. Интерес направлен, 
чаще всего, на определенную специальность и ха-
рактеризуется выбором учебного заведения, в кото-
ром можно получить необходимую профессию.

4. Среди мотивов выбора профессии преоб-
ладают мотивы профессиональной самоактуали-
зации, мотивы достижения определенных целей 
в будущем. Подростки уверены, что добьются 
поставленных целей. Понимают, что трудности 
и препятствия в жизни неизбежны и их следует 
преодолевать.

© Миронова Т.И., 2016
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Индивидуально-зависимая стратегия профес-
сионального самоопределения 

1. Для лиц, руководствующихся в своем про-
фессиональном выборе индивидуально-зависимой 
стратегией профессионального самоопределения, 
наибольшую ценность представляют рабочие про-
фессии, такие подростки не ориентированы, в ос-
новной своей массе, на получение более высокого 
уровня образования. Важным для их профессио-
нального выбора является не привлекательность 
профессии, а второстепенные факторы (влияние 
сверстников, семьи, окружающих людей и др.).

2. Представленность профессии во временной 
перспективе определяется в основном планом дей-
ствий, который предлагают окружающие люди, 
не связанным с реальными ситуациями профес-
сионального выбора самого подростка. Стратегия 
направлена на избегание проблем профессиональ-
ного выбора. Подростки, реализующие данную 
стратегию, отличаются пассивностью в профес-
сиональном самоопределении, слабовольностью, 
не имеют устойчивых склонностей и интересов. 
В своих устремлениях ищут поддержки семьи 
и ближайшего окружения. Ничего хорошего от 
жизни не ждут, представляют свое будущее до-
статочно безрадостным, характеризуются низ-
кой оценкой своих шансов на успех в будущем, 
несформированностью ориентации в мире про-
фессий, низкой субъективной оценкой своей про-
фессии, сниженным социально-психологическим 
самочувствием. Не стремятся определить свои 
профессиональные перспективы. Редко планируют 
свою будущую карьеру.

3. Профессиональный интерес у таких подрост-
ков чаще всего не сформирован. Они не имеют се-
рьезных намерений относительно профессиональ-
ного выбора, не проявляют интереса к профессиям. 
У них чаще всего нет профессионального идеала, 
не сформированы профессионально-важные ка-
чества, наблюдается неготовность к осознанному 
выбору профессии. Такие подростки не осознают 
свои собственные интересы и ценности, не могут 
выбрать наиболее приемлемый для себя вид дея-
тельности и взять на себя ответственность за ре-
ализацию профессиональных планов, либо берет 
на себя ответственность за выполнение деятель-
ности, которую считает соответствующей своим 
интересам, но смысл или истинная цель которой 
ему неизвестны. Субъект активно выполняет эту 
деятельность, используя имеющиеся собственные 
средства и ресурсы, не осознавая ее ценности для 
себя, и демонстрируя, тем самым иждивенческое, 
зависимое поведение.

4. Так как подростки в рамках данной страте-
гии выполняют роль подчиненных, пассивных ис-
полнителей чужой воли, то среди мотивов выбора 
профессии преобладают мотивы избегания неудач, 
а также мотивы подчиняемости. Выбор учебного 

заведения обусловлен чаще всего такими причина-
ми как: не поступил в другое учебное заведение; 
все равно, где учиться лишь бы получить образо-
вание. При выборе профессии основным являет-
ся мнение родителей или других значимых лиц. 
Характерна направленность на решение проблем, 
используя чужие советы и опыт (родителей, род-
ственников, других людей) В профессиональном 
выборе преобладает нерешительность неуверен-
ность, отсутствие четких представлений и крите-
риев, касающихся профессионального развития, 
что может быть следствием внутриличностных 
конфликтов.

Приспособительно-потребительская страте-
гия профессионального самоопределения 

1. Для подростков использующих данную стра-
тегию профессионального самоопределения ра-
бота и учеба рассматриваются как равнозначные 
условия для успешной профессиональной само-
реализации и построения будущей карьеры. Цен-
ностные представления подростков неопределен-
ны, профессия выступает средством достижения 
предпочитаемого, желаемого образа жизни.

2. Временная перспектива в профессиональ-
ном самоопределении характеризуется частой 
сменой плана действий, поиском социальной под-
держки. У подростков нет устойчивой установ-
ки на профессиональное самоопределение, они 
живут одним днем, поэтому для них характерны 
потребительские интересы Чаще всего подрост-
ки затрудняются выразить свое отношение к соб-
ственному будущему. В результате этого они легко 
переходят от одного вида деятельности к другому, 
легко перестраивают программы действий, осоз-
нанно отказываясь от ответственности за процесс 
и результат выполняемой им деятельности, не ста-
раясь освоить эту деятельность, разобраться в ней, 
формально выполняют полученные обязанности.

3. Профессиональный интерес складывается не-
посредственно перед стоящим профессиональным 
выбором либо уже в процессе обучения той или 
иной профессии. Интерес направлен на учебное 
заведение и характеризуется выбором специаль-
ности из имеющихся. Подростки готовы в любой 
момент изменить свой профессиональный выбор, 
если чувствуют, что профессия не приносит им ни 
профессионального, ни личностного удовлетворе-
ния, не соответствует их желаемому образу жизни.

4. Основными мотивами выбора профессии вы-
ступают корыстные и меркантильные мотивы вы-
бора (высокая зарплата и др.). Таким подросткам 
все равно, где и какой профессии обучаться, лишь 
бы она вела к достижению желаемого. Подростки 
с такой стратегией отличаются высокой степенью 
детализации программ поведения и действий, гиб-
костью их перестройки. Они легко включаются 
в деятельность и могут быстро переключаться на 
другую. Для них характерна ситуативность выбора.
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Обобщая выше изложенное, кратко представим 
описание критериев по каждой из индивидуально-
стилевых стратегий профессионального самоопре-
деления в таблице (табл. 1).

В соответствии с данными характеристиками 
мы исследовали особенности ценностных ориента-
ций, структуру мотивации, отдельные свойства лич-
ности, самосознания подростков-делинквентов.

Система ценностных ориентаций составляет 
содержательную сторону жизненной перспективы. 
Выражая личностную значимость, тех или иных 
областей жизни и раскрывая потребностно-мотива-
ционную сферу личности, ценностные ориентации 
определяют основные мотивы устремлений и по-
ведения индивида, оказывая влияние на все сферы 
его жизнедеятельности. В то же время построение 
подростком своей жизненной перспективы непо-
средственно связано с его представлениями о до-
ступности тех или иных ценностей в обозримом 
будущем. Если оценка подростком важности той 
или иной сферы жизни не совпадает с его пред-
ставлением о доступности этой сферы для себя, то 
можно говорить о наличии у него психологических 
проблем в этой области, причем эти проблемы мо-
гут быть двоякими:

– в случае, если какая-либо жизненная сфера 
обладает для подростка большой ценностью, но 
при этом он оценивает ее как недоступную для 
себя, то можно говорить о наличии внутреннего 
психологического конфликта: «Я считаю, что это 
для меня очень важно, жизненно необходимо, зна-
чимо, но при этом я не могу обладать этим»;

– в случае, если какая-либо жизненная сфера 
оценивается подростком как очень доступная, но 
при этом совершенно незначимая, то имеет смысл 
говорить о наличии внутреннего психологического 
вакуума: «Я могу достичь этого в любой момент, 
как только пожелаю, мне ничего не стоить обла-
дать этим, но мне это совершенно не нужно». 

Понятно, что и в том, и в другом случае у под-
ростка возникают некоторые трудности социаль-
ной адаптации: в первом случае у него формиру-
ется сверхценность какой-то одной жизненной 
сферы, собственные возможности в достижении 
успехов в этой сфере представляются незначитель-
ными, соответственно, падает самооценка и са-
моуважение подростка, а во втором – напротив, 
какая-то жизненная сфера совсем «выпадает» из 
его системы ценностей, нивелируется и переста-
ет играть хотя бы какую-то роль в построении им 
жизненных перспектив и планов. Очевидно, что 
чем меньше степень расхождения между доступ-
ным и желаемым для подростка, тем больше его 
внутренняя гармония и соответственно, степень 
его социальной адаптированности.

Ценностные ориентации учащихся были иссле-
дованы с помощью оценки «Уровня соотношения 
ценности и доступности в различных жизненных 
сферах» [5, с. 25–26]. Данная методика позволя-
ет выявить приоритеты в структуре ценностей 
и определить наличие внутренних конфликтов, вы-
званных расхождением желаемого и доступного.

Для делинквентных подростков среди главных 
ценностей выступают счастливая семейная жизнь 
(13%), здоровье (11,4%), любовь (11%), друзья 
(10,8%), материальная обеспеченность (10,6%). 
В тоже время ценность таких сфер как интересная 
работа (5,4%), активная деятельная жизнь (4,3%), 
творчество (2,6%) занимают последние места сре-
ди всех выделенных ценностей. Это позволяет 
говорить о том, что у делинквентных школьни-
ков профессиональное самоопределение в полной 
мере не сформировано. Ценность профессиональ-
ной деятельности находится на низком уровне 
и составляет всего лишь 12,3% среди всех выде-
ленных ценностей. В соответствии с этим можно 
говорить о преобладании потребительско-приспо-
собленческой стратегии профессионального само-

Таблица 1 
Критериально обоснованная характеристика индивидуально-стилевых стратегий  

профессионального самоопределения делинквентов
Автономно-эмансипированная 

стратегия
Индивидуально-зависимая 

стратегия
Приспособительно- 

потребительская стратегия

Ценность профессии Высокая, ориентация на получение 
высшего образования

Невысокая, зависит от мнения 
окружающих, ориентация на 
рабочие профессии

Низкая, профессия как средство 
достижения желаемого.

Представленность про-
фессии и карьеры во 
временной перспективе

Совмещение Я-реального и Я- 
идеального профессиональных об-
разов, направленность на решение 
профессиональных проблем

Отсутствие Я-идеального 
профессионального образа, 
направленность на избегание 
профессиональных проблем

Отсутствие Я-реального профес-
сионального образа, направлен-
ность на поиск социальной 
поддержки

Профессиональный 
интерес

Стабильный, складывается задолго 
до окончательного профессиональ-
ного самоопределения

Не сформирован. Ситуативен, складывается 
непосредственно перед окон-
чательным профессиональным 
самоопределением

Мотивы выбора про-
фессии

Мотивы профессиональной само-
актуализации, мотивы достиже-
ния успеха в профессиональной 
деятельности

Мотивы избегания неудач, 
мотивы подчиняемости

Корыстные и меркантильные 
мотивы
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определения у делинквентных школьников в сфере 
ценности профессиональной деятельности.

О преобладании данной стратегии в сфере цен-
ностей также подтверждают результаты по шкале 
рейтинга привлекательности выделенных сфер: 
наиболее привлекательными являются для делинк-
вентных подростков семейная жизнь, здоровье, ма-
териально-обеспеченная жизнь. А привлекатель-
ность профессиональной деятельности занимает 
среди всех ценностей 6-е и 7-е места в десятке вы-
деленных ценностей.

В тоже время доступность предпочитаемых 
делинквентными подростками ценностей отно-
сительно будущего остается не менее значимой. 
Цель своей жизни в будущем подростки-делинк-
венты видят, прежде всего, в счастливой семей-
ной жизни (13,7%), в любви (10,1%), приобрете-
нии уверенности в себе (10,1%), в друзьях (10%) 
и свободе (9%). И опять же интересная работа, 
активная деятельная жизнь, творчество являются 
менее ценными для подростков. Их ценность со-
ставляет всего лишь 15% от значимости всех дру-
гих сфер жизни. По рейтингу доступности сферы 
профессиональной деятельности занимают также 
последние места. Это еще раз доказывает, что для 
делинквентных подростков характерно преоблада-
ние приспособительно-потребительской стратегии 
профессионального самоопределения, в данном 
случае, в ценности доступных сфер деятельности 
в будущем.

Проведенный опрос среди делинквентных 
школьников с целью выявления их смысла жизни в 
будущем, того, кто наибольшее влияние оказал на 
их выбор профессии, а также основных видов про-
фессий, выбираемых подростками-делинквента-
ми, приводит к следующим выводам. Цель и смысл 
своей жизни подростки-делинквенты видят в буду-

щем в том, чтобы создать семью – 65%, получить 
образование – 47%, найти высокооплачиваемую 
работу (сфера материальных ценностей) – 17%, по-
лучить профессию по душе и овладеть ею – 11%, 
что также говорит о преобладании приспособи-
тельно-потребительской стратегии профессио-
нального самоопределения. На вопрос о том, кто 
оказал наибольшее влияние на выбор профессии 
подростки ответили так: выбрал профессию сам – 
78,2%, повлияли друзья – 12,4%, оказали влияние 
родители и другие родственники – 7,2%, учителя, 
школа – 2,2%. Эти данные указывают на автоном-
но-эмансипированную (78,2%) и индивидуально-
зависимую (21,8%) стратегии профессионального 
самоопределения.

На вопрос о том, какое бы подростки хотели 
получить образование, были получены такие от-
веты: высшее – 1,2%, среднее профессиональное – 
14,6%, начальное профессиональное – 84,2%. Это 
говорит об ориентации школьников на получение 
рабочих профессий. Данные также подтвержда-
ются тем, что наибольший интерес подростки-де-
линквенты проявляют к такому предмету, как физ-
культура (53%), где не требуется высокое развитие 
умственных способностей, а главным приоритетом 
выступает сила. Подростки не стремятся к получе-
нию профессий имеющих высокую ценность в со-
временных социально-экономических условиях. 
Для них получение высшего образования не само-
цель в жизни, скорее всего это связано со скрытым 
влиянием ближайшего социального окружения, ко-
торое подростки не осознают, и определяет выбор 
ими индивидуально-зависимой стратегии профес-
сионального самоопределения.

Таким образом, можно говорить, что по критерию 
ценности профессии у подростков-делинквентов 
преобладают следующие индивидуально-стилевые 

Рисунок 1. Профиль терминальных ценностей у несовершеннолетних делинквентов
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стратегии профессионального самоопределения: 
приспособительно-потребительская (44,2%), ин-
дивидуально-зависимая (29,6%), автономно-эман-
сипированная (21,8%).

Для исследования особенностей самосознания 
мы использовали разновидность методики струк-
турированных самоописаний. Респондентам было 
предложено вспомнить пять значимых событий 
из прошлой жизни и назвать пять значимых со-
бытий в предстоящей жизни, назвать пять основ-
ных личностных характеристик, ответив на вопрос 
«Кто я?». С точки зрения рассмотрения представ-
ленности профессии и карьеры во временной пер-
спективе, с точки зрения совмещения Я-реального 
и Я-идеального профессиональных образов были 
получены следующие результаты. Прежде всего, 
свое реальное Я подростки-делинквенты оценива-
ют такими качествами как умный, добрый, отзыв-
чивый, вежливый, сильный, выделяя личностные 
качества. А профессиональные качества, такие как 
трудолюбие, аккуратность, любознательность за-
нимают в их Я-реальном образе, соответственно 
12-е, 6-е, 9-е места из выделенных 20-ти. Образ 
Я-идеального, в целом у делинквентных подрост-
ков мало отличается от образа Я-реального. Глав-
ными выступают в нем такие качества, как добро-
та, ум, здоровье. А вот профессиональные качества 
также занимают не главное место: трудолюбие на-
ходится на 10-м месте, аккуратность – на 5-м, лю-
бознательность – на 3-м местах. Но в целом, об-
раз Я-идеального можно рассматривать как более 
оптимистичный по отношению к профессиональ-
ному будущему подростков-делинквентов. То есть 
можно говорить, что профессиональное будущее 
для подростков, их профессиональные планы и на-
мерения более определенны, чем в настоящем, хотя 
у большинства подростков и несформирован про-
фессиональный идеал, но это не опровергает выво-
да о совмещенности Я-реального и Я-идеального 
профессиональных образов в Я-концепции делинк-
вентных подростков, а следовательно, и указывает 
на приоритет автономно-эмансипированной стра-
тегии профессионального самоопределения отно-
сительно критерия представленности профессии 
и карьеры в будущем, и позволяет говорить о том, 
что дальнейшая профессиональная жизнь подрост-
ков-делинквентов будет направлена на решение 
проблем, возникающих в профессиональном вы-
боре и в профессиональной деятельности, а не на 
их избегание или поиск поддержки у окружающих 
по их решению. Но при этом большая роль будет 
принадлежать использованию средств профессио-
нального самоопределения в обучении подростков.

Однако, для 93,7% делинквентных подростков 
характерна низкая информированность о мире про-
фессий, для 55,8% – низкая субъективная оценка 
своей профессии, что может привести в будущем 
к неправильному профессиональному самоопреде-

лению, низкой самореализации в выбранной про-
фессии, неудовлетворенности профессиональной 
деятельностью и жизнью в целом, а в настоящий 
момент может означать неправильный выбор под-
ростками индивидуально-стилевой стратегии.

Выявление стратегий профессионального 
самоопределения с точки зрения сформирован-
ности профессионального интереса предполага-
ло определение времени его сформированности 
и стабильности. 68% подростков-делинквентов 
на вопрос, знают ли они свои профессиональные 
интересы, ответили «да», в то время как 32% отве-
тили «нет». Причем у 92% подростков до сих пор 
нет сформированного профессионального идеала. 
У 80% подростков данные профессиональные ин-
тересы нестабильны и могут быть изменены в за-
висимости от условий жизнедеятельности. В соот-
ветствии с этим можно говорить о преобладании 
таких стратегий как приспособительно-потреби-
тельская (54%), индивидуально-зависимая (46%).

Мотивационная сфера делинквентных под-
ростков имеет ряд особенностей. По мнению ряда 
авторов, мотивация, предмет деятельности в субъ-
ективном опыте человека, существует в форме по-
буждения и потребности деятельности. Изменение 
мотивационной направленности личности преоб-
разует, деформирует все поле ее готовности к раз-
личным событиям в будущей жизни [2, с. 228–229].

По результатам методики «структурирован-
ных самоописаний» выявлено, что кроме желания 
иметь предметы, удовлетворяющие примитив-
ные потребности, правонарушители высказывали 
желание приобрести и другие предметы – куль-
турно-бытового назначения (лодку, магнитофон, 
телевизор, ружье, велосипед, фотоаппарат, гитару, 
мотоцикл), а также машину, дом, дачу. Определен-
ная часть подростков хотела бы не работать, не 
учиться, роскошно жить, иметь много денег. Жела-
ние иметь фотоаппарат, лодку, мотоцикл и пр. для 
подростков 13–17 лет естественно. Но намерение 
«жить в свое удовольствие», «не учиться, не рабо-
тать» свидетельствует об аморальной деформации 
мотивационной сферы. 

Некоторые высказывания правонарушителей 
свидетельствуют о противоречивости их потреб-
ностей и намерений. С одной стороны, они вы-
ражают желание «сделать подарок маме», поза-
ботиться о ней, говоря о самом приятном для них 
событии, указывают такие события, которые свя-
заны с утверждением себя в общественно-одобря-
емых делах. С другой стороны, они обнаруживают 
озлобленность, готовность идти на новые правона-
рушения.

Среди мотивов выбора профессии у делинк-
вентных подростков преобладают такие как: ко-
рыстные и меркантильные мотивы (60,1%), мо-
тивы достижения успеха в профессиональной 
деятельности (19,9%), мотивы профессиональной 
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самоактуализации (15%), социально-значимые мо-
тивы (5%). На мотивы избегания неудач, мотивы 
подчиненности указывают выявленные внутри-
личностные конфликты (по методике Е.Б. Фан-
таловой) у 10% испытуемых. Все это говорит 
о направленности в профессиональном самоопре-
делении на стратегии приспособительно-потре-
бительскую (54,6%) и автономно-эмансипирован-
ную (36,3%), индивидуально-зависимую (9%).

Обобщая все полученные данные по исследо-
ванию индивидуально-стилевых стратегий про-
фессионального самоопределения делинквентных 
подростков, степень их выраженности в целом по 
выборке можно представить в виде таблицы по 
каждому из выделенных критериев (табл. 2).

Таким образом, можно говорить о преоблада-
нии приспособительно-потребительской стратегии 
профессионального самоопределения у делинк-
вентных подростков. А это, позволяет предполо-
жить, что в зависимости от ситуации, от склады-
вающихся обстоятельств жизни, от включения в ту 
или иную профессиональную деятельность, в за-
висимости от обучения той или иной профессии, 
преследуемых целей в профессиональной деятель-
ности и в жизни в целом, делинквентный подро-
сток подвержен влиянию конкретной реальной си-
туации. Но, для успешной самореализации более 

адекватной стратегией будет являться автономно-
эмансипированная, поэтому необходимо у под-
ростков развивать соответствующие ее критериям 
необходимые профессиональные качества, умения, 
формировать необходимые навыки, чтобы подро-
сток смог правильно построить свою профессио-
нальную карьеру, выбрать правильную стратегию 
ее реализации, достичь успехов в профессиональ-
ной деятельности, самореализоваться в ней.
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Таблица 2 
Предпочтения делинквентов в выборе стратегий профессионального самоопределения

Стратегии

Степень выраженности индивидуально-стилевых стратегий профессионального 
самоопределения у делинквентов

Ценность  
профессии

Представленность 
профессии
и карьеры

во временной  
перспективе

Профессиональный 
интерес

Мотивы выбора 
профессии

Автономно-эмансипиророванная 
стратегия 

Низкая
(21,8%)

Высокая Средний Средняя
(36,3%)

Индивидуально-зависимая  
стратегия 

Низкая
(29,6%)

Низкая Средняя
(54%)

Низкая 
(9%)

Приспособительно- 
потребительская стратегия 

Средняя
(44,2%)

Низкая Средняя
(46%)

Средняя
(54,6%)

Стратегии самореализации делинквентов средствами профессионального самоопределения
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ПСИХОЛОГИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Близкие партнерские отношения муж-
чины и женщины в настоящий момент 
остаются мало изученным феноменом 

в отечественной науке, несмотря на свою значи-
мость для психологического развития личности 
и создания семьи. Актуальность изучения близких, 
в том числе, супружеских отношений обусловлена 
трансформацией института семьи, высоким уров-
нем разводов, частым распадом пробных браков 
(к сожалению, по данной проблеме статистика от-
сутствует совершенно, несмотря на повсеместную 
распространенность подобной формы отношений). 
Близкие партнерские отношения характеризуются 
содержательным (доверие, близость, интимность, 
обязательства и привязанность) и динамическим 
(возникновение, развитие, распад) аспектом. Если 
содержательная сторона отношений частично 
рассматривается в рамках отечественной науки 
(Е.Ю. Алешина; О.А. Карабанова, В.Н. Дружи-
нин, А.А. Кроник, Н.О. Белорукова, Т.Л. Крюкова, 
О.А. Екимчик, Т.П. Григорова), то динамическая – 
практически не исследована. Динамика близких 
партнерских отношений может быть как положи-
тельной, так и отрицательной, то есть вести либо 
к укреплению отношений, увеличению близости, 
открытости, доверия и удовлетворенности ими, 
либо к разрыву. В связи с этим возникает ряд во-
просов: почему в одних отношениях мы наблюдаем 
положительную динамику, а в других отрицатель-
ную? Почему в одних и тех же отношениях поло-
жительная динамика сменяется на отрицательную, 
а в некоторых случаях (гораздо реже) бывает об-
ратное? Какие закономерности лежат в основе 
динамики близких партнерских отношений? Что 
может послужить профилактикой распада близких 
партнерских отношений?

ПСИХОЛОГИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
УДК 159.9:316.36 : 159.95

Королева Екатерина Михайловна
Крюкова Татьяна Леонидовна

доктор психологических наук, профессор
Екимчик Ольга Александровна

кандидат психологических наук 
Костромской государственный университет 

katerina_shutova@bk.ru, tat.krukova44@gmail.com, olga-ekimchik@rambler.ru
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В статье анализируется проблема влияния диадического копинга на динамику партнерских отношений на их 
начальном этапе. Обосновывается необходимость изучения диадического стресса и совладание с ним партнеров 
в рамках супружеских отношений в целях профилактики их распада/разрыва. Приводятся результаты эмпириче-
ского исследования (n=102) влияния диадического копинга и статуса отношений на удовлетворенность ими пар-
тнерами. Выявлено разнонаправленное влияние диадического копинга на динамику супружеских отношений. Супру-
ги в официально зарегистрированных браках чаще отдают предпочтения позитивно-направленному диадическому 
копингу.

Ключевые слова: диадический копинг, близкие партнерские отношения, динамика отношений, удовлетворен-
ность браком. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-06-10671.

В зарубежной психологии проблема динами-
ки близких отношений исследуется более актив-
но (Э. Бершид, S. Sperecher, S. Metts, P. Regan, 
R. Sternberg, P. Shever): анализируются механизмы 
и условия возникновения и стабилизации близких 
отношений, факторы влияющие на их динамику 
и причины распада, разрыва. 

В качестве одной из причин разрыва близких 
отношений рассматривается стресс, которому под-
вергаются партнеры. Стресс провоцирует дистан-
цирование и отчуждение партнеров, эмоциональное 
равнодушие, либо нарастание отрицательных эмо-
ций, изменение восприятия и когнитивных оценок 
партнера и взаимоотношений. В работе П. Реган 
(Regan, 2011) описано несколько моделей динамики 
распада отношений, например, Каскадная модель 
Готтмана – Левенсона, модель завершения (раство-
рения) близких отношений Дака и Ролли [15]. 

Стресс в паре определяется как исключительно 
диадическое или социальное явление [10; 11; 12; 
13; 14]. При этом диадический стресс представля-
ет собой особую форму социального стресса с на-
личием общих проблем, эмоциональной близости 
между партнерами, и поддержанием тесных связей.

Г. Боденманн (G. Bodenmann) понимает диади-
ческий стресс как стрессовое событие или встречу, 
которая всегда относится к обоим партнерам; либо 
когда оба партнера непосредственно сталкивают-
ся с одним и тем же стрессовым событием, или 
когда напряжение появляется внутри самой пары; 
либо косвенно, когда напряжение одного партнера 
перетекает, заражает другого партнёра и влияет на 
них обоих. Копинг в диаде рассматривается как со-
вместные усилия, действия пар, или совместное 
использование общих ресурсов для преодоления 
стресса [10; 12].  
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Диадический стресс может быть классифи-
цирован по трем направлениям: (а) путь каждого 
парт нера зависит от стрессовых событий (то есть, 
прямо или косвенно), (б) происхождение стресса 
(то есть, происходит ли он внутри или снаружи 
пары) и (в) последовательность (в какой момент ко-
пинг-процесса каждый партнер будет участвовать). 
В настоящее время исследователи и теоретики схо-
дятся в том, что стресс в семейной паре – всегда 
диадическое явление, которое в какой-то степени 
затрагивает обоих партнеров [11].

Пути, при помощи которых пары совладают 
вместе со стрессом (стратегии диадического ко-
пинга) являются важным предиктором функциони-
рования отношений и их стабильности [9; 11]. 

Диадический копинг направлен на восстанов-
ление и поддержание благосостояния обоих пар-
тнеров путем снижения уровня их стресса, а так 
же путем поддержания функционирования пары 
на основе взаимного доверия, взаимной близости 
и интимности [15]. 

В то же время, в зарубежной психологии, в част-
ности Г. Боденманн (G. Bodenmann, 2010–2013) де-
лает акцент на формировании диадического копин-
га в результате терапии пар как способа коррекции 
и укрепления отношений. Гораздо меньше внимания 
в исследованиях уделяется парам с уже сформиро-
ванным диадическим копингом и характеристике их 
отношений [11; 12]. К.К. Фюнфхаузен (K.K. Fuen-
fhausen, 2013) выявила: диадический копинг опос-
редует отношения привязанности и удовлетворение 
близкими отношениями у студентов [13].

В отечественной психологии в последние деся-
тилетия также наблюдается интерес к проблеме се-
мейного и диадического копинга как адаптивного 
поведения супругов в трудных или стрессовых си-
туациях [3; 4; 5; 6; 7]. Но роль диадического копин-
га в динамике близких партнерских отношений от-
дельно не исследовалась до настоящего момента.

Анализируя публикации, посвященные диади-
ческому копингу, мы приходим к мысли, что суще-
ствуют, по крайней мере, два подхода к его изуче-
нию: М.Л. Боуман (M.L. Bowman) выделяет стили 
диадического копинга каждого из супругов, как 
некие устойчивые характеристики личности [3; 8] 
и Г. Боденманн (G. Bodenmann) рассматривает диа-
дический копинг как единый процесс, в который 
включены оба партнера [10; 11; 12]. При этом со-
гласно Боденманну, диадический копинг включает 
когнитивную оценку не только уровня собственно-
го стресса и копинг-усилий, но и стресса партнера 
и его копинг-усилий. Каждый из названых авторов 
предлагает свои методы измерения диадического 
копинга. В рамках нашего эмпирического исследо-
вания мы опирались на работу и диагностический 
инструментарий М.Л. Боуман (M.L. Bowman). 

В зарубежной и отечественной психологии дав-
но исследуется феноменология удовлетворенности 

браком и эмоционального притяжения партнеров 
(М. Боуэн, М.Керр; Э. Бершид; П. Реган; О.А. Ка-
рабанова; П.К. Кериг). Категории удовлетворенно-
сти браком, эмоционального притяжения / привя-
занности и индивидуального / семейного копинга 
зачастую рассматриваются порознь, хотя известно, 
что эти переменные тесно связаны и являются важ-
ными характеристиками близких, партнерских от-
ношений и целостной семейной системы [3; 6].

Перед нами в эмпирическом исследовании 
стояла задача определить: каким образом диади-
ческий копинг влияет на динамику партнерских 
(супружеских) отношений на начальном этапе их 
становления? Можем ли мы однозначно утверж-
дать его решающую роль в положительной дина-
мике супружеских отношений? В качестве пара-
метров положительной динамики отношений мы 
рассматривали: сохранение и рост удовлетворен-
ности браком, характеристики эмоционального от-
ношения партнеров друг к другу.

Цель эмпирического исследования: изучить 
диадический копинг супругов и оценить его роль 
в развитии супружеских отношений. 

Гипотеза: копинг-стили, используемые супру-
гами / партнерами в трудных жизненных ситуаци-
ях, зависят от статуса отношений (официальный 
или гражданский брак); существует разнонаправ-
ленное влияние копинг-стилей супругов на дина-
мику отношений. 

Метод. Эмпирическую базу исследования со-
ставили респонденты от 21 до 40 лет (средний 
возраст – 27 лет, SD=3,7) со стажем брака от 3-х 
до 16 лет (средний стаж – 5,7 лет, SD=2,7), всего 
102 человека (34 пары, состоящие в официальном 
браке, и 17 пар, состоящих в гражданском браке). 

Методики: Опросник диадического (супруже-
ского) копинга M.L. Bowman (адаптация Т.Л. Крю-
ковой, Е.Л. Калугиной, 2010). Для определения 
эффективности совладающего поведения супру-
гов включены опросник удовлетворенности бра-
ком (Е.Ю. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская, 
1987); опросник ПЭА (понимание, эмоциональное 
притяжение, авторитетность) А.Н. Волковой (мо-
дификация В.И. Слепковой, 1990); полу-структу-
рированное интервью, направленное на изучение 
удовлетворенности браком и диадического копин-
га супругов [8].

Вслед за автором опросника диадического (су-
пружеского) копинга мы исходили из того, что каж-
дому партнеру свойственны все 6 типов совлада-
ющего поведения, при этом один из стилей может 
преобладать.

Сравнение результатов с нормами опросника 
показало наибольшую выраженность стратегий 
уход в собственные переживания, планированное 
решение проблемы. Результаты копинга избегания 
находятся на низких значениях. Мы связываем это 
с тем, что позитивно-направленные стратегии со-
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владающего поведения более выражены в парах, 
находящихся в официальном браке, которые со-
ставляют удельный вес выборки.

Далее исследовалась зависимость копинг-стра-
тегий, используемых партнерами в трудных жиз-
ненных ситуациях, от статуса отношений (офици-
альный или гражданский брак).

Мы выяснили, что значимых различий в выбо-
ре индивидуальных копинг-стратегий в сравнивае-
мых группах нет. Однако есть тенденция к разли-
чиям в выборе стратегии самообвинение (p<0,09). 
Вероятно, супруги, зарегистрировавшие свои от-
ношения, по сравнению с не зарегистрировавши-
ми, склонны винить в существующей проблеме 
больше себя, нежели партнера. 

Также, нами выявлены значимые различия 
в уровне выраженности позитивно-направленного 
типа диадического копинга у партнеров в офици-
альном и гражданском браках. Парам, состоящим 
в официальном браке, больше присущи копинг-
стратегии «планированное решение проблемы» 
и «уход в собственные переживания», чем людям, 
состоящим в гражданском браке.  

Мы рассматриваем официальный брак как бо-
лее устойчивый союз по сравнению с гражданским 
браком. С одной стороны, значимую выраженность 
совместной копинг-стратегии «уход в собственные 
переживания» в официальном браке мы объясняем 
желанием супругов не обидеть партнера, и стрем-
лением сохранить теплые отношения, поскольку 
обдумывание проблемы самостоятельно, отвлече-
ние на работу, хобби, друзей (и т.д.) способствует 
снятию эмоционального напряжения и тем самым 
создает почву для спокойного конструктивно-
го диалога, планированного решения проблемы. 
С другой стороны, преобладание данной стратегии 
может вести к эмоциональной закрытости и от-
чуждению партнеров в стрессовой ситуации и как 
следствие негативная динамика отношений, веду-
щая к распаду [15].

Различия в выборе такого вида диадического 
копинга как «планированное решение проблемы», 
характеризующегося наибольшей включенностью 
супругов в решение проблемы, по сравнению 
с другими копинг-стратегиями, на наш взгляд, 
объясняется самой природой межличностных от-
ношений супругов в официальном и гражданском 
браках. Исходя из теоретического анализа пси-
хологической литературы [1; 2], межличностные 
отношения супругов, состоящих в официальном 
браке характеризуются стремлением к взаимопо-
ниманию, духовной близости между партнерами, 
стремлением к достижению положительного се-
мейного микроклимата. Супругам в гражданском 
браке свойственно нежелание изменять себя и раз-
вивать такие качества, которые могли бы способ-
ствовать укреплению семьи. А планированное 
решение проблемы требует наибольших затрат со 

стороны партнеров, поскольку в данном случае 
они решают проблему сообща, конструктивными 
способами, в том числе возможно и ущемление 
собственных интересов.

Кроме того, в ходе проведенного нами интер-
вью выяснилось, что те пары, которые удовлет-
ворены своими отношениями, применяют рас-
сматриваемые стратегии семейного совладания 
в определенной последовательности: сначала, 
пытаются отвлечься, и тем самым снять нервное 
напряжение («уход в собственные переживания»), 
а затем вместе решать проблему (стратегия «пла-
нированное решение проблемы»). 

Например, женщина, находящаяся в офици-
альном браке 16 лет в ходе беседы рассказала сле-
дующее: «Еще 10 лет назад мы сразу обсуждали 
с мужем проблемы. А сейчас я сначала подумаю, 
попытаюсь понять, что он чувствует, помолюсь, 
постараюсь в первое время больше работать, про-
водить время с сыном. Мне нужен «тайм-аут», 
чтобы не вспылить. И я вижу и чувствую, что 
и муж тоже думает по поводу проблемы. Потом 
эмоции утихают, мы садимся и спокойно обсуж-
даем проблемы». Еще 12 респондентов, высказали 
схожую точку зрения.

Опираясь на контент-анализ высказываний 
партнеров мы считаем, что позитивно-направ-
ленный копинг супругов положительно влияет на 
удовлетворенность браком, так как с его помощью 
уменьшается эмоциональное напряжение, урегу-
лируются конфликты, а трудная жизненная ситуа-
ция разрешается конструктивными способами.

Мы придерживаемся мнения о дестабилизиру-
ющем влиянии конфликтного и избегающего сти-
лей диадического копинга на супружеские (парт-
нерские) отношения. 

Конфликтный копинг предполагает наличие 
агрессивного реагирования супругов на трудности 
и ежедневные стрессы, проявление ими агрессив-
ных усилий по изменению ситуации, активном 
утверждении своей точки зрения без учета мнения 
другого партнера.

На первом этапе исследования, когда выборка 
состояла из 66 человек (от 18 до 40 лет (средний 
возраст – 26 лет) со стажем брака от 3-х до 9 лет), 
мы выявили отрицательную связь диадического 
конфликтного копинга и удовлетворенности су-
пружескими отношениями (R=-0,438 при p<0,000). 
Данный вид совладающего поведения также был 
отрицательно связан с эмоциональным притяже-
нием (R=-0,271 при p<0,030). На втором этапе 
исследования (n=100 человек) значимых связей 
диадического конфликтного стиля совладающего 
поведения и удовлетворенности браком нами не 
выявлено. Однако, с помощью корреляционного 
анализа установлена тенденция, что совместное ис-
пользование конфликтного копинга отрицательно 
связано с эмоциональным притяжением супругов 
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(R=-0,175 при p=0,09), которое в свою очередь вли-
яет на удовлетворенность браком (R=0,75, R2=0,56, 
β=0,75 при p<0,000). Мы считаем, что диадический 
конфликтный стиль совладающего поведения ведет 
к эмоциональному дистанцированию партнеров, 
тем самым косвенно дестабилизируя супружеские 
отношения, что согласуется с ответами респонден-
тов, полученных в ходе интервью.

В супружеских парах с преобладанием избе-
гания как типа диадического копинга показатели 
удовлетворенности браком не имеют статисти-
чески значимых связей, что согласуется с резуль-
татами других авторов, например, Е.Л. Калуги-
ной, 2012 [3].

Контент-анализ высказываний партнеров по-
казывает, что позитивно-направленный копинг 
супругов положительно влияет на удовлетворен-
ность браком, так как с его помощью уменьшается 
эмоциональное напряжение, урегулируются кон-
фликты, а трудная жизненная ситуация разрешает-
ся конструктивными способами.

Семья как древнейший институт взаимодей-
ствия, представляет собой уникальное социаль-
но-психологическое явление, специфика которого 
состоит в том, что в течение длительного времени 
несколько человек самым тесным образом взаимо-
действуют. В такой системе интенсивного взаимо-
действия не могут не возникать споры, кризисы 
и конфликты, которые находят яркое проявление 
в супружеских отношениях. Поскольку конфликт 
является стрессовой ситуацией, мы предположи-
ли, что супруги (партнеры) с психологически ста-
бильными межличностными отношениями имеют 
развитые навыки разрешения конфликта.

Из всей выборки мы отобрали 20 человек с наи-
более высоким уровнем удовлетворенности браком 
и для сравнения 5 человек с низкой субъективной 
оценкой качества своих партнерских отношений. 
С ними проводилась беседа, часть вопросов из 
которой были направлены на выявление навыков 
управления семейными конфликтами.

Контент-анализ результатов интервью позво-
лил нам сделать следующие выводы. 

Пары, у которых выявлен высокий уровень 
удовлетворенности браком, полагали, что не сто-
ит избегать проблемы, они должны решаться со-
вместными усилиями супругов. 18 человек из 20 
утверждали, что во время ссоры стараются понять 
мысли и чувства супруга. 16 респондентов в слу-
чае, если супруг находится в плохом настроении, 
пытаются не начинать с ним разговор на проблем-
ные темы, чтобы не допустить конфликта. Также 
они поступают в том случае, если сами находятся 
в эмоционально напряженном состоянии, стараясь 
отвлечься на хобби, работу, домашние заботы и т.д. 

Воздерживаются от оскорблений во время кон-
фликта шестнадцать человек, проявляют уважение 
к партнеру и стараются не перебивать друг друга во 

время монолога. Две пары утверждают, что «орут 
друг на друга». Одна женщина бьет посуду во вре-
мя ссоры, что по ее словам, помогает ей справить-
ся со стрессом. Четырнадцать интервьюируемых 
простили партнеру все обиды, при этом большин-
ство эту тему стараются не затрагивать. Одна пара, 
пережившая взаимную измену партнеров, но про-
стивших друг друга, ни разу по прошествии 11-ти 
лет не коснулась обсуждения измены. 

Практически все респонденты не сосредотачи-
ваются на недостатках друг друга и стараются из-
менить себя, а не партнера. 

Пары с низкими показателями удовлетворен-
ности браком на вопрос «Хотелось бы Вам, чтобы 
Ваш партнер изменился?» отвечали: «Хотелось 
чтобы он был более понимающим», «Думаю, что 
это невозможно, но очень бы хотелось», «Да, хочу 
и сама измениться, и чтобы он предпринимал та-
кие попытки».

Многие пары считают, что для разрешения кон-
фликта обязательно нужно разговаривать, вспоми-
нать о хорошем, не повышать голос при разговоре, 
попытаться понять супруга, идти на компромисс.

Многие респонденты при ответе на вопрос: 
«Если бы у Вас попросили совет: как сохранить 
семью, – чтобы Вы ответили?», в подавляющем 
большинстве случаев, прежде всего, описывали 
навыки управления конфликтами, эффективные 
способы совладания с трудными жизненными си-
туациями. Интересным оказался факт, что пары 
с низким уровнем удовлетворенности браком так-
же считали необходимым уметь эффективно разре-
шать конфликты, однако полагали, что у них самих 
это не получается. 

Анализ ответов респондентов и наши наблюде-
ния позволяют заключить: супруги с психологиче-
ски стабильными межличностными отношениями 
имеют развитые навыки разрешения конфликтов.

Выводы
1. Положительная и отрицательная динамика 

близких партнерских (супружеских) отношений 
сопряжена с диадическим стрессом, которому под-
вергаются партнеры и сами взаимоотношения. 
Анализ опыта зарубежных исследований, позво-
ляет утверждать, что положительная динамика 
партнерских (близких) отношений является след-
ствием сформированного диадического копинга, 
направленного не только на преодоление стресса, 
но и на поддержание и укрепление партнерских 
(близких) отношений. 

2. Партнеры в официальном и гражданском бра-
ке различаются в выраженности позитивно-направ-
ленных типов диадического копинга. Пары в офи-
циальном браке отдают предпочтение следующим 
копинг-стратегиям: «планированное решение про-
блемы» и «уход в собственные переживания». Они 
по сравнению с супругами в гражданском браке, 
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охотнее и более осознанно идут на обсуждение, 
анализ, разрешение проблем и трудностей внутри 
семьи, не переносят их в свое окружение, стремясь 
не думать о них, забыться в каких-то других делах, 
отвлечься, отстраниться и определенным образом 
делегировать ответственность за их возникновение 
и разрешение на партнера.

3. Преобладание конфликтного и избегающего 
стилей диадического копинга дестабилизирует су-
пружеские отношения и способствует негативной 
динамике отношений. Проявление партнерами 
агрессивных усилий по изменению ситуации, ак-
тивное утверждение своей точки зрения без учета 
мнения другого ведет к эмоциональному дистан-
цированию и отчуждению.

4. Измерение и анализ диадического копинга 
как личностных характеристик в рамках подхода 
М.Л. Боуман позволяет зафиксировать срез «здесь 
и сейчас», то есть актуальное состояние партне-
ров диады, но не позволяет дать прогноз развития 
партнерских (близких) отношений в ней. В свя-
зи с этим в дальнейших исследованиях мы будем 
опираться на подход Г. Боденманна, рассматрива-
ющего диадический копинг как единый процесс, 
в который обязательно включены оба партнера, 
и позволяющий прогнозировать и корректировать 
близкие отношения.

5. Определение стилей диадического копинга, 
эмоциональных характеристик и социального ста-
туса отношений в консультировании пары позво-
лит скорректировать негативную динамику и опре-
делить направление положительной.
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В настоящее время во всем мире наибо-
лее приоритетной формой социализа-
ции детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является замещающая 
семья. Однако ситуация, связанная с подбором за-
мещающих родителей для таких детей продолжает 
оставаться особо трудной для специалистов, рабо-
тающих в данной сфере. Прежде всего, это связано 
с высоким риском возврата приемного ребенка за-
мещающими родителями обратно в социально-за-
щитные учреждения в результате их несовладания 
с трудностями и стрессами, связанными с воспи-
танием приемных детей. Нередки ситуации, когда 
приемные родители, либо сам ребенок не желает 
далее быть одной семьей и настаивают на досроч-
ном расторжении договора о создании приемной 
семьи. В при таком исходе, ребенок возвращается 
обратно в сиротское учреждение и, что не исключе-
но, получает дополнительную травматизацию [4]. 
В связи с этим мы считаем необходимым изучение 
специфики совладающего поведения будущих при-
емных родителей.

Классические исследования Дж. Боулби 
в рамках теории привязанности показывают, что 
дети, помещенные в государственные учрежде-
ния, в высоком проценте случаев имеют различ-
ные нарушения привязанности, что в конечном 
итоге откладывает отпечаток на особенности их 
межличностных отношений с ухаживающими за 
ними взрослыми [2; 3]. Данная проблема также 
частично освещалась в рамках теории объектных 
отношений, в которой изучались все новые аспек-
ты ранних эмоциональных связей и их наруше-
ний [5; 8]. 

М. Эйнсворт с коллегами (M.C. Blehar, 
E. Waters, S. Wall) экспериментально выявили сле-
дующие типы привязанности ребенка к матери 
в раннем возрасте: надёжная безопасная привязан-
ность; небезопасная привязанность тревожно-со-
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противляющегося, амбивалентного типа; избегаю-
щая небезопасная привязанность [12].

Широко распространено выделение 4-х основ-
ных типов расстройств привязанности в соответ-
ствии с классификацией М. Эйнсворт [13; 14] и бо-
лее современной К.Х. Бриша [4]:

1. Реактивная или диффузная привязанность. 
В данном случае ребенок испытывает трудности 
в выделении конкретного объекта привязанности, 
характерно отсутствие привязанности.

2. Неразборчивая привязанность, также часто 
наблюдаемая в сиротских учреждениях – дети 
чрезмерно привязаны к большинству окружающих 
взрослых.

3. Агрессивная привязанность. Среди детей 
с подобным расстройством привязанности наблю-
дается действие защитного механизма идентифи-
кации с агрессором для управления собственными 
агрессивными импульсами [13; 14]. 

4. Отсутствие поведенческих признаков при-
вязанности. Даже в ситуациях опасности дети не 
ищут близости и не обращаются к значимому лицу. 
Имеет сходство с аутизмом, но нет его других ти-
пичных характеристик [4, с. 95]. 

В настоящее время клиницисты среди симпто-
мов реактивного нарушения привязанности (англ.: 
reactive attachment disorder – RAD) у детей-сирот 
выделяют: склонность к интригам и манипули-
рованию другими; непринятие семейных правил 
и запретов; жестокость; нечувствительность к гра-
ницам другого человека; лживость, склонность 
к воровству, побегам; крайнюю неустойчивость 
настроения; отсутствие доверия к окружающим 
и др. [6]. При этом дети данной категории нередко 
обладают «поверхностным» обаянием, а будущие 
замещающие родители нередко не предполагают, 
с какими трудностями они столкнутся в будущем.

Известно, что при воспитании детей с наруше-
нием привязанности, родители склонны с упор-
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ством применять классические педагогические 
приемы, но нередко терпят неудачи, чувствуя при 
этом безнадежность и совершенную беспомощ-
ность. Родители также часто испытывают боль, 
когда ребенок отвергает их любовь; при этом они 
часто винят самих себя. В то же время, преодоле-
ние нарушений привязанности у детей, никогда не 
имевших опыта надежной привязанности, не про-
исходит просто само по себе путем помещения ре-
бенка в новую семью [1].

Известно, что при семейных стрессах члены се-
мьи склонны чувствовать напряжение, негативные 
чувства и переживания, стрессы умеренной силы 
способны стимулировать активность ее членов для 
успешного преодоления трудностей [11]. Т.Л. Крю-
кова, исследуя возрастные, половые и др. факторы 
выбора копинга личности в процессе взросления, 
выявила качественные характерные изменения 
в этом процессе [9; 10; 11]. Способы совладающе-
го поведения формируются у ребенка не только на 
основе личностного опыта, но и через восприятие 
и усвоение поведения других людей, прежде всего, 
значимых близких взрослых. Таким образом, по-
средством подражания, копирования усваиваются 
паттерны совладания, как особого вида адаптивно-
го поведения у здоровых людей.

Изучение детско-родительских отношений [7] 
подтверждает выводы о благоприятном влиянии 
включенности родителя и ребенка в отношения, 
наличия сотрудничества в их отношениях на раз-
витие субъектных качеств ребенка. Таким обра-
зом, многие из качеств, свойственных детям и их 
родителям в соответствии с типом их поведения 
привязанности (как например уверенность, отчуж-
денность, тревожность и др.), могут проявляться 
в особенностях их совладающего поведения. Это 
было исследовано нами в ходе проверки гипотезы 
о существовании положительной связи между на-
дежной привязанностью и продуктивным копин-
гом в замещающих семьях.

Проблема нашего исследования заключается 
в следующем: как связаны отношения привязан-
ности, реализующиеся через типы привязанности, 
и способы совладающего поведения детей и роди-
телей в замещающих семьях.

В исследовании приняло участие 58 человек. 
Среди них 38 приемных родителей (22 приемных 
матери и 16 приемных отцов), средний возраст – 
49 лет, (SD=5,2). Исследуемые родители воспи-
тывают 20 приемных детей в возрасте от 13 до 
16 лет (SD=2,2). 

В исследовании были использованы следую-
щие методики:

1. Опросник «Копинг поведение в стрессовых 
ситуациях» (CISS), адаптация Т.Л. Крюковой, 2001.

2. Опросник способов совладания – (WCQ) 
S. Folkman и R. Lazarus (1988), адаптация Т.Л. Крю-
ковой, Е.В. Куфтяк и М.С. Замышляевой, 2004.

3. Опросник «Юношеская копинг-шка-
ла» (ACS), адаптация Т.Л. Крюковой, 2002.

4. Опросник «Определение особенностей эмо-
циональной привязанности ребенка к матери» 
Н. Каплан, 1994.

5. Опросник Шкала отношений (Relationship 
Scales Questionnaire – RSQ; Griffin и Bartholomew, 
1994). 

6. Опросник привязанности (RQ), К. Бартоло-
мью и Л. Горовиц, 1991.

7. Опросник Определение надежности привя-
занности ребенка к родителям К. Керне (The Kerns 
Sequrity Scale – KSS, 1996), адаптация Е.В. Пузы-
ревой, 2007.

Результаты и их обсуждение
Для того чтобы в полной мере проанализиро-

вать эмпирические данные, полученные нами при 
изучении привязанности и копинга замещающих 
родителей и приемных детей, представим общую 
картину особенностей привязанности, свойствен-
ных нашим испытуемым.

Так из 20 приемных детей, привязанность 
которых мы исследовали с помощью методики 
«Определение надежности привязанности ребенка 
к родителям» К. Керне, было выявлено, что 9 де-
тей (или 45%) имеют привязанность избегающего 
типа; 9 детей (45%) – тревожно-амбивалентную 
привязанность; 2 ребенка – умеренно-надежную 
привязанность (10%).

С помощью одно-выборочного t-критерия нами 
подтверждена значимость отклонений компонен-
тов детской привязанности от нижней границы 
значений для определения надежной привязанно-
сти по нормам данной методики:

Приемным детям из нашей выборки свойствен-
но снижение большинства показателей надежно-
сти привязанности (р≤0,001): снижение качества 
взаимодействия с замещающими родителями; сни-
жение восприятия родителя как источника помощи 
и поддержки; снижение ощущения принятия ро-
дителем приемного ребенка; снижение ощущения 
эмоциональной чуткости родителя и гармонично-
сти взаимодействия приемных детей с замещаю-
щими родителями по субъективной оценке детей. 
Однако компонент эмоциональная близость с ро-
дителем выражен в пределах нормальных значе-
ний для надежной привязанности. Таким образом, 
он является одним из наиболее развитых в общей 
модели привязанности и играет немаловажную 
потенциально ресурсную роль в формировании 
гармоничных близких отношений между замеща-
ющими родителями и приемными детьми.

Анализируя специфику качества привязанности 
замещающих родителей, нами выявлено, что ни 
один из типов значимо не преобладает над други-
ми типами в среднем по выборке. Таким образом, 
замещающие родители из нашей выборки имеют 
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различные типы привязанности, как безопасной, 
так и небезопасной.

У 12 замещающих родителей преобладает бояз-
ливый тип привязанности (29%); у 10 замещающих 
родителей преобладает избегающий тип привязан-
ности (24%); 8 человек (19,5%) – привязанность 
тревожно-амбивалентного (смешанного типа); 
8 человек (19,5%) – надежная привязанность.

Анализ стратегий, используемых замещающи-
ми родителями для совладания со стрессами по 
результатам методики «Опросник способов совла-
дания» показал, что замещающие родители в ситу-
ациях стресса наиболее склонны обращаться к та-
ким стратегиям как: поиск социальной поддержки, 
планирование решения проблемы, положительная 
переоценка; самоконтроль (рис. 1). 

Выявлена модель предпочтения замещающи-
ми родителями копинг-стратегий для совладания 
со стрессом (р<04): наименее ими используется 
копинг-стратегия бегство-избегание, далее – кон-
фронтативный копинг и дистанцирование, чаще – 
принятие ответственности, еще чаще – поиск со-
циальной поддержки, положительная переоценка, 
планирование решения проблемы (рис. 2).

Однако, сравнение общей картины использу-
емых стратегий с данными, полученным в ходе 

адаптации методики Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк 
и М.С. Замышляевой [9], позволяет заключить сле-
дующее: замещающие родители реже используют 
конфронтативный копинг, дистанцирование, са-
моконтроль, бегство-избегание, планирование ре-
шения проблемы. При этом они чаще обращаются 
к стратегиям поиск социальной поддержки и поло-
жительная переоценка (табл. 1).

Результаты методики «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях» позволяют нам говорить 
о том, что копинг-поведение замещающих родите-
лей обладает спецификой относительно норматив-
ных значений копинг-стилей1.

Замещающим родителям при совладании со 
стрессом значимо реже присущ эмоционально-ори-
ентированный копинг-стиль (t=-9,2, р<0,004); они 
меньше используют копинг, ориентированный на 
избегание (t=-8,58, р<0,000); меньше используют 
суб-стиль отвлечение (t=-7,52, р<0,000); мень-
ше используют социальное отвлечение (t=-2,08 
р<0,05).

1 Нормативные значения для шкал методики «Копинг-
поведения в стрессовых ситуациях» получены в исследо-
ваниях, проведенных в ходе адаптации методики на рус-
скоязычной выборке взрослых (Т.Л. Крюкова, 2001).

Рисунок 1. Выраженность относительных значений копинг-стратегий замещающих родителей  
по методике «Опросник способов совладания» (n=38)

Рисунок 2. Предпочтение выбора копинг-статегий замещающими родителеями (n=38)  
(от наименее выбираемых к наиболее выбираемым)
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Таким образом замещающие родители значимо 
реже выбирают избегающие стратегии совладания. 
Это может говорить как об их ответственном по-
стоянном настрое решить любую возникшую про-
блему в семье, так и об отсутствии необходимого 
умения дистанцироваться от проблемы, восстано-
вить собственные ресурсы, отдохнуть и набраться 
сил. Мы также можем предположить, что замеща-
ющим родителям свойственно истощение возмож-
ностей копинга, что может быть как результатом 
хронического стресса, так и следствием в итоге 
общего истощения нервной системы.

Теперь перейдем к анализу копинг-поведения 
приемных детей. Мы можем отметить выражен-
ность применения приемными детьми (выше 
60%) таких стратегий как социальная поддержка, 
беспокойство, принадлежность, уход в себя и по-
зитивный фокус. Реже приемные дети обращают-
ся к таким стратегиям как (<50%): несовладание, 
разрядка, игнорирование, общественные дей-
ствия (рис. 3).

Сравнивая полученные результаты с нормами 
методики «Юношеская копинг-шкала», выявлен-
ными при ее адаптации (Крюкова, 2010), нами 
были обнаружены статистически значимые раз-
личия в выборе копинга между приемными детьми 

и их сверстниками-подростками, воспитывающи-
мися в кровных семьях:

Приемные дети значимо реже используют 
копинг-стратегии решение проблемы (t=-7,24, 
р≤0,00); работа и достижения (t=-4,95, р≤0,00); 
реже используют стратегию самообвинение 
(t =-5,15, р≤0,00), что может говорить о том, что они 
не чувствуют в полной мере ответственность за 
решение проблемы. Приемные дети также значи-
мо реже обращаются к друзьям в ситуации стрес-
са (t=-4,26, р≤0,00), реже используют уход в себя 
при совладании со стрессом (t=4,19, р≤0,00), реже 
надеются на чудо в ситуации стресса (t=-3,51, 
р≤0,00), реже прибегают к разрядке при совлада-
нии со стрессом (t=-2,12, р≤0,04), то есть реже вы-
пускают пар, пытаются расслабиться при помощи 
психоактивных веществ. Возможно, это связано 
с тем, что подобное их поведение может быть не-
гативно воспринято замещающими родителями 
вплоть до того, что возникнет угроза вторичного 
сиротства. Также приемные дети реже используют 
отвлечение при совладании со стрессом (t=-3,15, 
р≤0,00). Данные результаты во многом схожи с ре-
зультатами, полученными у замещающих родите-
лей – они также редко обращаются к отвлечению, 
избеганию, дистанцированию в ситуациях стресса. 

Таблица 1
Значимые различия между выраженностью копинг-стратегий у замещающих родителей (n=38)  

и нормативными данными по методике «Опросник способов совладания» 

Копинг-стратегии по ОСС Среднее Стнд. откл Постоянная 
переменная t-критерий Уровень 

значимости

Конфронтативный копинг 37,29 1,22 49,8 -10,23 0,00

Дистанцирование 31,87 2,28 48,7 -7,36 0,00

Самоконтроль 55,09 3,37 65,3 -3,02 0,00

Поиск соц. поддержки 70,56 2,57 59,0 4,49 0,00

Бегство-избегание 29,19 1,83 43,9 -8,01 0,00

Планирование решения проблемы 60,36 2,88 70,7 -3,57 0,00

Положительная переоценка 66,46 1,98 57,2 4,67 0,00

Рисунок 3. Выраженность копинг-стратегий приемных детей  
по методике «Юношеская копинг-шкала» (n=20)
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Возможно, приемные дети также как и их замеща-
ющие родители в таких случаях полностью погру-
жаются в стрессовую ситуацию, не имея сил и воз-
можности отстраниться от нее. 

Для того чтобы выяснить, может ли специфика 
копинга замещающих родителей и приемных детей 
быть связана с особенностями их привязанности, 
перейдем к рассмотрению взаимосвязей и взаи-
мовлияния типа привязанности родителей и выбо-
ром ими тех или иных стратегий совладания.

1. Для проверки одной из частных гипотез 
о том, что надежно-привязанные замещающие 
родители чаще выбирают продуктивные копинг-
стратегии для совладания с трудностями при вос-
питании приемных детей (поиск социальной под-
держки, планирование решения проблем и др.) был 
проведен регрессионный анализ. Выявлено значи-
мое влияние типов привязанности замещающих 
родителей на их выбор копинг-стратегий:

На выбор копинг-стратегии дистанцирование 
значимо влияет тревожный тип привязанности 
(β=0,31, R2=0,37, р≤0,02), влияние данного факто-
ра распространяется на 18% выборки. 

На выбор копинг-стратегии самоконтроль зна-
чимо влияет надежный тип привязанности (β=0,52, 
R2=0,49, р≤0,02), влияние данного фактора рас-
пространяется на 52% выборки.

На выбор копинг-стратегии поиск социальной 
поддержки значимо влияет боязливый тип привя-
занности (β=0,54, R2=0,25, р≤0,01), влияние дан-
ного фактора распространяется на 29% выборки.

На выбор копинг-стратегии планирование ре-
шения проблемы значимо влияет боязливая привя-
занность (β=0,47, R2=0,43, р≤0,00), влияние данно-
го фактора распространяется на 42% выборки.

На выбор копинг-стратегии положительная 
переоценка значимо влияет надежность привязан-
ности (β=0,46, R2=0,48, р≤0,00), влияние данного 
фактора распространяется на 52% выборки.

Получены значимые связи между типами при-
вязанности и копинг-стилями («Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях»). Их анализ показал, что 
использование замещающими родителями про-
блемно-ориентированного копинга связано как 
с надежной привязанностью (R=0,322 р≤0,04), так 
и боязливой привязанностью (R=0,519, р≤0,001). 
Чаще используют эмоционально-ориентирован-

ный копинг-стиль как уверенные в себе надеж-
но-привязанные родители (R=0,362, р≤0,04), так 
и напротив, не доверяющие другим и низко оце-
нивающие себя и свои способности справиться 
с проблемами боязливо-привязанные родители 
(R=0,565, р≤0,001). Также замещающие родите-
ли с надежной привязанностью чаще используют 
субстиль-копинг социальное отвлечение (R=0,404, 
р≤0,001), также, как и тревожно-привязанные ро-
дители, склонные искать поддержку и понимание 
в у окружающих (R=0,333, р≤0,04).

Таким образом, в значительной мере подтверж-
дено предположение о том, что надежно-привязан-
ные замещающие родители склонны использовать 
продуктивные копинг-стратегии для совладания 
со стрессом: действительно, они чаще выбирают 
такие стратегии как самоконтроль, положитель-
ная переоценка; а дистанцируются от стресса 
тревожно-привязанные родители. Однако некото-
рые небезопасные типы привязанности также по-
ложительно связаны с продуктивным копингом. 
Так боязливо-привязанные замещающие родители 
чаще обращаются к копингам планирование реше-
ния проблемы, социальная поддержка.

2. В ходе проверки гипотезы о том, что надеж-
но-привязанные приемные дети чаще выбирают 
продуктивные копинг-стратегии для совладания 
с семейными стрессами нами, было выявлено сле-
дующее.

Продуктивную стратегию работа, достиже-
ние чаще выбирают приемные дети, которые бо-
лее позитивно оценивают необходимость присут-
ствия родителя (R=0,382, р≤0,013), совместную 
деятельность с ними (R=0,368, р≤0,017), позитив-
но воспринимают родителей в социальном контек-
сте (R=0,346, р≤0,026). Вероятно, что те приемные 
дети, которым родители оказывают помощь в виде 
своего присутствия, совместной деятельности, об-
учаются самостоятельно добиваться своих целей, 
с большим удовольствием учатся, могут использо-
вать продуктивную деятельность для совладания 
со стрессом.

Чем более позитивно приемные дети восприни-
мают родителя в социальном контексте, тем реже 
они не совладают со стрессами жизнедеятельно-
сти (R=-0,333, р≤0,017), а также реже прибегают 
к разрядке (R=-0,479, р≤0,001), реже игнорируют 

Таблица 2
Связи между типами привязанности замещающих родителей по методике  

«Шкала отношений» и копинг-стилями («Копинг-поведение в стрессовых ситуациях») (n=38) 
Типы привязанности

Копинг-стили
Надежная Боязливая Тревожная Избегающая

ПОК 0,322** 0,519*

ЭОК 0,362** 0,565*

СО 0,404* 0,333**
Примечания: * – при р≤0,001; ** – при р≤0,04.

Особенности отношений привязанности между детьми и родителями в замещающих семьях...
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проблемы (R=-0,344, р≤0,045), реже используют са-
мообвинение (R=-0,314, р≤0,027), реже используют 
стратегию отвлечение (R=-0,345, р≤0,019) (рис. 4). 

Анализ с помощью множественной регрессии 
позволил выявить, что на выбор приемными деть-
ми копинга работа, достижение влияет следую-
щая группа факторов: совместная деятельность 
с родителем (β=0,53, р≤0,02), потребность в при-
сутствии родителей (β=0,37, р≤0,04), эмоциональ-
ная чуткость (β=0,45, р≤0,02) (рис. 5).

Также позитивное восприятие приемными 
детьми родителей в социальном контексте влияет 
на снижение выбора ими копинга разрядка (β=0,4, 
р≤0,00), влияние данного фактора распространяет-
ся на 16% выборки. 

Таким образом, полученные нами результа-
ты подтверждают, что небезопасно-привязанные 
приемные дети чаще выбирают непродуктивные 
копинг-стратегии для совладания с трудностями 
в процессе жизнедеятельности.

Так в исследовании установлено, что надежно-
привязанные замещающие родители чаще исполь-

зуют продуктивные копинг-стратегии (принятие 
ответственности, положительная переоценка, 
самоконтроль и др.), а также непродуктивную 
в зависимости от ситуации стратегию дистанци-
рование. Небезопасно-привязанные замещающие 
родители амбивалентны в выборе копинга и ис-
пользуют как продуктивные копинг-стратегии 
(принятие ответственности, поиск социальной 
поддержки, планирование решения проблемы), так 
и непродуктивные стратегии (бегство-избегание, 
дистанцирование).

Приемные дети, положительно воспринима-
ющие замещающих родителей в социальном кон-
тексте, реже используют такие непродуктивные 
копинг-стратегии как несовладание, разрядка, иг-
норирование, самообвинение. На повышение ис-
пользования приемными детьми копинг-стратегии 
работа, достижение значимо влияют такие по-
казатели их привязанности к замещающим роди-
телям как совместная деятельность, потребность 
в присутствии родителей и восприятие родителей 
как эмоционально чутких. 

Рисунок 4. Связи между восприятием приемными детьми родителей  
в социальном контексте и выбором копинг-стратегий (п=20)
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Таким образом, в отношениях привязанности 
детей и родителей в замещающих семьях как част-
ном случае близких (межличностных) отношений 
возникает множество разнообразных стрессов, 
связанных с особенностями привязанности, как 
приемных детей, так и родителей. В связи с этим, 
даже находясь в семье, приемные дети могут остро 
испытывать чувство покинутости, одиночества, 
тревоги, недоверия к взрослым, а также агрессив-
ные импульсы в их сторону. В тоже время заме-
щающие родители нередко испытывают чувство 
разочарования, бессилия, боль от собственной 
несостоятельности. Этим можно объяснить боль-
шое количество стрессов и трудностей, возникаю-
щих в замещающих семьях и нередко приводящих 
к распаду семьи: тяжелые затяжные конфликты 
между ее членами, отчуждение друг от друга, про-
явления враждебности и др. 

Мы можем сделать вывод о том, что связи и вза-
имовлияние между типом привязанности и копин-
гом приемных детей и их замещающих родителей 
неоднозначны и противоречивы: на продуктив-
ность копинга замещающих родителей также 
влияют и небезопасные типы привязанности, что, 
возможно, связано с большей вариативностью, 
специфичностью используемого копинг-поведе-
ния взрослыми. Однако в подростковом возрасте 
у приемных детей наблюдается прямое влияние 
между показателями надежности привязанности 
к родителям и снижением использования ими не-
продуктивных копинг-стратегий.

Научная проблема отношений привязанности 
между детьми и родителями в замещающих семьях 
и их совладающего поведения сложна и должна 
разрабатываться далее для более прицельного ис-
пользования результатов практиками. 

Библиографический список
1. Авдеева Н.Н., Хаймовская Н.А. Развитие об-

раза себя и привязанностей у детей от рождения 
до трех лет в семье и доме ребенка. – М.: Смысл, 
2003. – 152 с.

2. Боулби Дж. Привязанность. – М.: Гардарики, 
2003. – 480 с.

3. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоци-
ональных связей. – М.: Академический проект, 
2004. – 232 с.

4. Бриш К.Х. Терапия нарушений привязанно-
сти: От теории к практике. – М.: Когито-Центр, 
2014. – 316 с.

5. Винникотт Д. Маленькие дети и их матери. – 
М.: НФ «Класс», 1998. – 80 с.

6. Международная классификация болезней  
10-го пересмотра: Классификация психических 
и поведенческих расстройств. – СПб.: Адис, 
1994. – 266 с.

7. Карабанова О.А. Развитие личностной автоно-
мии подростков в отношениях с родителями и свер-
стниками // Вестник Московского университета. Се-
рия 14: Психология. – 2011. – № 2. – С. 36–47.

8. Кляйн М. Зависть и благодарность: Исследо-
вание бессознательных источников. – СПб: Б.С.К., 
1997. – 100 с.

9. Крюкова Т.Л. Методы изучения совладающе-
го поведения: три копинг-шкалы. – Кострома: КГУ 
им. Н.А. Некрасова; Авантитул, 2010. – 64 с.

10. Крюкова Т.Л. Психология совладающего по-
ведения. – Кострома: Авантитул, 2004. – 344 с.

11. Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., Куф-
тяк Е.В. Психология семьи: жизненные трудности 
и совладание с ними. – СПб.: Речь, 2005. – 240 с.

12. Плешкова Н.Л. Качество отношений привя-
занности у детей раннего возраста // Психология 
привязанности и раннего вмешательства: Матери-
алы междунар. науч. семинара 3–4 июля 2006 г. / 
под ред. С.Ф. Сироткина, М.Л. Мельниковой. – 
Ижевск: НИПЦ «ERGO», 2006. – С. 40-46.

13. Ainsworth M. Attachment: Retrospect and pros-
pect // Ed. by Parkes C.M., Stevenson-Hinde J. The place 
of attachment in human behavior. – N.Y., 1982. – Рр. 3–30.

14. Ainsworth M., Blehar M., Warers E., Wall E. 
Patterns of Attachment. A psychological study of 
the strange situation. Hillsdale. – N.Y.: Erlbaum 
Associates, 1987. – 391 р.

Особенности отношений привязанности между детьми и родителями в замещающих семьях...



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 128

ПСИХОЛОГИЯ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Современная социальная ситуация предъ-
являет высокие требования не только 
к профессиональной, но и психологиче-

ской компетентности специалиста. Поэтому систе-
ма образования не должна ограничиваться приоб-
ретением учащимися необходимых компетенций 
в рамках профессии. Студенты должны иметь 
возможность развивать свои личностные ресурсы, 
которые позволяют справиться с трудными жиз-
ненными ситуациями. В психологической науке ис-
пользуются разные понятия для обозначения этих 
ресурсов личности: «жизнеспособность», «жизне-
стойкость», «жизненный стиль», «копинг» и др.

Е.В. Лапкина, проанализировав концептуальные 
основы феноменов «жизнеспособность», «жизне-
стойкость», и «совладающее поведение», пришла 
к выводу, что жизнеспособность влияет на жизнь 
человека не только в трудные периоды, но и в от-
носительно стабильные периоды. Жизнестойкость 
является ресурсом личности, который помогает 
справиться с трудными жизненными ситуациями, 
а совладающее поведение «рассматривается как ар-
сенал осознанных действий и решений личности, 
благодаря которым она справляется с трудностями 
повседневного и экстремального стресса» [5, с. 130]. 

В исследовании О.А. Екимчик и О.Б. Подо-
биной совладающее поведение рассматривается 
как элемент жизненного стиля, к которому также 
относятся: социальный интерес как ценностная 
установка личности, эмоциональный комфорт 
и удовлетворенность жизнью в настоящий момент, 
самооценка [3].

Совладающее поведение реализуется через 
стратегии, которые включают поведенческие, ког-
нитивные и эмоциональные действия личности 
в любых трудных жизненных ситуациях. Р. Лаза-
рус и С. Фолкман выделили проблемно-фокуси-
рованные и эмоционально-фокусированные стра-
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тегии [13]. Дж. Амирхан предложил три группы 
копинг-стратегий: разрешение проблем, поиск со-
циальной поддержки и избегание [11]. Копинг, ори-
ентированный на задачу, на эмоции и на избегание 
выделили Н. Эндлер и Д. Паркер [12]. В опроснике 
С. Хобфолла предлагается многоосевая модель со-
владающего поведения. Она включает кроме поис-
ка социальной поддержки, избегания и активного 
совладания следующие действия: осторожные, 
импульсивные, манипулятивные, жесткие (ценич-
ные) и агрессивные.

В реальных обстоятельствах человек может 
выбрать разные типы копинг-поведения в зависи-
мости от характера и степени трудной ситуации, 
в которой он находится. Современные исследова-
тели делают вывод об амбивалентности стратегий 
совладающего поведения с точки зрения их эффек-
тивности, то есть каждая из них имеет преимуще-
ства и недостатки [8; 9]. Просоциальные стратегии 
совладания предполагают вступление в социаль-
ный контакт, поиск социальной поддержки, таким 
образом, они обеспечивают помощь со стороны 
других людей, но при этом возможна потеря психо-
логической автономии человека. При выборе эмо-
циональных стратегий возможна эмоциональная 
разрядка, но частое использование такого поведе-
ния приводит к его фиксации вплоть до психосома-
тических расстройств и деструктивного поведения. 
Проблемно-ориентированные стратегии повышают 
у человека ощущение степени контроля над ситу-
ацией и снижают уровень отрицательных эмоций. 
Непродуктивная составляющая заключается в том, 
что это поведение может сопровождаться чрезмер-
ными психическими затратами и переоценкой сво-
их ресурсов для решения проблемы.

Благодаря прошлому опыту решения проблем 
у каждого человека формируется устойчивый со-
владающий репертуар. Мобильное, адекватное, 
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гибкое и вариативное реагирование на проблем-
ные ситуации является показателем его эффектив-
ности. По данным исследования М.А. Холодной 
и А.А. Алексапольского интеллектуальная зре-
лость человека взаимосвязана с более широким 
спектром копинг-стратегий. Интеллект даёт воз-
можность использовать их преимущества [9]. Сле-
довательно, его можно рассматривать как психиче-
ский ресурс, который обеспечивает вариативность 
совладающего поведения.

Преодоление стресса возможно посредством 
двух взаимосвязанных процессов: когнитивного 
оценивания и копинга [13]. Когнитивное оцени-
вание помогает определить степень угрозы ситуа-
ции, а также оценить ресурсы для её преодоления 
и эффективность способов совладания. Копинг 
направлен на изменение условий, вызывающих 
стресс, а также на регулирование эмоций и чувств. 

О.С. Ширяева на основе анализа работ по про-
блеме преодоления личностью экстремальных воз-
действий разного характера выделила психологи-
ческие параметры, которые можно рассматривать 
как «маркеры» успешности преодоления экстре-
мального влияния на личность. В этот список вхо-
дит когнитивная гибкость, под которой понимается 
высокий уровень развития когнитивных способно-
стей и целостная оценка ситуации, её принятие [10]. 
Следовательно, при когнитивном оценивании воз-
никает необходимость самодистанцирования, спо-
собность видеть одновременно и полюс субъекта 
и полюс объекта. Это обеспечивается такой способ-
ностью человека как рефлексия.

Рефлексивное сознание даёт возможность че-
ловеку преодолеть генетические, социальные про-
граммы поведения и построить собственные, то 
есть обеспечивает определённую степень свободы. 
Рефлексия также является важнейшим механизмом 
самопознания, необходимым для развития лично-
сти. А.В. Карповым рефлексия обосновывается 
как процесс, значимый для саморегуляции, позво-
ляющий личности сознательно выстраивать свою 
жизнедеятельность [4]. Им выявлено, что высокая 
мера рефлексивности человека предсказывает дис-
персию, вариативность других переменных. 

Однако по данным психологических исследо-
ваний она может привести к негативным послед-
ствиям: трудность принятия решений и вовлечения 
в деятельность, неспособность решить проблемы, 
ожидание неудачи. В исследовании особенностей 
структуры психологического благополучия учащих-
ся и студентов различных направлений профессио-
нальной подготовки, проведённом М.В. Бучацкой и 
М.В. Капрановой, были получены низкие показате-
ли психологического благополучия студентов-пси-
хологов. Они были объяснены авторами существен-
ной направленностью их обучения на развитие 
рефлексии, определяющую высокую личностную 
требовательность и критический самоанализ [1].

Цикл исследований, проведённых А.В. Карпо-
вым, был посвящён влиянию рефлексивности на 
качество принятия решений. Было доказано, что 
с повышением рефлексивности качество приня-
тия решений растет, но до определенного предела, 
а затем начинает снижаться. Высокорефлексивные 
люди менее жестко опираются на имеющиеся стра-
тегии, они учитывают в ситуации выбора больше 
альтернатив, а также склонны усложнять ситуа-
цию. Таким образом, влияние рефлексивности на 
ситуацию выбора с точки зрения его эффективно-
сти амбивалентно. С одной стороны, широта и раз-
нообразие способов принятия решения, а, с другой 
стороны, возможно невысокое их качество и не-
соответствие объективным особенностям ситуа-
ций [4]. А.В. Карпов делает вывод о том, что раз-
витость рефлексии не означает ее продуктивности, 
так как отсутствует значимая связь рефлексивно-
сти с успешностью. Высказывается предположе-
ние, что рефлексия регулирует и в определенной 
мере согласует вовлечение в процессы принятия 
решения всех иных когнитивных свойств.

Исследователи пытаются найти объяснение 
этой противоречивости роли рефлексии в саморе-
гуляции [6; 7]. Ими предложена дифференциальная 
модель рефлексии. В ней представлены разные фор-
мы рефлексивных процессов: интроспекция, си-
стемная рефлексия, квазирефлексия. Интроспекция 
(самокопание) даёт возможность сосредоточиться 
на собственных внутренних переживаниях и состо-
яниях. Квазирефлексия (посторонние размышле-
ния) направлена на объект, который не связан с ак-
туальной жизненной ситуацией. Она представляет 
собой форму психологической защиты через уход 
от неприятной ситуации. Системная рефлексия ос-
нована на самодистанцировании, взгляде на себя со 
стороны. Эта форма рефлексии, по мнению авторов 
модели, является наиболее адаптивной и связана 
с самодетерминацией. Направленность сознания на 
себя происходит в дополнение к его направленно-
сти на внешнюю ситуацию.

Цель и задачи исследования. Методика
Целью нашего исследования выступило изуче-

ние взаимосвязи между стратегиями совладания 
с трудными жизненными ситуациями и формами 
рефлексивных процессов. В соответствии с по-
ставленной целью мы определили задачи исследо-
вания: выявить уровень развития рефлексии у сту-
дентов; изучить предпочтение ими определённых 
копинг-стратегий; установить взаимосвязь между 
выбором стратегий совладания и уровнем разви-
тия у студентов различных показателей рефлексии. 
Мы предполагали, что выбор той или иной копинг-
стратегии связано с использованием человеком 
определённых форм рефлексивных процессов: 
проблемно-фокусированные стратегии связаны 
с системной рефлексией; эмоционально-ориенти-

Роль рефлексивных процессов в выборе стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями...
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рованные стратегии – с интроспекцией, а избега-
ние проблем – с квазирефлексией.

В эмпирическом исследовании была исполь-
зована выборка, которая состояла из 50 студентов 
Института психологии Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. Циолковского. Из них: 
8 – юноши; 42 – девушки. Возраст испытуемых от 
19 лет до 21 года. 

В качестве диагностического инструментария 
использовались следующие методики: «Диффе-
ренциальный тест рефлексивности» (Д.А. Леон-
тьев, Е.Н. Осин); Опросник Н. Эндлера и Д. Пар-
кера, адаптированный Т.Л. Крюковой; методика 
Дж. Амирхана «Индикатор копинг - стратегий пре-
одоления стресса»; опросник С. Хобфолла «Стра-
тегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS), 
адаптированный Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Стар-
ченковой; «Методика диагностики уровня разви-
тия рефлексивности» А.В. Карпова. 

Сбор данных осуществлялся в 2015 году. Дан-
ные были подвергнуты корреляционному виду 
математического анализа (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена), который осуществлялся с 
помощью применения компьютерного математи-
ческого пакета SPSS. 

Результаты исследования и их обсуждение
В начале исследования с помощью «Методики 

диагностики уровня развития рефлексивности» 
А.В. Карпова и методики «Дифференциальный 
тест рефлексивности» (Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин) 
и нами были получены результаты, которые пред-
ставлены на диаграммах (рис. 1 и 2). 

Полученные данные позволяют сделать вывод 
о том, что большинство студентов имеют средний 

или низкий уровень развития рефлексивности, 
только у 4% учащихся диагностирован высокий 
уровень рефлексивности.

Большинство студентов по всем типам рефлек-
сии имеют показатели, соответствующие норме. 
У 40% испытуемых низкий уровень развития си-
стемной рефлексии.

Корреляция между уровнем развития рефлек-
сивности у студентов (данные «Методики диагно-
стики уровня развития рефлексивности» А.В. Кар-
пова) и показателем их квазирефлексии (данные 
«Дифференциального теста рефлексивности» 
Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина) статистически зна-
чима (р ≤ 0,01) и является положительной (табл. 1).

Вопросы методики А.В. Карпова учитывают 
и рефлексивность как психическое свойство, и реф-
лексию как процесс, и рефлектирование как состо-
яние. Эти три модуса теснейшим образом взаи-
мосвязаны и взаимодетерминируют друг с другом, 
образуя на уровне их синтеза качественную опре-
деленность, обозначаемую понятием рефлексия. 
Квазирефлексия – это посторонние размышления, 
которые направлены на объект, не связанный с ак-
туальной жизненной ситуацией. Таким образом, 
с увеличением уровня рефлексивности у студентов 
растёт вероятность использования ими такой фор-
мы психологической защиты как уход от непри-
ятной ситуации. Учащиеся осознают, что часто на 
решение проблем требуется много сил и времени, 
приходится рисковать. Во многих ситуациях оказы-
вается более эффективным не принимать решение. 

На втором этапе исследования мы изучали ис-
пользуемые студентами стратегии совладания. Ис-
пытуемые предпочитают следующие копинг-стра-
тегии: поиск социальной поддержки; вступление 

Рисунок 1. Уровни развития рефлексивности студентов (n=50)
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Рисунок 2. Типы рефлексии у студентов (n=50)
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в социальный контакт; осторожные действия; 
разрешение проблем. Следовательно, они считают, 
что наилучшими вариантами поведения в стрессо-
вых, кризисных обстоятельствах являются: поиск 
в обществе информационной, материальной и эмо-
циональной помощи, выработка плана действий 
и следование ему, и осторожный подход к решению 
проблем, при котором человек даёт себе время по-
думать. Для большинства студентов не характерна 
такая стратегия совладания как избегание проблем. 

В ходе корреляционного анализа были установ-
лены следующие взаимосвязи (табл. 2).

Чем выше уровень рефлексивности у студен-
тов, тем более характерны для них просоциальные 
стратегии преодоления («вступление в социальный 
контакт»; «поиск социальной поддержки»), вероят-
ность импульсивных реакций в трудных ситуациях 
уменьшается, а вероятность агрессивных действий 
увеличивается. Для юношей и девушек с более 
высоким уровнем рефлексивности также предпо-

чтительным является копинг, ориентированный на 
эмоции. Показатель копинга, ориентированного на 
решение задачи, также демонстрирует слабые по-
ложительные связи с показателем рефлексивности. 
Следовательно, с ростом уровня рефлексивности 
увеличивается вариативность используемых чело-
веком копинг-стратегий. Это повышает эффектив-
ность совладающего поведения. 

Показатель системной рефлексии демонстри-
рует положительную связь с такой стратегией 
преодоления стрессовых ситуаций как «поиск 
социальной поддержки», а также отрицатель-
ные – со стратегиями «осторожные действия» 
и «агрессивные действия». Показатель интро-
спекции демонстрирует положительную связь со 
стратегией «разрешение проблем». Показатель 
квазирефлексии демонстрирует положительные 
связи с «копингом, ориентированным на эмоции», 
а также с копинг-стратегией «поиск социальной 
поддержки».

Таблица 1
Корреляции показателей  

«Методики диагностики уровня развития рефлексивности» А.В. Карпова  
и «Дифференциального теста рефлексивности» (Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина)
«Дифференциальный тест рефлексивности»  

(Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин)
«Методика диагностики  

уровня развития рефлексивности» А.В. Карпова

Показатель системной рефлексии (СР) -

Показатель интроспекции (ИП) -

Показатель квазирефлексии (КР) 0,410**
Примечание: ** – р ≤ 0,01.

Таблица 2
Корреляции показателей 

№ Тест Шкалы

«Методика диагностики 
уровня развития рефлек-
сивности» А.В. Карпова 

общий показатель

«Дифференциальный тест  
рефлексивности»  

(Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин)

СР ИП КР

1 «Опросник  
Н. Эндлера  
и Д. Паркера»

Копинг, ориентированный на 
решение задачи 0,238* - - -

Копинг, ориентированный на 
эмоции 0,360** - - 0,275*

Копинг, ориентированный на 
избегание - - - -

2 Методика Дж. Амир-
хана «Индикатор 
копинг – стратегий 
преодоления стресса»

Разрешение проблем - - 0,273* -

Поиск социальной поддержки - - - 0,241*

Избегание проблем - - - -

3 Опросник С. Хобфол-
ла «Стратегии пре-
одоления стрессовых 
ситуаций» (SACS)

Ассертивные действия - - - -

Вступление в социальный 
контакт 0,316* - - -

Поиск социальной поддержки 0,360** 0,253* - -

Осторожные действия 0,248* -0,276* - -

Импульсивные действия -0,299* - - -

Избегание - - - -

Непрямые действия - - - -

Ассоциальные действия - -0,276* - -

Агрессивные действия 0,253* - - -
Примечания: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; СР – системная рефлексия; ИП – интроспекция; КР – квазирефлексия.

Роль рефлексивных процессов в выборе стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями...
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Таким образом, показатели негативных ти-
пов рефлексии (интроспекция и квазирефлексия), 
если уровень их развития соответствует норме, не 
являются препятствием для реализации копинга, 
направленного на решение проблем, просоциаль-
ных стратегий преодоления и других. Показатель 
позитивного типа рефлексии, если уровень его раз-
вития соответствует норме, способствует поиску 
социальной поддержки в трудной ситуации и пре-
пятствует асоциальным действиям. Следователь-
но, выдвинутое в начале исследования предполо-
жение не подтвердилось. 

Заключение
Высокий уровень развития рефлексивности не 

характерен для студентов. Большинство из них 
по всем типам рефлексии (системная, интроспек-
ция и квазирефлексия) имеют показатели, соот-
ветствующие норме. Испытуемые предпочитают 
просоциальные стратегии преодоления и активное 
совладание. Избегание проблем не характерно для 
студентов. 

Чем выше уровень рефлексивности у студен-
тов, тем более характерны для них просоциальные 
стратегии преодоления и эмоциональный копинг, 
вероятность импульсивных реакций в трудных 
ситуациях уменьшается, а вероятность агрессив-
ных действий увеличивается. Показатель копинга, 
ориентированного на решение задачи, также де-
монстрирует слабые положительные связи с пока-
зателем рефлексивности. Следовательно, с ростом 
уровня рефлексивности увеличивается вариатив-
ность используемых человеком копинг-стратегий. 
Это является одним из показателей эффективности 
совладающего поведения. Однако в рамках наше-
го исследования не оказалось возможным изучить 
взаимосвязи копинг-стратегий с высоким уровнем 
рефлексивности, так как он не характерен для на-
ших испытуемых. 

Показатель системной рефлексии демонстри-
рует положительную связь с такой стратегией 
преодоления стрессовых ситуаций как «поиск со-
циальной поддержки». Показатель интроспекции 
демонстрирует положительную связь со страте-
гией «разрешение проблем», а показатель квази-
рефлексии демонстрирует положительные связи 
с «копингом, ориентированным на эмоции», и с ко-
пинг-стратегией «поиск социальной поддержки». 
Таким образом, показатели негативных типов реф-
лексии (интроспекция и квазирефлексия), если 
уровень их развития соответствует норме, не яв-
ляются препятствием для реализации копинга, на-
правленного на решение проблем, просоциальных 
стратегий преодоления и других. Показатель по-
зитивного типа рефлексии, если уровень его раз-
вития соответствует норме, способствует поиску 
социальной поддержки в трудной ситуации и пре-
пятствует асоциальным действиям.
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Термин «образовательное пространство» 
неоднозначно трактуется исследовате-
лями. Возможно, что причиной этому 

служит его относительная новизна. Предпосылку 
к выделению категории «образовательное про-
странство» можно увидеть в исследовании фран-
цузского социолога Пьера Бурдьё, рассматриваю-
щего социальное пространство, как совокупность 
подпространств (полей) – экономического, интел-
лектуального и др. [3, с. 40]. В отечественной на-
уке понятие «образовательное пространство» по-
является в середине 90-х гг. XX века. Одними из 
первых данный термин используют в своей статье 
«Образовательное пространство как пространство 
развития» Б.Д. Эльконин и И.Д. Фрумин [9].

В современной педагогике понятие «образова-
тельное пространство» имеет широкие смысловые 
коннотации. Исследователи выделяют не только 
пространство отдельного образовательного уч-
реждения (школы, колледжа, вуза), но также обра-
щаются к изучению «мирового образовательного 
пространства», «образовательного пространства 
региона».

Подробно понятие «образовательное простран-
ство» рассматривается в исследовании Н.В. Гого-
лева, который анализирует более десятка подходов 
к определению образовательного пространства 
и приходит к мнению, что множественность поня-
тий образовательного пространства ведет к слож-
ности его использования в педагогической науке 
и практике, а также затрудняет оценку преиму-
ществ указанного понятия другими [4, с. 233].

Заслуживает внимания точка зрения И.Л. Бек-
кер и В.Н. Журавчик, которые определяют обра-
зовательное пространство учреждения (колледжа, 
вуза), как динамичную систему, включающую раз-
личные формы и уровни отношений, разнообраз-
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ные виды и типы деятельности, разные возрастные 
группы в их возрастном и позиционном расслое-
нии [1, с. 134].

Понимание образовательного пространства вуза, 
как системы, позволило И.Л. Беккер и В.Н. Журав-
чик подойти к определению его характеристик (со-
вокупность физического, социально-культурного 
и психолого-педагогического аспектов), методоло-
гических подходов (культурологический и компе-
тентностный подходы) и принципов организации 
(принципы фундаментализации, практической 
ориентированности, единства образования, жизни 
и профессиональной деятельности и персонифи-
кации образовательного пространства), а также 
определить его функции (организационно-коор-
динирующая, организационно-деятельностная, 
информационно-аналитическая и прогностиче-
ская) [1, с. 134–138]. Разработанность проблемы 
подчеркивает факт множественности воздействий 
образовательного пространства на личность сту-
дента, его социализацию. 

Также стоит отметить, что исследователи об-
ращаются к изучению соотношения понятия «об-
разовательное пространство» с понятиями «вос-
питательное пространство» [1], «образовательная 
среда» [1; 4; 6], «социокультурное простран-
ство» [4]. 

Таким образом, на основании обзора литера-
туры, можно сделать вывод, что образовательное 
пространство вуза – это социально-педагогиче-
ский феномен, который основан на совокупности 
условий, порождающих процесс трансляции науч-
ных знаний и культурных ценностей с целью вос-
питания, обучения и развития личности.

Перейдем к рассмотрению роли образователь-
ного пространства в структуре повседневной куль-
туры студентов вуза.

© Дорофеев А.А., 2016
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Повседневная культура студенческой молоде-
жи – это мир обыденной жизни студентов, который 
определяется совокупностью социально-культур-
ных связей, отношений, норм и правил, оказываю-
щих влияние на их образ жизни и поведение.

Одним из первых к рассмотрению категории 
«повседневное» обратился Э. Гуссерль. В своих 
работах он обращается к идее «жизненного мира» 
(Lebenswelt), и понимает его, как мир, предше-
ствующий научности. В тоже время, Гуссерль под-
черкивает важность этого мира для человека – это 
сфера очевидностей и допредикативных истин [5, 
с. 8]. 

В XX веке повседневная культура стала пред-
метом интереса представителей самых разных 
социально-гуманитарных наук: философии, куль-
турной антропологии, социологии. психологии, 
истории и др. «Повседневность» в контексте исто-
рического развития стала интересом представите-
лей французской школы «Анналов» (Ф. Бродель, 
М. Блок, Л. Февр и др.). Так, по мнению Ф. Бро-
деля, повседневность – это привычность и рутин-
ность действий [2, с. 19].

Определенный интерес в контексте нашего ис-
следования представляет концепция социального 
конструирования П. Бергера и Т. Лукмана, соглас-
но которой общественное пространство складыва-
ется из ежедневных социальных взаимодействий 
человека. Развивают теорию П. Бергера и Т. Лукма-
на отечественные исследователи, чьи интересы на-
правлены на интерпретацию повседневности как 
реальности (Е.В. Золотухина-Аболина, С.П. Ща-
велев и др.), а также понимания повседневности, 
как среды существования человека (В.Д. Лелеко, 
С.А. Смирнов и др.). 

Некоторые из исследователей (Л.Г. Ионин, 
Н.В. Розенберг) определяют повседневную куль-
туру через ее дихотомичность: будни – праздник, 
действительность – идеал, рутина – мгновения 
психологического напряжения, привычка – спон-
танность, стабильность – экстремальность и др. 

Анализ указанных работ позволяет сделать вы-
вод, что ведущими проблемами научной дискуссии 
являются вопросы о смысловом наполнении тер-
мина «повседневная культура», а также о соотно-
шении повседневного и неповседневного. В тоже 
время, многие исследователи не конкретизируют 
понятие «повседневная культура» и не разводят 
его с такими понятиями, как «обыденная культура» 
и «образ жизни», а употребляют их как синонимы 
и определяют их одно через другое. 

Культуру повседневности студентов вуза мож-
но понимать, как форму социализации личности, 
так как она включает в себя усвоение знаний, норм, 
ценностей и навыков, необходимых человеку для 
гармоничного существования в социальной среде. 
Так, по мнению Л.Р. Эрзанукаевой, освоение на-
выков повседневной культуры является процессом 

становления социально и культурно адекватной 
личности [10, с. 3]. 

Сегодня понимание проблемы повседневной 
культуры студентов невозможно без обращения 
к сфере высшего образования. В пространстве 
вуза студенты получают новые знания об объек-
тах и явлениях окружающего мира, особенностях 
их будущей профессиональной деятельности. Об-
разовательное пространство вуза дает студентам 
предпосылку для осознания необходимости само-
познания и саморазвития.

В пространстве вуза студенты проводят боль-
шую часть своего жизненного времени. Во время 
обучения в вузе студент приобретает новые знания 
и умения, учится использовать их для деятельно-
сти в определенной профессиональной области. 
Кроме того, наряду с профессиональными знания-
ми и умениями, он учится анализировать явления, 
овладевать способами саморазвития и самопозна-
ния. Таким образом, образовательное простран-
ство вуза выступает фактором формирования по-
вседневной культуры студента. Данное положение 
также является объяснением, почему образование 
не следует противопоставлять повседневной куль-
туре – для студента пребывание в образовательном 
пространстве вуза является типичным, каждоднев-
ным действием.

Повседневная культура студентов вуза обладает 
особой темпоральностью: она линейна, циклична, 
характеризуется деперсонализацией времени, в ней 
сохраняются биологические и социальные ритмы.

В последнее десятилетие повседневная куль-
тура студентов в вузе приобретает существенные 
изменения, причиной которых являются совре-
менные образовательные тенденции – происходит 
включение в болонский процесс и переход к мно-
гоуровневому высшему образованию; построение 
учебных программ, планов и контрольно-оценоч-
ных материалов осуществляется с позиций ком-
петентностного подхода. Таким образом, является 
значительным определение аспектов влияния выс-
шего образования, в том числе, образовательного 
пространства вуза на повседневную культуру сту-
денческой молодежи.

Важнейшими каналами и методами воздействия 
образовательного пространства вуза на повседнев-
ную культуру студенческой молодежи являются:

– непрерывность образовательного процесса;
– общность психологических форм поведения 

при сохранении индивидуальной неповторимости 
и уникальности личности каждого студента;

– информативность образовательного про-
странства вуза;

– стимулирование к учебной деятельности 
и творчеству;

– психологический климат вуза, основанный на 
уважении и трансляции ценностей культуры и сти-
мулирующий к их усвоению.
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Частью повседневной культуры студентов в об-
разовательном пространстве вуза является процесс 
коммуникации. Условия образовательного про-
странства вуза (открытость, взаимоуважение, осо-
бый психологический климат и пр.) предоставля-
ют возможность студентам и педагогам донести до 
других свою точку зрения, что является развитием 
межличностной коммуникации, способствует фор-
мированию реальных социальных контактов (что 
особенно важно в условиях современного инфор-
мационного общества, переводящего социальные 
контакты в виртуальное пространство).

Непосредственное воздействие на формирова-
ние повседневной культуры студентов оказывает 
возрастающая роль высшего образования, ответ-
ственного за подготовку специалиста, обладаю-
щего не только профессиональными, но и общими 
(ключевыми) компетенциями, которые не зависят 
от вида будущей профессиональной деятельности. 
Общие (ключевые) компетенции представляют 
собой надпрофессиональные требования к специ-
алисту, и позволяют обеспечить его адаптацию 
к новой среде, социально-культурным и производ-
ственным условиям.

Таким образом, можно говорить, что общие 
(ключевые) компетенции, развиваемые в образо-
вательном пространстве вуза, представляют собой 
развитие повседневной культуры студента. И одно-
временно мы пришли к выделению условной ди-
хотомии «профессиональная культура – повсед-
невная культура», помогающей конкретизировать 
сферу повседневности. 

На формирование повседневной культуры сту-
дентов, на наш взгляд, оказывают влияние опреде-
ленные психолого-педагогические условия. Среди 
психолого-педагогических ресурсов воздействия 
образовательного пространства вуза на повседнев-
ную культуру студентов следует выделить следу-
ющие:

– большой воспитательный потенциал лекци-
онных и семинарских занятий, их направленность 
на всестороннее развитие личности студента;

– системность восприятия в образовательном 
пространстве вуза, которое задействует различные 
каналы восприятия студентов – визуальные, ауди-
альные и кинестетические;

– развивающий потенциал лекционных и се-
минарских занятий, способствующих развитию 
критического мышления студентов. Важным мо-
ментом здесь является организация рефлексии, 
обеспечивающей понимание студентом важности 
приобретенного материала, возможности его ис-
пользования не только в профессиональной дея-
тельности, но и в повседневной жизни;

– образовательное пространство вуза – это 
платформа для творческой деятельности студен-
тов, в том числе, для занятий научным творче-
ством. Здесь важно подчеркнуть, что современные 

студенты не просто изучают и занимаются какой-
либо творческой деятельностью, но они также 
творчески используют эти ресурсы в социальном 
конструировании своей повседневности;

– вариативность организации процесса и со-
держания обучения является значительным психо-
лого-педагогическим ресурсом образовательного 
пространства вуза, позволяющей расширить права 
и возможности студента в выборе образовательного 
маршрута, что в свою очередь ведет к самореализа-
ции студента и укреплению его индивидуальности.

Кроме того, можно выделить ряд социально-пе-
дагогических ресурсов образовательного простран-
ства вуза, формирующих повседневную культуру 
студенчества. Здесь особую роль играют следую-
щие предметно-пространственные и нравственные 
условия образовательного пространства вуза:

– особое коммуникативное пространство, осно-
ванное на взаимопонимании, взаимоуважении, от-
крытости и доверия в отношениях в студенческом 
коллективе и между студентами и педагогами в об-
разовательном пространстве вуза;

– фильтрация неблагоприятных воздействий 
внешней среды. Стоит отметить, что данный фак-
тор указывает на роль образовательного простран-
ства вуза как фильтра, отбирающего те ценности 
и социально-культурные явления, что войдут в сфе-
ру повседневной культуры и составят её константу. 
По мнению Н.В. Розенберг, подобный фильтр изо-
лирует повседневность человека от чуждых эле-
ментов, которые способны нарушить целостность 
и стабильность его жизни [7, с. 16].

Обобщив вышесказанное, мы можем сделать 
вывод, что образовательное пространство вуза яв-
ляется одним из ведущих факторов в формирова-
нии повседневной культуры студенческой молоде-
жи. Под влиянием образовательного пространства 
вуза трансформируется личное время студента, 
меняются особенности его общения со сверстни-
ками и представителями других возрастных групп. 
Повседневной культуре студенчества вуза свой-
ственна ритмизация времени событиями образо-
вательного процесса (деление учебного года на се-
местры и каникулы, учебного процесса на лекции 
и семинары и др.), регулярность пространствен-
ных перемещений, локализация форм организации 
учебного места. Положительное влияние образова-
тельного пространства вуза на повседневную куль-
туру студентов заключается в создании и развитии 
межличностной коммуникации, основанной на не-
посредственном общении.

Также мы можем сделать вывод о социально-
педагогических функциях повседневной культуры: 
во первых, сфера повседневной культуры – это 
одно из пространств личностного развития сту-
дента, обеспечивающее формирование у студента 
способности восприятия различных социальных, 
культурных и психологических особенностей лю-

Образовательное пространство вуза как фактор формирования повседневной культуры молодежи
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дей, их позиций и способов поведения; во-вторых, 
повседневная культура представляет собой форму 
оптимизации интеграции студента в социальный 
и культурный контекст.

Таким образом, повседневная культура студен-
та и образовательное пространство вуза находятся 
в состоянии взаимовлияния и взаимообусловлен-
ности. Образовательное пространство вуза реа-
лизуется в повседневной культуре студенческой 
молодежи образовательными и социально-куль-
турными условиями вуза, а с другой многочис-
ленными гранями межличностных отношений. 
Тем самым, повседневная культура предстает как 
форма социализации личности, она устойчива, ус-
ловно стабильна и выполняет функцию адаптации 
к новым условиям жизнедеятельности. Образо-
вательное пространство вуза, выступая одной из 
главных и необходимых основ повседневной куль-
туры студенческой молодежи, требует дальнейше-
го теоретического осмысления и проведения эмпи-
рических исследований с позиций педагогики.
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Одной из важнейших задач, стоящих 
перед российскими вузами на совре-
менном этапе развития, является по-

вышение качества образования. Среди ключевых 
направлений в ее решении необходимо отметить 
переход на новые стандарты, в которых установ-
лено четкое соотношение количества часов, отве-
дённых студентам на самостоятельную и аудитор-
ную работу. На наш взгляд, одним из эффективных 
средств повышения качества образования является 
использование рейтинговой системы оценки зна-
ний студентов – современной оценочной техно-
логии в образовательной деятельности, дающей 
возможность количественно оценить уровень об-
ученности студентов, а в комплексе с рейтинговой 
технологией обучения она позволяет реализовать 
идею управления качеством образования. 

В представленной работе авторами поставле-
на цель: построить рейтинговую систему оценки 
знаний на примере преподавания математических 
дисциплин в вузе. В соответствии с целью выделе-
ны следующие задачи:

1) разработать рейтинговую систему оценива-
ния по математической дисциплине;

2) применить ее на практике в эксперименталь-
ной группе;

3) проанализировать полученные результаты, 
сравнить их с результатами в контрольной группе 
и на основе этого сделать вывод.

Рейтинг (rating – с английского – оценка) – чис-
ленная характеристика какого-либо качественного 
понятия. Обычно под рейтингом понимается «на-
копленная оценка», поэтому иногда рейтинг назы-
вают кумулятивным индексом. В вузовской прак-
тике рейтинг – это числовая величина, выраженная 
в многобалльной шкале (например, 20-балльной 
или 100-балльной) и интегрально характеризую-
щая успеваемость и знания студента, а также уча-
стие их в исследовательской работе в рамках той 
или иной дисциплины в течение определенного 
периода обучения (семестр, год и т.д.) [5].
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Рейтинговая система оценки знаний в различ-
ных формах практикуется уже давно. Она приме-
няется во многих западных университетах, а также 
в большинстве вузов нашей страны. Существую-
щий Закон «Об образовании» даёт возможность 
образовательным учреждениям самим выбирать 
систему оценивания текущей и промежуточной ат-
тестации [2]. При переходе к новой системе оцени-
вания в вузах разрабатываются общие положения 
о рейтинговой системе, при этом используются 
«Методические рекомендации к разработке рей-
тинговой системы оценки успеваемости студентов 
вузов», утверждённые Министерством образова-
ния и науки [4].

Введение рейтинговой системы преследует 
следующие цели [1]:

1. Стимулирование регулярной систематиче-
ской работы и повышение уровня мотивации к из-
учению дисциплины. 

2. Активизирование состязательности и умень-
шение роли случайности при оценке знаний.

3. Осуществление текущей и итоговой аттеста-
ции студентов.

4. Повышение качества обучения студентов 
и улучшение контроля за ходом учебного процесса.

Большинство исследователей данной стратегии 
контроля знаний отмечают её высокую результатив-
ность. Проведённый анализ научных работ позволил 
нам выделить следующие преимущества [1; 6; 7]:

1. Для студентов РС обеспечивает:
– систематическую работу над материалом 

и повышение активности в семестре за счет про-
зрачности схемы оценки успеваемости;

– возможность получить заданный уровень 
оценки успеваемости при планировании своей на-
грузки в семестре и успешном выполнении плано-
вых учебных мероприятий; 

– постоянную самодиагностику и самоконтроль 
учебных достижений; 

– соревновательность, развитие здоровой учеб-
ной конкуренции.

© Катержина С.Ф., Собашко Ю.А.,  
Воронцова О.Р., Чебунькина Т.А., 2016
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2. Для преподавателей РС обеспечивает:
– повышение качества работы за счет планиро-

вания большого количества оцениваемых учебных 
мероприятий в семестре; 

– стимулирование эффективности обучения; 
– повышение уровня методической работы; 
– непрерывный контроль и управление ходом 

учебного процесса; 
– объективность оценки учебных достижений 

студентов и объективность оценки своего соб-
ственного труда; 

– организацию индивидуальной и творческой 
работы студентов. 

В зависимости от порядка изучения учебной 
дисциплины и оценки ее усвоения рейтинг подраз-
деляется на несколько видов. В их числе: 

1. Рейтинг по дисциплине, учитывающий теку-
щую работу студента и его результаты на экзаме-
не (зачете). 

2. Совокупный семестровый рейтинг, отража-
ющий успеваемость студента по всем предметам, 
изучаемым в данном семестре. 

3. Заключительный рейтинг за цикл родствен-
ных дисциплин, изучаемых в течение определен-
ного периода. 

4. Интегральный рейтинг за определенный пе-
риод обучения, отражающий успеваемость студен-
та в целом в течение какого-то периода обучения. 

Необходимо заметить, что в ходе реализации 
РС могут возникнуть два вида опасностей, способ-
ных значительно снизить планируемую эффектив-
ность идеи: «Методическая опасность», «Психоло-
гическая опасность».

«Методическая опасность» заключается в том, 
что РС не ограничивается системой тестового кон-
троля знаний, есть и другие важные составляющие 
накопленных баллов каждого студента: устные 
и письменные ответы, участие с докладами в кон-
ференциях, олимпиадах, научных мероприятиях 
и т.д. Только такой комплексный подход может 
способствовать формированию активной жизнен-
ной позиции обучающихся.

«Психологическая опасность» состоит в том, 
что важно не превратить РС в фундамент для «не-
здоровой конкуренции» среди студентов, выража-
ющейся в виде постоянной борьбы и соперниче-
ства эгоистов-гипериндивидуалистов. Необходимо 
внедрять различные коллективные формы работы.

Свои особенности имеет РС, реализуемая на 
кафедре высшей математики Костромского госу-
дарственного технологического университета для 
студентов специальностей СПО 43.02.10 «Туризм», 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» очной формы обу-
чения по дисциплине «Начала математического ана-
лиза, алгебра и геометрия». Нами были определены 
и вынесены на контроль конкретные цели обучения, 
а также ключевые понятия в каждом блоке изуча-
емого материала дисциплины. Оценка качества ра-
боты в РС является кумулятивной, поэтому все зна-
ния, умения и навыки, приобретённые студентами 
в результате изучения дисциплины, высчитываются 
за один семестр и оцениваются в баллах. 

Мы разбили содержание курса первого семе-
стра на три взаимосвязанных раздела (блока), со-
гласно рабочей программе дисциплины. Опреде-
лили основные принципы РС, включающие в себя 
виды текущего и итогового контроля, шкалу пере-
вода баллов в традиционную четырехбалльную 
шкалу, систему штрафных и премиальных баллов.

Максимальное количество баллов, которое сту-
дент может набрать в течение семестра, равно 100 
баллам. В зависимости от количества аудиторных 
занятий мы примерно распределили максимальное 
число баллов по каждому блоку (табл. 1). 

Набранные студентами баллы переводятся 
в традиционные отметки по следующей шкале 60 – 
71 – 85: от 1 до 59 – неудовлетворительно (2), от 60 
до 70 – удовлетворительно (3) и «зачтено», от 71 до 
84 – хорошо (4), от 85 до 100 – отлично (5).

Заметим, что набранные баллы в первом семе-
стре (соответственно, отметки) учитываются на 
итоговом экзамене во втором семестре.

После того, как были рассчитаны максималь-
но возможное и минимально допустимое количе-

Таблица 1
Распределение баллов по блокам

Название блока Примерное  
количество занятий

Максимальное число 
баллов (100%)

Минимальное число 
баллов (60%)

Блок 1.
Действительные числа. Уравнения и неравенства 
первой и второй степеней.

15 40 24

Блок 2.
Функция: степенная, показательная, логарифмиче-
ская. Показательные и логарифмические уравнения 
и неравенства

18 40 24

Блок 3.
Тригонометрическая функция. Тригонометрические 
уравнения и неравенства.

12 20 12

Итого 45 100 60
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ство баллов по каждому блоку, мы разработали 
контрольные мероприятия (КМ). Внутри каждого 
блока введены КМ, оцениваемые в баллах, причем 
они поделены на два уровня – обязательные КМ 
и необязательные КМ. 

К обязательным относятся: 
1. Самостоятельная работа в начале каждого за-

нятия по пройденному материалу.
2. Выполнение ИДЗ.
3. Контрольные точки (КТ №1 – 24 балла, 

КТ №2 – 24 балла, КТ №3 – 12 баллов).
К необязательным (задания по выбору) – твор-

ческие работы, а именно:
1. Реферат.
2. Решение дополнительных заданий повышен-

ной сложности («со звездочкой»).
3. Составление теста по изучаемой теме.
4. Составление кроссворда (все разновидности) 

по изучаемой теме.
5. Компьютерная презентация по изучаемой 

теме.
6. Решение заданий, используя специальные 

компьютерные программы.
К каждому виду КМ (самостоятельной, кон-

трольной и творческой работе) были составлены 
критерии оценивания. Также была составлена 
выборка задач, которые прорешивались на семи-
нарских занятиях и предлагались в качестве до-
машних упражнений, но данный вид заданий не 
оценивался в баллах.

После разработки всех КМ, мы составили си-
стему штрафных баллов. Она рассчитывалась по 
следующему принципу: 

1. Пропущенная по уважительной причине ра-
бота могла быть сдана в недельный срок без снятия 
штрафных очков.

2. Пропущенная по неуважительной причине 
работа тоже должна быть отработанной, но уже со 
снятием штрафных баллов:

– в течение 1-й недели студент получает 50% от 
максимально возможного количества баллов;

– в течение 2-й недели – 25%.
В остальные сроки баллы не начисляются во-

обще (работа подлежит сдаче в любом случае).
3. Неявка студента на КТ в установленный срок 

без уважительной причины оценивается нулевым 
баллом. Добор баллов может быть осуществлен 
только в течение зачетной недели.

Пример блочной рейтинг-таблицы приведен 
в таблице 2. В ней отражены результаты набора 
баллов после окончания изучения материала пер-
вого блока 2 семестра. «ТР» – выделен столбик, 
в котором отмечен результат выполнения типового 
расчёта, «КТ» – контрольная точка и добор баллов. 
На примере данной группы следует отметить низ-
кую активность студентов при выполнении творче-
ских заданий.

Для оценки эффективности использования рей-
тинговой технологии нами проведено исследова-
ние значимости различия среднего балла студента, 

Таблица 2
Рейтинговая таблица успеваемости

Рейтинговая система в вузе: меняем минусы на плюсы...
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полученного по результатам традиционной систе-
мы и рейтинговой системы оценивания знаний. В 
эксперименте участвовали студенты двух групп 
специальности СПО 43.02.10 «Туризм». В первой 
группе использовалась РС оценки знаний студен-
тов, а во второй – традиционная четырехбальная 
система. Сравнение дисперсий проводилось по 
критерию Фишера:
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SF =              (1) 

Полученные данные представлены в таблице 3.
Таким образом,  теорпр FF < , следовательно, обе 

выборки принадлежат одной генеральной сово-
купности с равными дисперсиями, т.е. различие 
не значимо. Применим критерий Стьюдента, с по-
мощью которого можно определить, обуславли-
вается ли полученное различие средних значений 
случайными колебаниями отдельных измерений, 
т.е. могут ли обе выборки, взятые из нормально 
распределенных генеральных совокупностей, при-
надлежать генеральным совокупностям, имеющим 
одинаковые средние значения. 

Для этого вычисляем по критерию Стьюдента
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Согласно формуле (3) получаем:  =0,78ms . Под-
ставляя этот промежуточный результат в форму-
лу (2), имеем: t=2,39. По степени свободы f=n1+n2–2 
и уровню значимости α=0,05 выбираем значение 
критерия: t(0,05;10)=2,021. Видим, что  теорпр tt > , 
следовательно, гипотеза о равенстве средних зна-
чений отвергается ,то есть введение РС оценки 
знаний обусловило значимое различие в уровне 
успеваемости студентов. 

В ходе дальнейшей работы авторы провели ан-
кетирование и тестирование. Тестирование по си-
стеме АСТ-тестов проводилось с целью выяснения 

уровня изученности студентами курса дисципли-
ны. Было получено, что 100% студентов усвоили 
все дидактические единицы (ДЕ). Для того, чтобы 
выяснить, как студенты воспринимают организа-
цию обучения по РС и ее влияние на эффективное 
усвоение курса было проведено анкетирование. 
Ответы на анкету показали, что они удовлетворены 
организацией обучения, а также считают эффек-
тивными все контрольные мероприятия, проводи-
мые нами в семестре. 

На заключительном этапе проведено иссле-
дование тревожности и степени познавательно-
го интереса к математике. Для выявления уровня 
тревожности студентов традиционной системы 
и рейтинговой системы оценивания знаний ис-
пользовался опросник Спилбергера по шкалам си-
туативной и личной тревожностей. Был вычислен 
среднегрупповой показатель по итогам двух тести-
рований (начало I семестра и конец II семестра). 
В результате сделаны следующие выводы:

1. В начале I семестра уровень ситуативной 
тревожности у студентов обеих групп являлся вы-
соким. К концу II семестра у студентов с рейтин-
говой системой средний показатель уровня ситуа-
тивной тревожности стал относиться к низкому, у 
традиционной группы – к умеренному.

2. В начале I семестра уровень личной тревож-
ности у студентов обеих групп являлся умеренным и 
на протяжении первого курса остался неизменным.

Для измерения познавательного интереса к ма-
тематике мы использовали шкалу Рубинштейна, 
представляющую собой вертикальную линию 
с верхней отметкой 1 и нижней -1, имеющей гра-
дацию в 0,1 значения. Студентам предлагалось 
отметить на этой шкале уровень своего познава-
тельного интереса к математике в диапазоне от -1 
до 1. Подсчет среднего значения на шкалах пока-
зал, что в начале эксперимента (начало I семестра) 
уровень познавательного интереса к математике 
у студентов с рейтинговой системой составлял 
+0,24, у другой группы +0,31; в конце эксперимен-
та (конец II семестра) он составил +0,76 и +0,12 со-

Таблица 3
Экспериментальные данные

Объемы выборок 271 =n ,  
152 =n   

Средние значения выборок 1=4,04x ,  

2 =3,87x  
Выборочная дисперсия 2

1 =0,62S , 
2
2 =0,64S  

Среднее квадратическое отклонение 
1 =0,94S , 

2 =0,83S  
Эмпирическое значение критерия Фишера 0,96F =  
Критическое значение критерия Фишера ( )0,05;26;14 =2,35F  
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ответственно. Изменение уровня познавательного 
интереса отражено на диаграмме (рис. 1).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
уровень познавательного интереса к математике 
в группе с рейтинговой системой оценивания знаний 
значительно вырос по сравнению с традиционной 
группой. В последней отмечено его резкое снижение.

Введённая авторская рейтинговая система по-
казала изменение количественного показателя 
учебной деятельности: средний балл успеваемо-
сти в экспериментальной группе составил 4,04 по 
сравнению с 3,87, а так же произошло и значитель-
ное изменение качественного показателя учебной 
деятельности: активизация самостоятельной рабо-
ты, повышение мотивации к учению, повышение 
познавательного интереса к математике, снижение 
уровня ситуативной тревожности, сведение к ми-
нимуму штрафных баллов, повышение премиаль-
ных баллов и др. 
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Рисунок 1. Изменение уровня познавательного интереса к математике
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В настоящее время в стране активно идет 
процесс формирования системы неза-
висимой оценки качества образования. 

Министерство образования и науки издает различ-
ные руководящие и рекомендательные документы 
федерального уровня в части формирования неза-
висимой оценки качества образования: методиче-
ские рекомендации Минобрнауки России по прове-
дению независимой оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность от 01.04.2015; Приказ Минобрнау-
ки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»; Федеральный закон от 21.07.2014 г. 
№256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по во-
просам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и об-
разования»; Распоряжение Правительства РФ от 
30.03.2013 № 487-р «Об утверждении плана меро-
приятий по формированию независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказываю-
щих социальные услуги, на 2013–2015 годы» (в ред. 
распоряжения Правительства РФ от 20.01.2015 
№ 53-р); Указ Президента РФ от 07.05.2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». 

Выходят в свет Поручения президента Россий-
ской Федерации, посвященные вопросам повы-
шения качества образования, так в одном из них 
(Поручение 1148, п.2 от 22 мая 2014 года) прямо 
указывается на необходимость разработки меха-
низмов включения студентов в оценку качества 
образования, учета их мнения – как главных по-
требителей, а, значит, и оценщиков образователь-
ных услуг. Активно действует в этом направлении 
Общероссийская общественная организация «За 
качественное образование», работает Комиссия по 
вопросам качества образования Совета по делам 
молодежи Минобрнауки России. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА  
В ОЦЕНКУ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Одна из тенденций современного высшего образования – это его информационная открытость и вовлечение 
в оценку качества образования потребителей образовательных услуг, а также всех заинтересованных лиц и пар-
тнеров вузов. Поднять престиж университета и привлечь в вуз обучающихся можно высоким качеством предо-
ставляемых услуг и продукции, удовлетворенность которыми выявляется установлением обратной связи с по-
требителями. В статье приведены эмпирические данные социологического исследования по качеству образования, 
проведенного в КГТУ в 2015 году, и динамика удовлетворенности студентов качеством образования в вузе за 5 лет.

Ключевые слова: качество образования, ориентация на потребителя, удовлетворенность качеством образова-
тельных услуг.

Проводится апробация различных механизмов 
независимой оценки качества образовательной де-
ятельности вузов, в том числе средствами опросов 
обучающихся. Данная инициатива направлена на 
информационную открытость в образовании и во-
влечение в оценку качества образования потреби-
телей образовательных услуг, а также всех заинте-
ресованных лиц и партнеров вузов. 

В целом «качество» это степень соответствия 
присущих объекту характеристик установленным 
требованиям, объектом может быть деятельность, 
процесс, продукция или результат предоставле-
ния какой-либо услуги, в частном случае образо-
вательной. Установленными требованиями явля-
ются стандарты, нормативы, технические условия 
(в высшем образовании – ФГОС, профессиональ-
ные стандарты, регламентирующие требования 
Минобрнауки и Рособрнадзора, распорядитель-
ные документы профильных департаментов, вуза 
и т.д.), а также требования потребителей к качеству 
продукции или услуги, применительно к системе 
высшего образования – к качеству образовательно-
го процесса и подготовки обучающихся. 

В широком понимании «качество» продукции 
или услуги предполагает сочетание двух аспектов: 
отсутствие дефектов/брака, т.е. соответствие всем 
требованиям, установленным государством, мини-
стерствами и ведомствами, самой организацией, 
в частном случае вузом и удовлетворенность по-
требителей. Отсутствие «дефектов» в образовании 
обеспечивается хорошей организацией учебного 
процесса, качеством образовательных программ, 
наличием квалифицированного педагогического 
персонала, материальным и методическим обеспе-
чением в строгом соответствии с федеральными 
образовательными стандартами, выполнением всех 
внешних и локальных нормативных актов и т.д. 
В итоге университет получает высокие образователь-
ные достижения студентов и реализует подготовку 
выпускника со всеми требуемыми компетенциями, 
знаниями и умениями, c активной гражданской по-
зицией, востребованного и конкурентоспособного. 
В данном случае мы говорим о взаимосвязи качества 
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процессов вуза, его системы управления и качества 
результатов деятельности. Очевидно, что качествен-
ный образовательный процесс и качественный ме-
неджмент университета на всех уровнях в большой 
степени гарантирует высокое качество результата 
образовательной деятельности. 

А удовлетворенность потребителей – это 
удовлетворенность общества, в частности, рабо-
тодателей уровнем подготовки молодых специ-
алистов-выпускников, их профессиональными, 
социальными компетенциями, развитием их лич-
ностных характеристик, а также удовлетворен-
ность самих обучающихся, их семей качеством 
полученного образования по конкретным на-
правлениям подготовки, уровнем знаний и прак-
тических навыков, достаточных для успешной 
профессиональной карьеры и реализации спо-
собностей выпускников в трудовой и социальной 
жизни. Ориентация деятельности организации на 
наиболее полное удовлетворение существующих 
и ожидаемых потребностей (запросов) потреби-
телей лежит в основе международных стандартов 
по менеджменту качества серии ИСО, принципов 
Всеобщего менеджмента качества и многих других 
моделей систем качества, поскольку любая орга-
низация зависит от своих потребителей и должна 
стремиться понимать их потребности, выполнять 
имеющиеся требования.

Как правило, в большинстве вузов (за исклю-
чением тех, где внедрены системы менеджмента 
качества) достаточно большое внимание уделяется 
первому аспекту качества – отсутствию «дефектов/
брака», что заключается в контроле за реализаци-
ей учебного процесса, мониторинге успеваемости 
в межсеместровые и промежуточные аттестации 
(например, наличие неудовлетворительных оце-
нок и процента отчисляемых студентов), выявле-
нии срывов учебных занятий, отслеживании по-
сещаемости, оценивании результатов итоговых 
испытаний, в реализации процедур аттестации 
и перевыборов преподавательского состава и т.п. 
В плане предоставления вузом качественных обра-
зовательных услуг одним из определяющих крите-
риев является обеспеченность учебного процесса 
педагогами-профессионалами соответствующего 
профиля. Поэтому вуз приветствует получение 
ученых степеней профессорско-преподаватель-
ским составом, отслеживает их базовое образова-
ние, организует процесс повышения квалификации 
преподавателей, от которых зависит качество реа-
лизации учебных дисциплин. Обычно достаточно 
большое внимание уделяется руководством вуза 
материально-техническому оснащению образова-
тельных программ, их учебно-методическому обе-
спечению, доступу к информационным интернет-
ресурсам, состоянию учебных помещений и т.д. 
Контроль за большинством из этих показателей 
осуществляет Рособрнадзор в рамках процедур ли-

цензирования и аккредитации вуза в целом или его 
отдельных образовательных программ.

И далеко не во всех вузах уделяется внимание 
удовлетворенности потребителей, как внутрен-
них, так и внешних, качеством образования. Хотя 
в современных условиях конкуренция на рынке 
образовательных услуг просто вынуждает вузы бо-
роться за потребителя, за то, чтобы потенциальный 
абитуриент выбрал именно этот вуз, а не соседний. 
В высшем образовании потребитель находится 
в начальной точке отсчета со своими потребно-
стями и ожиданиями (при выборе вуза и поступле-
нии), затем – в процессе обучения студент является 
непосредственным получателем предоставляемых 
образовательных услуг и на конечном этапе обра-
зовательного процесса – подготовленный вузом, 
востребованный и конкурентоспособный на рынке 
труда выпускник, удовлетворенный реализацией 
своих ожиданий. Студент в вузе выступает во мно-
жестве ролей: он потребитель образовательных 
услуг, он, безусловно, участник образовательного 
процесса, и в итоге он же своеобразный конечный 
результат всего жизненного цикла подготовки го-
тового специалиста в вузе – выпускник, молодой 
специалист, бакалавр, магистр, ученый. 

В связи с этим, ориентируясь на современный 
подход к качеству образования, когда одним из ос-
новных критериев выступает степень удовлетво-
рения потребностей личности и общества, в вузах 
есть необходимость измерять удовлетворенность 
своих потребителей. При этом не только измерять 
этот показатель, осуществлять его мониторинг, но 
в идеале предвосхищать имеющиеся потребности 
потребителей, опережая в этом конкурентов. В ре-
шении этой задачи социологические исследования 
уже давно являются традиционным инструментом 
изучения общественного мнения, в том числе сту-
денческого в отношении качества образования. 

В вузах, имеющих опыт социологического мо-
ниторинга качества образовательного процесса, он 
реализуется с целью выявления факторов, влияю-
щих на качество образования и последующего уче-
та полученных данных в процессах управления. 
Таким образом, целью социологического монито-
ринга качества образовательного среды является 
изучение представлений участников образователь-
ного процесса и заинтересованных в нем сторон 
о качестве отдельных элементов образовательной 
среды, учебно-воспитательного процесса и воз-
можных путях его повышения [1; 9]. 

В КГТУ уже более десяти лет внедрена в дей-
ствие и активно работает система обратной связи 
с обучающимися, преподавателями, сотрудника-
ми и работодателями – система социологическо-
го мониторинга качества образования. В рамках 
этой системы определяются цели конкретных ис-
следований, объекты и субъекты оценивания, по-
казатели качества реализации образовательного 
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процесса, осуществляются процедуры сбора со-
циологической информации, ее обобщение, ана-
лиз, последующее распространение и мониторинг 
динамики изменения основных показателей [3; 4]. 
Метод сбора эмпирической информации – элек-
тронное групповое анкетирование обучающихся 
посредством заполнения анкеты в электронном 
формате в компьютерных классах вуза (локальной 
внутривузовской сети). Обработка электронного 
анкетного массива данных проводится в програм-
ме «Качество вузовской жизни» – оригинальной 
разработке КГТУ, которая позволяет максимально 
снизить финансовые и временные затраты на ис-
следовательские процедуры и обеспечить надеж-
ность результатов за счет автоматизированной об-
работки статистических данных. В зависимости 
от целей исследований, основное внимание при 
формировании анкет уделяется оценке основных 
факторов, влияющих на качество подготовки, та-
ких как: современный уровень содержания образо-
вания; применяемые образовательные технологии; 
уровень профессиональной квалификации препо-
давателей вуза; развитие материально-технической 
базы учебного процесса и научных исследований, 
а также его обеспеченность актуальной учебно-
методической литературой; внедрение новых ин-
формационных технологий в учебный процесс; 
качество организации всех видов практик; сба-
лансированность учебных планов и расписания 
учебного процесса; возможность трудоустройства 
после окончания вуза, качество медицинского об-
служивания и организации питания и т.д.

На февраль 2016 года службой лицензирования, 
аккредитации и менеджмента качества образования 
КГТУ организовано и проведено в рамках систе-
мы социологического мониторинга качества обра-
зования 36 анкетных опросов, в которых приняли 
участие 14703 респондента (абитуриенты, студен-
ты, иностранные обучающиеся, преподаватели, со-
трудники, работодатели). В результате полученной 
информации университет выявляет характеристики 
учебного процесса, значимо влияющие на совер-
шенствование его качества и требующие внимания 
администрации. Если говорить об анкетировании 
студентов, то все их мнения и оценки представляют-

ся в итоговых аналитических отчетах, как в общей 
выборке, так и в распределении по направлениям 
подготовки и факультетам/институтам респонден-
тов. Результаты представляются вниманию руковод-
ства вуза и преподавателей кафедр на методических 
советах в виде печатного раздаточного материала, 
докладов-презентаций, а также кратких отчетов на 
сайте университета. Поэтому можно говорить о сло-
жившейся культуре мониторинговых исследований 
в области качества образования в КГТУ. 

В 2015/16 учебном году в рамках системы соци-
ологического мониторинга уже традиционно выяв-
лялась удовлетворенность обучающихся качеством 
образования в КГТУ. В анкетировании 2015 года 
приняли участие 457 респондентов – студентов 
КГТУ. Распределение респондентов по факульте-
там представлено в таблице 1.

Ниже приводятся некоторые данные, полу-
ченные в ходе данного анкетного опроса. Одним 
из важнейших факторов, определяющих качество 
подготовки молодого специалиста, является прак-
тикоориентированность подготовки, а, следова-
тельно, качество всех видов практик, которые 
одновременно можно отнести к одной из самых 
сложных форм организации учебного процесса, 
так как для их осуществления необходимо объ-
единить интересы университета с интересами дру-
гих организаций и предприятий города, области и 
региона. В ходе проведенного исследования 61% 
респондентов отметили, что университет предо-
ставляет обучающимся места для прохождения 
практик, и 24% опрошенных высказали мнение, 
что они использовали другие возможности для 
устройства на практику, находили места практик 
сами. 15% респондентов выбрали «другой вари-
ант» ответа на данный вопрос, что позволяет пред-
положить, как другие возможности устройства 
на практики, так и ответы первокурсников (тоже 
участвовавших в данном опросе), которые еще не 
были на практиках.

Практическая подготовка является одним из ос-
новных факторов качественного образования вуза 
и конкурентоспособности молодых специалистов 
на рынке труда. Как показали наши предыдущие 
опросы, в этом уверены как студенты, так и работо-

Таблица 1
Структура общей выборки в распределении по факультетам (2015 г)

Факультет/институт % от общего количества 
респондентов

Количество 
респондентов

Институт промышленных технологий 17,29 79

Институт управления, экономики и финансов 10,94 50

Технологический факультет 18,60 85

Факультет автоматизированных систем и технологий 19,91 91

Факультет социальных технологий 3,28 15

Юридический институт 29,98 137

Итого 100,00 457
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датели [5]. Однозначно удовлетворены качеством 
практической подготовки в нашем вузе в 2015 году 
только треть респондентов, еще 40,5% выбрали ва-
риант ответа «скорее да, чем нет», 20% высказали 
неудовлетворенность по данному вопросу (сумма 
вариантов «нет» и «скорее нет»). Отдельного вни-
мания деканов заслуживает распределение ответов 
респондентов на данный вопрос о качестве практи-
ческой подготовки по факультетам.

Ответы на вопрос о качестве педагогического 
состава и удовлетворенности качеством препода-
вания независимо от года проведения анкетирова-
ния дают практически один и тот же положитель-
ный результат. Мнение студентов на протяжении 
многих лет по этому вопросу стабильно (табл. 2).

Также одним из важнейших условий каче-
ственного образовательного процесса является 
состояние инфраструктуры или «образовательной 
среды» университета, которое охватывает всю со-
вокупность вузовской деятельности, включая ком-
пьютерные сети и доступность интернет-ресурсов, 
современные библиотеки, лаборатории, исследова-
тельские центры и т.п. Полностью удовлетворены 
этими условиями 40% респондентов, еще удов-
летворены, но не в полной мере 23% опрошенных 
студентов. Вузу в этой части есть к чему стремить-
ся, так как не удовлетворены по этому показателю 
и удовлетворены не в полной мере в сумме более 
трети респондентов. Значение этого показателя па-
дает от 1 курса к 4-му, т.е. по мере перехода обуча-

ющихся из аудиторий истории, математики и т.п. 
в специализированные лаборатории на выпускаю-
щих курсах. В то же время обеспеченность студен-
тов доступом ко всем ресурсам процесса обучения 
(библиотеки, компьютерные классы, оборудование 
лабораторий) в университете на хорошем уровне. 
Анкетирование показало, что студенты высоко 
оценили доступность электронных учебных книг, 
пособий и методических разработок, удовлетво-
ренность по данному показателю – 88,9%.

Центральный вопрос исследования – удов-
летворенность студентов качеством образования 
в университете. Под удовлетворенностью мы по-
нимаем меру реализации индивидом (студентом) 
своих ожиданий от образования в вузе. При этом 
в исследованиях университета при составлении 
анкет разделяется удовлетворенность качеством 
образования в целом и удовлетворенность конкрет-
ными его аспектами – содержанием теоретического 
материала, практической подготовкой, оснащенно-
стью лабораторий, обеспеченностью учебно-ме-
тодической литературой, уровнем преподавания 
и т.д. Проведенное анкетирование показало, что 
показатель «удовлетворенность качеством образо-
вания» в КГТУ в 2015 году находится на высоком 
уровне – 81%. Однако важную информацию дает 
рассмотрение данного показателя в динамике за 
несколько лет (табл. 3). 

Удовлетворенность образовательной услугой 
складывается из многих компонентов, восприятие 

Таблица 2
Удовлетворенность студентов уровнем преподавания в университете  

(данные по общим выборкам 2013 и 2015 гг.)

Варианты ответов

Выпускники 2013 год Студенты 2015 год

% от общего
количества 

ответов

Количество 
ответов

% от общего
количества 

ответов

Количество 
ответов

Да, удовлетворен, все преподаватели являются  
высококвалифицированными специалистами 49,07 291 49,45 226

Затрудняюсь ответить 2,02 12 2,19 10

Не удовлетворен 3,37 20 4,81 22

Удовлетворен, но не в полной мере 45,53 270 43,54 199

Итого 100,00 593 100,00 457

Таблица 3
Удовлетворенность студентов качеством образования КГТУ с 2010 по 2015 годы  

(данные по общим выборкам за пять лет)

Год проведения 
анкетирования 

студентов

Доля респондентов, 
выбравших 

однозначное «Да»,  
%

Доля респондентов, 
выбравших 
«Скорее да»,

%

Доля респондентов 
удовлетворенных 

качеством образования, 
%

Количество 
респондентов, 

участвовавших  
в анкетировании,  

чел.

2010 32,9 49,9 82,8 787

2011 37,0 49,0 86,0 794

2012 40,6 45,9 86,5 836

2013 43,8 42,7 86,5 594

2015 32,17 49,02 81,19 457

Вовлечение обучающихся вуза в оценку и повышение качества образования
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качества образования как процесса и результата 
студентами разных лет (а это совершенно разные 
личности) естественно отличается, но, тем не ме-
нее, на протяжении пяти лет показатель «удовлет-
воренность качеством образования в КГТУ» не 
снижался с уровня 81–87%. 

Необходимо подчеркнуть, что выборка респон-
дентов, как правило, составлялась методом основ-
ного массива (исключение составила выборка ис-
следования 2015 года). В 2010 году участниками 
анкетирования были 787 выпускников университе-
та, которые составили 81% от всех выпускников-
очников КГТУ 2010 года; в 2011 году в целом по 
вузу было опрошено 85,6% выпускников вуза очной 
формы обучения – 794 студента; в 2012 году 91% 
всех выпускников университета стали участника-
ми электронного анкетирования; в 2013 году 76,2% 
всех выпускников КГТУ выступили в качестве ре-
спондентов в электронном опросе о качестве обра-
зования в вузе. Такие представительные выборки 
позволяют считать полученную социологическую 
информацию достоверной и распространять ее на 
всю генеральную совокупность выпускников уни-
верситета при формировании выводов и рекоменда-
ций по итогам проведенных исследований.

Ежегодное сравнение значений удовлетворен-
ности качеством образования не только в общей 
выборке по вузу, но также и по всем факультетам/
институтам в динамике за пять лет, позволяет выяв-
лять снижение или повышение данного показателя в 
конкретных учебных подразделениях университета. 

Данные по 2014 году в данной статье не при-
водятся, так как тогда было проведено исследова-
ние не в целом по вузу, а в отношении только од-
ного направления подготовки – «Товароведение» 
и сравнение в данном случае было бы некоррект-
ным. В 2014 году респондентами в исследовании 
выступили студенты «товароведы-специалисты» 
последнего выпуска данной специальности – пяти-
курсники и выпускники «товароведы-бакалавры» 
четвертого года обучения этого же года выпуска, 
при последующей обработке данных мнения этих 
двух категорий выпускников сравнивалось с мне-
нием первого выпуска специальности «Товарове-
дение». Проведен сравнительный анализ оценок 
и суждений студентов, обучающихся по одному 
и тому же направлению подготовки/специальности 
«Товароведение», но по разным образовательным 
программам и в разные годы обучения, выявлена 
динамика в их мнениях по многим параметрам об-
разовательного процесса [6].

Также свою оценку качеству образования 
в КГТУ в разные годы давали студенты заочной фор-
мы обучения. Так в 2011 году выборка студентов-
зочников составила 525 респондентов, в 2013 году 
в аналогичном опросе среди обучающихся заочного 
факультета приняли участие 177 студентов. Прове-
ден сравнительный анализ полученной информации, 

выявлена динамика по большому кругу показателей. 
Например, при сравнении данных по показателю 
«удовлетворенность содержанием обучения и его 
приближенностью к практике» за 2011 и 2013 годы, 
выявлено, что данный показатель вырос с 82% до 
90,4%. Удовлетворены качеством преподавания 
70,6% и 28,3% удовлетворены частично. В сумме 
98,9% опрошенных студентов заочного факультета 
высоко оценивают качество преподавания в КГТУ. 
На вопрос о соответствии обучения в университе-
те ожиданиям студентов большинство респонден-
тов ответили положительно: около 70% участников 
опроса 2013 года выбрали вариант ответа «Да» [7]. 

Хочется отметить, что количественная информа-
ция в ходе социологических опросов дополняется 
подробными суждениями и мнениями обучающих-
ся, высказываемых в ответах на открытые вопросы 
анкет, что позволяет получить более полную инфор-
мацию в отношении качества различных элементов 
образовательного процесса вуза, в частности о труд-
ностях, возникающих в процессе обучения в универ-
ситете. Количественные данные по удовлетворен-
ности выпускников КГТУ качеством образования 
в вузе периодически сравниваются с результатами 
подобных исследований в других вузах [3, с. 64]. 

Сегодня на международном уровне достигну-
то соглашение о том, что качество высшего обра-
зования – это динамическая концепция, и взгляды 
заинтересованных сторон на то, что есть качество 
образования, могут как совпадать, так и разниться. 
При этом количественные показатели также мо-
гут приводить к различным формулировкам и за-
ключениям о качестве образования. Вместе с тем 
разнообразные качественные показатели (степень 
удовлетворенности, экспертные мнения, ожидания 
и прочие) должны также учитываться при анализе 
эффективности процессов гарантии качества [2].

Удовлетворенность студентов качеством об-
разования в вузе является компонентом и индика-
тором внутривузовской системы качества универ-
ситета, а также элементом независимой оценки 
качества образования в КГТУ [8].

Значимость исследований, проведенных в раз-
ные годы в рамках системы социологического мо-
ниторинга, заключается в том, что полученные ре-
зультаты позволяют:

– провести анализ основных ожиданий и тре-
бований к образовательному процессу студентов, 
в интересах которых и осуществляется образова-
тельная деятельность; 

– измерить реальную степень удовлетворен-
ности студентов-потребителей различными аспек-
тами учебного процесса и в целом качеством об-
разования в вузе; проанализировать полученные 
результаты как в целом по вузу, так и по факульте-
там и курсам обучения респондентов; 

– разработать и реализовать мероприятия, на-
правленные на совершенствование деятельности 
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университета с целью повышения удовлетворен-
ности потребителей, основываясь на их мнении;

– предоставить руководству вуза, ректорату, де-
канам достоверную информацию по широкому кру-
гу показателей образовательного процесса с целью 
принятия обоснованных управленческих решений;

– обеспечить доступность и открытость сведений 
о качестве образования в вузе не только для руко-
водства, но и для всех заинтересованных субъектов 
(абитуриентов, работодателей и др.) и других пред-
ставителей общественности посредством публика-
ции полученных результатов в открытой печати.

Безусловно, результаты социологических опро-
сов по качеству образования являются одним из ис-
точников оперативной и достоверной информации 
для принятия управленческих решений. Одной из 
трудностей, возникающих на заключительном эта-
пе социологических исследований в области каче-
ства образования, является перевод потребностей, 
ожиданий, полученных мнений и оценок обучаю-
щихся в конкретные качественные и количествен-
ные параметры, которые возможно учесть при со-
вершенствовании содержания образовательных 
программ и в целом процесса обучения, а также 
формирование и реализация на практике управ-
ленческих решений по обеспечению качества об-
разовательных услуг в вузе на основе результатов 
социологических исследований. 

Наряду с участием в традиционных внутриву-
зовских опросах бакалавры, магистры и аспиранты 
Костромского государственного технологического 
университета приняли участие в электронном об-
щероссийском опросе на портале «За качествен-
ное образование» в январе 2016 года в рамках 
мероприятий по вовлечению в оценку качества 
образования студентов. Наши обучающиеся вы-
сказали свое мнение по широкому кругу вопросов, 
отражающих различные характеристики учебного 
и воспитательного процессов российской системы 
высшего образования. Таким образом, комбинируя 
и сочетая оценки образовательной деятельности из 
различных источников (данные мониторингов ву-
зов по инициативе Минобрнауки, государственной 
статистики, социологических опросов основных 
потребителей образовательных услуг, руководи-
телей и специалистов образовательных организа-
ций), формируется разносторонняя и независимая 
оценка качества образования в вузах. В итоге не-
зависимая оценка качества образования предпо-
лагает комплексную оценку, включающую в себя 
профессиональную, ведомственную экспертизу 
и общественную оценку на соответствие потреб-
ностей юридических и физических лиц.

Интеграция обучающихся в механизмы само-
обследования и оценки позволяет делегировать им 
часть ответственности за свое образование, предо-

ставить им возможность участвовать в совершен-
ствовании учебного процесса, а руководству уни-
верситета планировать стратегическое развитие 
вуза, основываясь на диалоге со студенческим со-
обществом. 
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В период обучения в ВУЗе студент фор-
мирует индивидуальный способ дея-
тельности, происходит формирование 

психологической системы деятельности на основе 
собственных качеств субъекта деятельности путем 
их преобразования, исходя из мотивов деятельно-
сти, целей и условий [1].

Совмещение учебы и трудовой деятельности 
студентами очной формы обучения – характерная 
особенность образовательного процесса в высшей 
школе [6]. Вторичная занятость студентов является 
одной из значимых характеристик жизнедеятель-
ности российского студенчества. Наряду с обыч-
ными формами вторичной занятости, можно вы-
делить такие формы занятости, которые нацелены 
не только на получение дохода, но и возможность 
самореализации в научной и/или социально-по-
литической сфере; это те виды занятости, которые 
прямо или косвенно оказывают воздействие на 
научный прогресс, социальную и политическую 
жизнь страны. Назовем такие формы Инновацион-
ные формы занятости [4].

Понятиями ценность и ценностные ориентации 
широко оперируют во многих науках, в том числе, 
социальной психологии. Ценностные ориентации 
отображают в сознании человека ценности, кото-
рые признаны им в качестве стратегических жиз-
ненных целей и общих мировоззренческих ориен-
тиров.

Категории «ценности», «ценностные ориента-
ции» относятся к числу наиболее дискуссионных, 
неоднозначных в философии, психологии, соци-
альной психологии.

С точки зрения отношения к труду, А.Г. Здра-
вомыслов и В.А. Ядов под ценностными ориента-
циями понимали «установку личности на те или 
иные ценности материальной и духовной культуры 
общества. Это тот компонент структуры личности, 
который представляет собой некоторую ось созна-
ния, вокруг которой вращаются помыслы и чувства 
человека и с точки зрения которой решаются мно-
гие жизненные вопросы».
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В статье освещены результаты авторского исследования ценностной сферы представителей студенчества. 

Исследование направлено на выявление ценностных ориентаций студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Осуществлен 
сравнительный анализ терминальных и инструментальных ценностей. Произведено сравнение показателей цен-
ностных ориентаций на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов у студентов, дифференци-
рованных по признаку участия/неучастия в инновационных формах занятости. Представлены результаты сравни-
тельного анализа ценностей студентов-участников инновационных форм занятости и студентов, не вовлеченных 
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Г.М. Андреева отмечала: «ценности выступают 
основанием для осмысления и оценки человеком 
окружающих его социальных объектов и ситуа-
ций, следовательно, основанием для познания и 
конструирования ценностного образа социального 
мира. Индивид осознает мир через призму ценно-
стей, то есть ценности детерминируют процесс по-
знания человеком социального мира» [2].

Мы предположили, что существует различие 
взаимосвязей между ценностными характеристи-
ками студентов в зависимости от их участия/не уча-
стия в инновационных формах занятости (ИФЗ).

Сформулированная гипотеза обусловила цель 
эмпирического исследования. Она состояла в про-
ведении сравнительного анализа терминальных 
и инструментальных ценностей, а также сравнение 
показателей ценностных ориентаций на уровне 
нормативных идеалов и индивидуальных приори-
тетов у студентов, дифференцированных по при-
знаку участия/неучастия в ИФЗ.

В соответствии с целью исследования, на базе 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 2013–2016 гг. было прове-
дено психолого-педагогическое исследование цен-
ностных ориентаций студентов, вовлеченных и не 
вовлеченных в ИФЗ в процессе обучения в ВУЗе [2].

Выборку составили студенты ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова, всего было опрошено 360 студентов очной 
формы обучения (табл. 1–2). 

Одним из средств диагностики ценностей пред-
ставителей студенчества выступил опросник цен-
ностей Ш. Шварца как комплексный и валидный 
инструмент измерения этой сферы.

Для изучения ценностных ориентаций студен-
чества мы применили также методику М. Роки-
ча, основанную на прямом ранжировании списка 
ценностей. Так как результат методики прямо за-
висит от адекватности самооценки испытуемого, 
данные, полученные с помощью теста, мы будем 
рассматривать через призму показателей опросни-
ка Ш. Шварца.

Студентами-участниками ИФЗ в качестве до-
минирующих ценностных ориентаций предпочте-

© Курочкина С.В., 2016
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Таблица 1
Распределение включенности студентов в деятельность ИФЗ по полу (в %)

Мужской Женский Вся выборка

Участвуют в ИФЗ 24,6 12,7 15,9

Не участвуют в ИФЗ 75,4 87,3 84,1

Вся выборка 100 100 100

Таблица 2
Распределение включенности молодежи в деятельность ИФЗ по специальности обучения (в %)

Технические специальности Гуманитарные специальности Вся выборка

Участвуют в ИФЗ 16,67 14,94 15,9

Не участвуют в ИФЗ 83,33 85,06 84,1

Вся выборка 100 100 100

Таблица 3 
Средние значения и стандартная ошибка показателей ценностных ориентаций  
на уровне нормативных идеалов по Ш. Шварцу по выборке участников ИФЗ

Ценности Среднее для 
участников ИФЗ

Среднее для  
не участвующих в ИФЗ

Стандартная
ошибка

A 5,43 5,24 0,12

SD 5,40 5,20 0,12

B 5,28 5,17 0,12

S 5,29 5,17 0,10

Н 5,19 5,17 0,13

C 4,79 4,33 0,11

St 4,29 3,73 0,14

U 3,97 3,52 0,13

P 3,39 3,93 0,11

T 1,08 1,91 0,12
Примечание: A – Достижение; SD – Самостоятельность; B – Доброта; S – Безопасность; Н – Гедонизм;  

C – Конформность; St – Стимуляция; U – Универсализм; P – Власть; T – Традиции.

Таблица 4
Средние значения и стандартная ошибка показателей ценностных ориентаций  

на уровне индивидуальных приоритетов по Ш. Шварцу по выборке участников ИФЗ

Ценности Среднее для  
участников ИФЗ

Среднее для 
не участвующих в ИФЗ

Стандартная
ошибка

A 4,72 3,52 0,12

SD 4,45 3,89 0,12

B 4,00 3,45 0,12

S 3,27 2,83 0,10

Н 3,98 3,94 0,13

C 3,32 2,92 0,11

St 3,45 3,75 0,14

U 3,98 3,98 0,13

P 3,65 3,03 0,11

T 3,53 3,86 0,12
Примечание: A – Достижение; SD – Самостоятельность; B – Доброта; S – Безопасность; Н – Гедонизм;  

C – Конформность; St – Стимуляция; U – Универсализм; P – Власть; T – Традиции.

Ценностные ориентации студентов-участников инновационных форм занятости...
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ние отдается следующим: Достижение, Самостоя-
тельность, Доброта и Безопасность. Традиции не 
рассматриваются ими в качестве ведущего жизнен-
ного ориентира.

Представленная структура ценностей типична 
для молодых людей в целом, не зависимо от уча-
стия в ИФЗ. Основополагающие идеалы студенче-
ства – личный успех в соответствии с социальными 
стандартами, на что указывает высокий показатель 
ценности достижения, самостоятельность мышле-
ния и выбора способов действия – ценность само-
стоятельности. Эта иерархия уровней ценностей, 

отражающих стремление к обретению собствен-
ной значимости и автономии [4].

На втором уровне ценностной сферы домини-
рует ориентация на сохранение и увеличение бла-
гополучия близких людей (показатели доброты 
и безопасности), с одной стороны, и безопасность 
и стабильность общества и отношений в нем – 
с другой. Что указывает на ведущую мотивацион-
ную тенденцию стремления к установлению ста-
бильных отношений с окружающими.

Необходимо также обозначить меньшую 
устремленность личности студента-участника 

Таблица 5
Средние показатели значимости типов ценностей  

в зависимости от участия/не участия студентов в ИФЗ по методике М. Рокича
Терминальные ценности Участники ИФЗ Не участвующие в ИФЗ По группе в целом 

Активная, деятельная жизнь 4,55 4,20 4,35

Общественное признание 4,35 4,50 4,42

Материально обеспеченная жизнь 4,26 3,65 3,95

Познание, интеллектуальное развитие 4,00 4,35 4,22

Интересная работа 4,00 4,28 4,14

Независимость суждений и оценок 3,80 3,50 3,65

Равенство (в возможностях) 3,75 3,50 3,62

Здоровье 3,65 3,20 3,32

Уверенность в себе 3,60 4,35 3,87

Свобода поступков и действий 3,58 3,36 3,47

Спокойствие в стране, мир 3,45 3,47 3,46

Наличие верных и хороших друзей 3,40 3,52 3,48

Любовь 3,30 3,00 3,15

Творческая деятельность 3,25 3,34 3,34

Получение удовольствий 3,25 3,00 3,12

Красота природы и искусства 3,20 3,80 3,60

Жизненная мудрость 3,18 3,18 3,18

Счастливая семейная жизнь 3,00 3,20 3,10

Инструментальные ценности 

Независимость 4,45 4,35 4,40

Рационализм (умение принимать обдуманные решения) 4,35 4,24 4,29

Образованность 4,20 4,00 4,10

Трудолюбие 4,15 3,60 3,85

Широта взглядов 4,12 4,46 4,26

Воспитанность 3,85 3,10 3,45

Непримиримость к своим и чужим недостаткам 3,56 3,62 3,39

Смелость в отстаивании своего мнения 3,54 3,78 3,66

Самоконтроль 3,46 3,40 3,43

Чуткость 3,44 3,84 3,64

Жизнерадостность 3,40 3,85 3,62

Честность 3,34 3,23 3,28

Аккуратность 3,30 3,32 3,31

Терпимость к мнению других 3,20 3,28 3,24

Исполнительность 3,18 3,00 3,04

Высокие запросы 3,00 3,60 3,30

Ответственность 3,00 3,60 3.30

Твердая воля 3,00 3,70 3,35
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ИФЗ на традиции: уважение, принятие обычаев 
и идей, которые существуют в культуре и следова-
ние им. В условиях отсутствия конкретной идеоло-
гии таковых ориентиров для молодежи нет и быть 
не может, что и обуславливает низкую значимость 
для молодых людей этой ценности [5].

Анализ данных, полученных путем вторично-
го опроса по методике Ш. Шварца показал, что на 
уровне нормативных идеалов (т.е. на уровне убеж-
дений) для всех групп испытуемых наиболее зна-
чимыми являются личные достижения, наимень-
шей значимостью обладают такие ценности, как 
традиции, власть, конформность.

Одновременно с этим, проанализировав чис-
ловые показатели средних значений на уровнях 
нормативных идеалов и индивидуальных приори-
тетов, можно говорить о том, что для участников 
ИФЗ выделенные предпочтения показателей цен-
ности достижения, самостоятельности мышления 
и выбора способов действия выражены сильнее, 
чем у студентов, не вовлеченных в ИФЗ.

Анализ средних показателей значимости типов 
ценностей у студентов по методике М. Рокича на 
лидирующих позициях в иерархии ценностных 
ориентаций у студентов-участников ИФЗ выделе-
ны: «Активная, деятельная жизнь», «Обществен-
ное признание», «Материально обеспеченная 
жизнь», «Независимость», «Рационализм». У сту-
дентов, не вовлеченных в ИФЗ эти показатели 
менее выражены (это подтверждает результаты, 
полученные при помощи методики Ш. Шварца). 
Кроме того, стоит отметить, что на данном этапе 
исследования у студентов, не вовлеченных в ИФЗ 
ярче выражены следующие ценностные ориен-
тации: «Познание, интеллектуальное развитие», 
«Уверенность в себе», «Широта взглядов», что так 
же не противоречит, а лишь дополняет результаты, 
полученные и описанные ранее.

Отметим, что более значимым фактором иерар-
хии ценностной сферы являются социально-про-
фессиональные ориентиры личности. 

В завершение отметим, что трудовая активность 
молодежи является основой прогресса общества 
и его благополучия. Проведенное исследование цен-

ностно-мотивационной сферы студентов-участни-
ков ИФЗ показало, потребность в более детальном 
изучении вопроса повышения интереса к вопросу 
участия представителей студенчества в ИФЗ. Вы-
явленные ведущие ценностные тенденции являют-
ся основополагающими условиями совершенство-
вания потенциала личности и самореализации его 
в практической профессиональной деятельности. 
Это указывает на необходимость популяризации 
ИФЗ среди студенчества, что, несомненно, скажется 
на повышении качества личностных характеристик 
индивида и кадровых ресурсов в целом.
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В настоящее время образовательная систе-
ма ИПК ориентирована на поддержку 
проектирования траектории ценностно-

смыслового повышения квалификации педагогов 
в их практической деятельности. Педагогическая 
поддержка необходима педагогам при согласова-
нии и коррекции ценностно-смысловых оснований 
собственной педагогической деятельности с целью  
и задачами повышения квалификации. Если цен-
ностно-смысловые основания собственной пе-
дагогической деятельности согласованы с целью 
и задачами повышения квалификации педагога, то 
в практической деятельности повышения квали-
фикации педагог строит субъект-субъектные отно-
шения с участниками образовательного процесса, 
обеспечивая себе возможность ценностно-смысло-
вого проектирования траектории повышения ква-
лификации, направленного на развитие професси-
онально значимых ценностей педагогов. 

Проектирование траектории повышения ква-
лификации педагогов возможно лишь при усло-
вии существенных изменений в образовательном 
процессе ИПК за счёт актуализации ценностных 
смыслов содержания образования, внедрения ин-
новаций, включающих новые нетрадиционные 
технологии [2]. 

Анализ исходного смысла ключевых понятий, 
перечисленных выше, показывает, что:

– активизация – это побуждение к активности, 
оживление, усиление деятельности педагогов в на-
правлении профессионального саморазвития [3, с. 21];

– обеспечение – это предоставление нужных ре-
сурсов, снабжение, делание чего-либо возможным, 
действительным, реально выполнимым [3, с. 427]; 

– сопровождение – это научно-методическая 
деятельность, сопутствующая профессиональному 
совершенствованию [3, с. 748]; 

– помощь – это содействие в преодолении про-
фессиональных затруднений [3, с. 560]; 

– поддержка – это оказание помощи; содей-
ствие; выражение согласия, одобрения, выступле-
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ние в защиту; деятельность, направленная на соз-
дание мотивации [3, с. 534]. 

Главной задачей исследования является выбор 
эффективных, наиболее результативных организа-
ционно-педагогических условий, обеспечивающих 
успешность развития профессионально значимых 
ценностей педагога в системе повышения квали-
фикации.

Само понятие «условие» многозначно, тракту-
ется как «обстоятельство, от которого что-нибудь 
зависит…, правила, установленные в какой-нибудь 
области жизни, деятельности…, данные, требова-
ния, из которых следует исходить» [3, с. 839]. 

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволяет рассмотреть совокупность педаго-
гических условий как возможность реализации 
ценностно-смыслового повышения квалификации 
педагогических работников. Рассмотрим наиболее 
актуальные организационно-педагогические усло-
вия развития профессионально значимых ценно-
стей педагога в системе повышения квалификации:

– проектирование индивидуального маршрута 
повышения квалификации;

– преподаватель ИПК выполняет в образова-
тельном процессе роли: консультанта, модератора, 
тьютора;

– мотивация к достижению ценностных смыс-
лов в повышении квалификации; 

– адекватная оценка, и самооценка профессио-
нальных ценностей и смыслов.

Проектирование индивидуального маршрута 
повышения квалификации обозначим первым ор-
ганизационно-педагогическим условием.

Анализ литературных источников показал, что 
слово «проект» имеет несколько значений, и поч-
ти все они используются в педагогике «проект – 
это предварительный (предположительный) текст 
какого-либо документа; проект – есть некоторая 
акция, совокупность мероприятий, объединенных 
одной программой или организационной формой 
целенаправленной деятельности. И третье опре-
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Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 153

деление: проект – это деятельность по созданию 
(выработке, планированию, конструированию) 
какой-либо системы, объекта или модели. Что ка-
сается проектирования и конструирования, то их 
различие также носит относительный характер. 
Отличие заключается в том, что проектирование 
может быть и теоретическим (на бумаге или ком-
пьютере), а конструирование предполагает мате-
риальное (реальное) воплощение проектной дея-
тельности.

Поскольку используется один и тот же термин 
«проектирование», то «педагогическое проектиро-
вание не может и не должно быть чем-то принци-
пиально иным по сравнению с проектированием 
в классическом его понимании. Безусловно, между 
ними существует ряд существенных отличий, но 
в главном любое проектирование имеет общие чер-
ты: базируется на некотором изобретении (иннова-
ции), позволяющем решить актуальную проблему; 
проект как результат ориентирован на массовое ис-
пользование; в основе деятельности проектиров-
щика лежит ценность, исходя из которой, и созда-
ется проект; объектами проектирования являются 
системы, а сам процесс носит системный характер; 
в процессе проектирования моделируется некото-
рый объект действительности.

На данном этапе у потенциального слушателя 
курсов формируется понимание своего професси-
онального уровня, осознание потребности в по-
вышении квалификации и профессиональном раз-
витии. Потенциальный слушатель определяется 
с выбором программы повышения квалификации, 
выбирает удобные сроки прохождения курсовой 
подготовки и определяет конкретные темы направ-
лений и меняющегося опыта для изучения, осмыс-
ления и проектирования траектории собственного 
развития. Если выбранные курсы по теории и ме-
тодике преподавания предмета, то в заявке потен-
циальные слушатели персонифицировано прово-
дят рейтингование тем. Из предложенного списка 
учебных тем выбирают 10, которые, по их мнению, 
являются наиболее значимыми, обозначают вы-

бранные темы в заявке, расположив их в порядке 
убывания по степени значимости, и направляют 
заявку в адрес отдела, организующего повышение 
квалификации. В результате обработки предложен-
ных потенциальными слушателями рейтинговых 
номеров для каждой темы куратором группы (ме-
тодистом отдела) выстраивается результирующий 
рейтинг всех предложенных педагогами учебных 
тем. Первые 6 тем, имеющие минимальные рей-
тинговые номера, т.е. наиболее востребованные 
в результирующем рейтинге учебных тем, являют-
ся искомыми, оформляются в виде запроса на со-
держание курсов повышения квалификации и пе-
редаются на профильную кафедру (табл. 1). 

Таким образом, потенциальные слушатели зна-
комятся с учебными темами, предлагаемыми ИПК, 
практически формируют планы собственного раз-
вития и используют эти методики для выявления 
ценностно-смысловых стратегий.

Второе организационно-педагогическое усло-
вие посвящено роли преподавателя ИПК. Препо-
даватель ИПК выполняет в образовательном про-
цессе роли: консультанта, модератора, тьютора.

Исходя из опыта нашего исследования, препо-
давателю ИПК приходится выполнять самые раз-
ные роли. Во-первых, как модератор он отвечает 
за информационную наполняемость содержания 
образования, во-вторых, как тьютор участвует в 
проектировании траектории повышения квалифи-
кации слушателей учебной группы, и в-третьих 
проводит консультации по выполнению итоговой 
работы педагогов. Преподаватели и методисты 
ИПК совместно со слушателями курсов обеспечи-
вают проектирование траектории повышения ква-
лификации педагогов в следующих направлениях: 

– совершенствование форм и методов обуче-
ния, обеспечивающих развитие профессионально 
значимых ценностей педагога;

– организация образовательной среды, обеспе-
чивающей развитие познавательной активности, 
самостоятельности и мыслительной активности 
обучающихся;

Таблица 1
Пример вида запроса на содержание курсов повышения квалификации

Категория 
слушателей

Название 
программы

Рейтинг учебных тем

Название темы Количество человек, 
выбравших тему

Учителя и 
преподаватели 
информатики и 
ИКТ 

Теория и мето-
дика преподава-
ния информати-
ки и ИКТ 

Образовательная интернет-среда для реализации ФГОС (элек-
тронные дневники, журналы, блоги, сообщества) 24

Методические приемы построения урока информатики 23

Программно-методическое обеспечение преподавания курса 
информатики 21

Организация работ учащихся с фото и видео оборудованием. 
Организация студии мультипликации 19

Основы 3D технологий 19

Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттеста-
ции по информатике 18

Организационно-педагогические условия развития профессионально значимых ценностей педагога...
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– индивидуализация обучения: разработка ин-
дивидуальных заданий, индивидуальных проектов, 
выполнение индивидуальных учебных планов;

– разработка дидактических материалов, обуча-
ющих и компьютерных программ, комплексов за-
дач, заданий и упражнений, деловых игр, ситуатив-
ных задач для анализа и других средств обучения.

Каждое из названных выше направлений раз-
рабатывается педагогической командой препо-
давателей кафедр и методистов, работающих 
с конкретной группой слушателей курсов. Под по-
нятием «педагогическая команда» мы подразуме-
ваем группу преподавателей и слушателей курсов, 
организованных согласно их личностным потреб-
ностям и интересам для совместной работы ради 
достижения общей цели и разделяющих ответ-
ственность за полученные результаты. 

Разрабатывая методику изучения темы, команда 
преподавателей предусматривает разные вариан-
ты проведения занятий, межпредметную интегра-
цию, связи с практической деятельностью педаго-
гов и пр.

Выбор конкретной темы и педагогической си-
туации – составные части педагогического процес-
са, характеризующих его состояние в определен-
ное время и в определенном пространстве, зависит 
от выбора слушателей курсов с учётом их профес-
сиональных затруднений в ценностно-смысловой 
сфере. Опытный преподаватель в команде может 
проанализировать и обобщить свою работу и де-
ятельность коллег с целью внесения необходимых 
изменений в организацию и содержание курсов по-
вышения квалификации. 

Таким образом, при повышении квалификации 
педагогических работников в рамках личностно 
ориентированного и компентностного подходов 
происходит совместная с преподавателем выработ-
ка и постановка учебных целей и задач, определе-
ние стратегии и тактики совместной деятельности. 
Профессиональная деятельность преподавателя, 
включающая функции консультанта, модератора, 
тьютора, выступает одним из основных педаго-
гических условий, позволяющим наиболее полно 
реализовать проектирование траектории повыше-
ния квалификации педагога или группы педагогов. 
При этом важнейшим условием профессиональ-
ной деятельности преподавателей и методистов 
ИПК является создание мотивации к достижению 
ценностных смыслов в повышении квалификации 
(третье организационно-педагогическое условие).

На курсах повышения квалификации создаются 
условия, когда ситуация успеха выступает механиз-
мом коррекции деятельности формирования ситуа-
ции-стимула, позволяющей выстроить траекторию 
ценностно-смыслового повышения квалификации.

Оптимизировать учебный процесс удаётся, ор-
ганизовав его на основе использования личностно 
ориентированного и компетентностного подходов 

педагогического взаимодействия в образователь-
ном процессе повышения квалификации: препо-
даватель и слушатели курсов сотрудничают как 
равноправные партнеры общения, задачей которо-
го становится создание условий психолого-педаго-
гического комфорта и мотивации успеха в рамках 
взаимного уважения автономии каждого из субъек-
тов общения. 

Большую часть программы курсов повышения 
квалификации составляют практические занятия, 
мастер-классы и активная деятельность слушате-
лей на опорных площадках. Качество повышения 
квалификации зависит от взаимодействия ИПК 
с ММС образовательными организациями. Эти 
связи прослеживаются в следующих видах со-
вместной деятельности: организация повышения 
квалификации; прогнозирование потребностей по-
тенциальных слушателей в повышении квалифика-
ции; комплектование учебных групп слушателей с 
максимально однородными потребностями; обмен 
опытом через семинары, вебинары, круглые столы.

Создание ситуации успеха в ИПК в обобщен-
ном виде зависит от интеллектуального уровня 
содержания учебного процесса, систематичности 
промежуточного контроля и самоконтроля, кото-
рые формируют заинтересованность педагогиче-
ских работников в проверке своих знаний, желание 
видеть собственный рост и результаты собствен-
ных познавательных усилий. Ситуация успеха, 
создаваемая на курсах повышения квалификации, 
обеспечивает мотивацию к результативности педа-
гогических действий и развитие профессиональ-
ных способностей в ценностно-смысловой сфере. 
На данном этапе происходит осмысление содержа-
ния и формирование личностных целей в процессе 
обучения, освоение предложенных практик, науч-
ных исследований и педагогического опыта.

Таким образом, мотивация к достижению цен-
ностных смыслов в повышении квалификации 
является тем организационно-педагогическим ус-
ловием, результативность которого определяется 
в адекватной оценке и самооценке достигнутого. 
Поэтому, к имеющимся организационно-педагоги-
ческим условиям считаем необходимым добавить 
ещё одно: адекватная оценка и самооценка профес-
сиональных ценностей и смыслов.

Процедура самооценки, самоконтроля пе-
дагогически работниками своей деятельности 
предоставляет им возможность сформировать и 
отстаивать свое мнение и тем самым помогает 
формировать самостоятельное мышление и навы-
ки рефлексии. Одним из подходов к содержанию 
оценочного акта в ИПК является обеспечение про-
цедуры самоконтроля и самооценки слушателями 
курсов своих успехов, что позволяет решить кон-
кретные задачи:

– обеспечение мотивации систематической са-
мостоятельной работы слушателей;
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– обеспечение надежности текущего контроля 
образовательного процесса;

– увеличение информативности и достоверности 
обратной связи в системе управления качеством;

– обеспечение объективизации оценки резуль-
тативности повышения квалификации;

– превращение слушателей курсов в равноправ-
ных участников образовательного процесса [1, 
с. 194–197].

Контроль на основе оценки и самооценки зани-
мает весьма значимое, вполне устойчивое и доволь-
но определенное место в педагогических условиях 
развития профессионально значимых ценностей 
педагога в системе повышения квалификации. На 
данном этапе слушатели осмысленно обсуждают 
с коллегами полученную информацию, разрабаты-
вают практические, методические и теоретические 
материалы, выполняя контрольные процедуры, 
в дальнейшем стараются проводить собственные 
научные исследования по определенным проблемам 
и направлениям ценностно-смысловых стратегий.

Таким образом, выбор наиболее результатив-
ных, перечисленных выше организационно-педа-
гогических условий развития профессионально 
значимых ценностей педагога в системе повыше-
ния квалификации раскрывает идеи целостности, 
субъектности и стимулирования личности на ос-
мысленную творческую педагогическую деятель-
ность и дальнейший профессиональный рост. 

Библиографический список
1. Мозгарев Л.В. Система повышения квалифи-

кации работников образования – вчера, сегодня, 
завтра: Концепция развития системы повышения 
квалификации работников образования Воро-
нежской области / Л.В. Мозгарев, О.Н. Мосолов, 
Ю.А. Савинков. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2012. – 
220 с.

2. Новиков A.M. Методология образования в но-
вой эпохе. – М.: Эгвес, 2006. – 488 с. 

3. Философский энциклопедический словарь. – 
М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с. 

Организационно-педагогические условия развития профессионально значимых ценностей педагога...



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 156

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Достижение высокого качества образо-
вательных услуг на современном этапе 
возможно только при наличии высоко-

квалифицированных педагогических кадров, мо-
бильно реагирующих на происходящие в образо-
вательном пространстве перемены, инициативных, 
способных творчески мыслить и находить нестан-
дартные решения, готовых обучаться в течение 
всей жизни. 

Анализ психолого-педагогических исследова-
ний и объективных условий массовой практики 
профессионального образования, позволил нам 
выделить противоречие между современными тре-
бованиями общества к учителю и существующим 
характером профессионального образования, не 
в полной мере обеспечивающим формирование 
индивидуального стиля инновационной педагоги-
ческой деятельности. 

Формирование индивидуального стиля иннова-
ционной педагогической деятельности примени-
тельно к условиям обучения в вузе возможно через 
организацию учебно-воспитательного процесса, 
создающего условия для творческого овладения 
основами профессии, развивающего чувствитель-
ность к инновационным изменениям, моделирую-
щего труд педагога, осуществляющего инноваци-
онную деятельность.

Учитывая стремительное развитие системы об-
разования, учебный процесс при подготовке буду-
щих педагогов необходимо строить максимально 
приближенным к их будущей практической дея-
тельности. При этом меняется и роль преподава-
теля: он становится наставником и консультантом. 
Важной его задачей становится формирование дей-
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В статье рассматривается опыт организации образовательного процесса, направленного на формирование ин-

дивидуального стиля инновационной педагогической деятельности. Показаны возможности организации учебно-
воспитательного процесса, создающего условия для творческого овладения основами профессии, развивающего чув-
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фессиональных задач, развитие их личностного и творческого потенциала, формирование и развитие професси-
онально-важных качеств личности, необходимых для осуществления инновационной деятельности. Раскрыты 
возможности применения интерактивных технологий в процессе формирования индивидуального стиля инноваци-
онной педагогической деятельности. 
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ственной мотивации у студентов к инновационной 
деятельности. Содержание образовательного про-
цесса должно опираться на традиционные и инно-
вационные подходы к научно-методическому обо-
снованию и организации учебного процесса. 

Основным результатом профессиональной под-
готовки будущих педагогов к инновационной дея-
тельности, на наш взгляд, является мотивационно-
творческая направленность, овладение способами 
решения профессиональных задач, развитие их 
личностного и творческого потенциала, форми-
рование и развитие профессионально-важных ка-
честв личности, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности. 

Имеющееся противоречие между возрас-
тающими на современном этапе требованиями 
к уровню профессиональной подготовки педагога 
и характером сложившейся системы подготовки 
специалистов и бакалавров может быть разрешено 
разработкой и реализацией программы по форми-
рованию индивидуального стиля инновационной 
деятельности учителя. 

В основу построения данной программы были 
положены следующие подходы, обеспечивающие 
построение и функционирование целостного про-
цесса формирования личности будущего учителя: 
системный, рефлексивно-деятельностный и инди-
видуально-творческий. 

Согласно системному подходу все звенья педа-
гогического образования должны в максимальной 
степени стимулировать проявление всех компонен-
тов инновационной деятельности в их единстве. 
Реализация рефлексивно-деятельного подхода 
предполагает развитие у обучающегося способно-
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сти занимать активную исследовательскую пози-
цию по отношению к собственной педагогической 
деятельности, к себе как её субъекту. Индивиду-
ально-творческий подход обеспечивает выявление 
и формирование у обучающегося творческой ин-
дивидуальности, развитие у него инновационного 
мышления, неповторимой технологии профессио-
нальной деятельности.

Целью данной программы является создание 
психолого-педагогических условий формирования 
индивидуального стиля инновационной деятель-
ности педагога в процессе профессиональной под-
готовки. Условия были выделены в ходе теорети-
ческого анализа:

– информационное просвещение о сущности 
инновационных процессов в современном образо-
вании; 

– развитие креативности; 
– развитие мотивации достижения успеха;
– моделирование ситуаций будущей професси-

ональной деятельности; 
– развитие коммуникативных умений, отработ-

ка индивидуальных стратегий поведения, необхо-
димых для осуществления инновационной дея-
тельности;

– активизация рефлексивной позиции в дея-
тельности [3].

Реализация разработанной программы осу-
ществлялась нами в рамках дисциплины по выбору 
«Индивидуальный стиль инновационной деятель-
ности учителя», модуля курсов повышения квали-
фикации учителей «Инновационная деятельность 
учителя при введении ФГОС общего образования 
второго поколения» и других. Программа включает 
теоретическую и практическую части.

Лекционные занятия были ориентированы на 
раскрытие основных понятий инноватики: иннова-
ция, инновационная деятельность, инновационные 
процессы в образовании, личностные особенности 
инноваторов, барьеры инновационной деятельно-
сти, индивидуальный стиль педагогической дея-
тельности учителя и др. 

Проведение лекционных и практических заня-
тий предполагало использование активных и ин-
терактивных форм и методов обучения. Активные 
и интерактивные методы обучения стимулируют 
познавательную деятельность студентов, строятся 
на диалоге, в ходе которого происходит свободный 
обмен мнениями о возможных путях разрешения 
той или иной проблемы [1].

Интерактивной формой лекционных занятий 
являлись: проблемная лекция, лекция с заплани-
рованными ошибками (лекция-провокация), лек-
ция вдвоем, лекция-визуализация, лекция «пресс-
конференция», лекция-диалог и др. 

На практических занятиях отдавалось предпо-
чтение таким формам интерактивной технологии, 
как круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой 

штурм, деловые и ролевые игры, case-study (ана-
лиз конкретных ситуаций, ситуационный анализ), 
мастер класс и другие.

Практическая часть программы содержала пси-
холого-педагогический практикум с использовани-
ем интерактивных методов работы с обучающимися 
и слушателями курсов повышения квалификации. 
В качестве инструментария для организации ин-
терактивного обучения нами широко использова-
лись такие приемы педагогической технологии как 
«Развитие критического мышления через чтение 
и письмо», синквейн, фишбоун, эссе и др. 

При разработке психолого-педагогического 
практикума мы исходили из предложенной нами 
модели стилевых характеристик инновационной 
деятельности, включающей в себя ценностно-
смысловой, операциональный, динамический, 
рефлексивный компоненты [2]. Программа прак-
тикума является взаимосвязанной и включает три 
блока: мотивационный, операциональный и реф-
лексивный. 

Мотивационный блок нацелен на формирова-
ние направленности на инновационную деятель-
ность и включает упражнения, ориентированные 
на осознание обучающимися потребности в твор-
ческом осуществлении педагогической деятель-
ности и развитии у себя необходимых для ее осу-
ществления качеств личности. 

Операциональный блок ориентирован на твор-
ческое развитие личности обучающихся, на фор-
мирование и развитие у них необходимых для 
осуществления инновационной деятельности про-
фессионально-личностных качеств. Упражнения, 
входящие в данный блок, способствуют осозна-
нию феномена творчества, преодолению барье-
ров в проявлении креативности, развитию умений 
и навыков управления механизмами творческого 
процесса.

Рефлексивный блок направлен на развитие 
профессиональной рефлексии и формирование 
рефлексивной позиции в инновационной педаго-
гической деятельности. Упражнения данного бло-
ка ориентированы на отработку у обучающихся 
умений самоанализа профессиональных и личных 
качеств, развитие позитивного и адекватного само-
восприятия и самоотношения.

При реализации психолого-педагогическо-
го практикума мы чередовали индивидуальную 
и групповую формы работы обучающихся. Одним 
из важных достоинств групповой работы является 
то, что она всегда носит выраженный профессио-
нально направленный характер и предназначена 
для развития креативности, формирования комму-
никативных навыков, выработки наиболее опти-
мального стиля общения при решении групповых 
задач.

Создание проблемных ситуаций способствова-
ло активизации мышления обучающихся. Диалого-

Опыт реализации программы формирования индивидуального стиля инновационной деятельности учителя...
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вое общение обеспечивало возможность осознания 
и формулирования проблемы, поиска её решения 
в ходе анализа условий, согласования мнений, вы-
работки нестандартных подходов.

Для развития творческой познавательной 
и профессиональной деятельности обучающихся 
были подобраны такие задания, которые побуж-
дали к поиску многовариативных решений. В ходе 
выполнения этих заданий у них формировались 
способности выявлять, анализировать и творчески 
решать педагогические задачи. Использование пе-
дагогических задач в рамках теоретического обу-
чения позволяли моделировать будущую педагоги-
ческую деятельность, поскольку воспроизводили 
содержание труда учителя. Так анализ конфликт-
ных педагогических ситуаций позволял обучаю-
щимся смоделировать соответствующие формы 
поведения при освоении новшеств, предвидеть 
возможные напряжённые ситуации будущей про-
фессиональной деятельности. 

При систематическом моделировании педа-
гогических ситуаций обучающиеся ставились 
в условия, требующие от них проявления профес-
сионально значимых качеств. В результате они 
осознавали необходимость расширения имеющих-
ся знаний, умений и навыков. Систематичность 
и регулярность действий в подобных ситуациях, на 
наш взгляд, способствует развитию личности буду-
щего учителя.

Обучение студентов и слушателей умению вы-
являть проблемы, анализировать проблемную си-
туацию, формулированию педагогической задачи 
и поиску её решения способствовало развитию 
творческого потенциала, формированию у них 
способности проектировать будущую инновацион-
ную педагогическую деятельность.

При рассмотрении вопроса о мотивации инно-
вационной деятельности учителя обучающимся 
предлагалось принять участие в дискуссии. Группа 
делилась на две подгруппы, одна из которых вы-
сказывала убедительные аргументы в пользу тези-
са: «Только при условии достойной оплаты своего 
труда учителя будут активно включаться в инно-
вационную деятельность». Задание второй под-
группы – аргументировано высказаться в пользу 
антитезиса: «Если учителя интересуют инновации, 
то материальная составляющая его труда не имеет 
никакого значения». В ходе дискуссии ее участни-
ки приходили к выводу о том, что мотив придает 
деятельности личностный смысл [4].

Ролевые игры способствовали развитию и за-
креплению у обучающихся навыков самостоятель-
ной работы, умений профессионально мыслить, 
принимать верные решения и обосновывать путь 
их выполнения.

Игровое моделирование является универсаль-
ным средством воспроизведения педагогической 
деятельности, обеспечивающим принятие обосно-

ванных решений в заданных условиях. Игровое 
моделирование было представлено инновацион-
ной игрой «Есть идея!». Для этого группа студен-
тов разделялась на 4 игровые подгруппы: «Новато-
ры», «Оптимисты», «Пессимисты» и «Реалисты». 

Участники игровой группы «Новаторы» пред-
ставляли на защиту и обосновывали новые про-
грессивные идеи реформирования системы обра-
зования (например, повсеместное введение школ 
с раздельным обучением по половому признаку, 
плавающий график начала учебного года и др.). 

Основная задача группы «Оптимисты» заклю-
чалась в аргументированной и обоснованной за-
щите выдвинутой «Новаторами» идеи, вскрытии 
конструктивных сторон её введения. 

«Пессимисты» аргументированно и обосно-
ванно вскрывали несостоятельность выдвинутой 
«Новаторами» идеи, отмечали все возможные нега-
тивные последствия ее внедрения в систему обра-
зования, стремились обозначить связанный с этим 
круг проблем. 

Основной задачей «Реалистов» являлось аргу-
ментированное доказательство возможности ре-
ального внедрения предложенной «новаторами» 
идеи в образовательную практику на основе следу-
ющих критериев:

– новизна предлагаемой идеи;
– её конструктивность и спектр решаемых 

проб лем;
– ресурсная и организационная обоснован-

ность;
– возможность её практической реализации 

в ближайшей перспективе.
Обучающиеся аргументированно доказывали 

свою точку зрения, исходя из заданной роли, хотя 
они могли внутренне не разделять её. В процессе 
игры участники менялись ролями, что способство-
вало преодолению стереотипов и эгоцентризма 
мышления обучающихся. Данная игра также спо-
собствовала развитию таких коммуникативных 
способностей, как способности убеждать оппонен-
тов, отстаивать свою точку зрения.

Продуктивному раскрытию и эффективному 
использованию творческого потенциала в педаго-
гической деятельности способствует рефлексия. 
Под рефлексией понимают процесс самопознания, 
переосмысления, преобразования субъектом свое-
го сознания, общения, своей деятельности.

Рефлексия определяет отношение обучающего-
ся к себе как субъекту профессиональной деятель-
ности, возможность предвидения самого себя в пе-
дагогической ситуации. Способность проводить 
сравнение, сопоставление собственного видения 
себя с оценками других участников взаимодей-
ствия помогает обучающемуся прийти к осозна-
нию того, как он воспринимается и оценивается 
другими людьми, что способствует развитию адек-
ватной самооценки. 
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Исходя из вышесказанного, в процессе обу-
чения мы стремились создавать такие ситуации, 
которые способствовали бы актуализации рефлек-
сивной позиции будущего учителя, формированию 
позитивного самовосприятия, стимулировали про-
цессы самоутверждения и саморазвития. С этой це-
лью на завершающих этапах проводимых занятий 
мы использовали различные рефлексивные упраж-
нения («Камушек в ботинке» и др.). Рефлексивный 
анализ занятий также осуществлялся с использо-
ванием приемов «Рефлексивный ринг», «Цепочка 
пожеланий», «Рефлексивный круг», «Мини-сочи-
нение» и др. 

Предложенный подход к организации профес-
сиональной подготовки создает условия, способ-
ствующие формированию индивидуального стиля 
инновационной деятельности учителя. Интерак-
тивные технологии в процессе профессиональной 
подготовки учителя способствуют повышению 
собственной активности обучающихся и их мо-
тивации к инновационной педагогической дея-
тельности. Они позволяют перейти от пассивного 
усвоения знаний обучающихся к их активному 
применению в модельных или реальных ситуациях 
инновационной деятельности, что, безусловно, по-
вышает качество профессиональной подготовки.

На наш взгляд, именно такой подход к органи-
зации образовательного процесса позволит решить 

проблему формирования индивидуального стиля 
инновационной деятельности учителя в системе 
профессиональной подготовки. 
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Конец восьмидесятых и начало девяно-
стых годов прошлого века в России оз-
наменовались серьезными переменами 

в социальной, политической, экономической жиз-
ни общества, в расстановке геополитических при-
оритетов, в концептуальных подходах к вопросам 
обеспечения национальной безопасности страны, 
что привело к глубокой и разносторонней модер-
низации Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, потребовало перехода от кадрово-призывного 
к контрактному принципу комплектования войск, 
реформирования военного образования. Именно 
в этот период отмечается, с одной стороны, уве-
личение численности военнослужащих-женщин 
в армейских подразделениях, с другой стороны, 
расширение их функций и содержания деятельно-
сти. Поэтому наблюдается интерес в науке и пери-
одической печати к проблеме: «Женщина и армия».

Анализ публикаций, посвященных вопросу 
привлечения женщин на военную службу, позво-
ляет констатировать, что практика их включения 
в личный состав Вооруженных Сил существовала 
во многих странах мира с появлением массовых 
армий и в последующие десятилетия отмечается 
неуклонное увеличение их доли.

Историко-педагогический анализ данной про-
блемы, выполненный С.Л. Рыковым, свидетель-
ствует об эволюции военно-профессионального 
статуса женщин на различных исторических эта-
пах: на первом (IV в. до н.э. – сер. XVI в. н.э.) их 
деятельность связана с ранними женскими форми-
рованиями (амазонки), функциями охраны поряд-
ка (спартиатки), охраны глав государств, обслужи-
вания воинских отрядов в ходе боевых действий; 
на втором (сер. XVI в. – к. XIX в.) отмечается по-
степенная институализация их представительства 
в боевых подходах наравне с мужчинами (Англия, 
Канада, Франция); на третьем (с нач. XX в. по на-
стоящее время) характеризуется их полноправное 
участие в военно-профессиональной деятельности 
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и расширение спектра воинских профессий с их 
участием [8, с. 21]. 

Не стала исключением в этом отношении и Рос-
сия. Несмотря на то, что военная служба длитель-
ное время считалась мужским делом, известны, 
во-первых, отдельные случаи успешного участия 
женщин, скрывавших свой пол в военных действи-
ях (Н.А. Дурова, А.М. Тихомирова и др.), во-вторых, 
формирование в 1787 году женского «потешного» 
подразделения, в-третьих, создание в годы пер-
вой мировой войны женских «батальонов смер-
ти», в-четвертых, участие многих женщин в рядах 
Красной армии в годы гражданской (Р.С. Землячка, 
Л.Г. Москиевская, О.М. Овчинникова, Л.М. Рейс-
нер, В.И. Суздальцева и др.) [2, с. 258].

В Великую Отечественную войну женщины слу-
жили в войсках связи, ПВО, авиации, тылового обе-
спечения, в дорожных частях, военно-медицинских 
учреждениях, в разведке, в стрелковых бригадах. 
Своей повседневной деятельностью они доказали, 
что физически, психологически способны преодо-
левать трудности, ответственно относиться к пору-
ченным заданиям, принимать обдуманные решения.

Следовательно, к концу двадцатого века в феми-
низированных армиях мира, в отечественной прак-
тике отмечается привлечение женщин к участию 
в военно-служебной деятельности, благодаря чему 
был накоплен определенный опыт использования 
их природного и социального ресурса для решения 
конкретных задач обеспечения национальной без-
опасности страны. В последующие годы под вли-
янием комплекса социально-экономических и де-
мократических факторов во многих странах мира 
и в России отмечается тенденция процентного роста 
числа женщин среди личного состава Вооруженных 
Сил, что делает актуальным организацию их воен-
но-профессиональной подготовки в военных вузах.

Анализ периодической печати, сайтов военно-
учебных заведений страны, сайта Министерства 
обороны Российской Федерации позволяет сде-
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лать ряд выводов: 1) процесс подготовки девушек 
в качестве военных специалистов, сопровождаю-
щийся констатацией достигнутого образователь-
ного уровня, в военных вузах ведется по многим 
специальностям и профилям в течение 5 лет и за-
вершается выдачей диплома государственного об-
разца с присвоением звания «лейтенант». В ряде 
вузов практикуется обучение в рамках среднего 
специального образовательного уровня; 2) отбор 
кандидатов для зачисления включает определение 
годности по состоянию здоровья, профессиональ-
ной пригодности (на основе обследования), обще-
образовательной подготовленности по результатам 
ЕГЭ и проверки физической готовности. Несмотря 
на столь серьезные требования средний конкурс 
среди девушек по военным вузам последние годы 
составлял 12,4 человека на место; 3) ведущими 
мотивами выбора профессии военного были: же-
лание продолжить семейную традицию (15%), воз-
можность на бесплатной основе получить хорошее 
образование (24%), гарантированное трудоустрой-
ство после окончания вуза (18%), социальная за-
щищенность (18,5%), возможность самореали-
зации (12%), надежда на успешную служебную 
карьеру (3%), решение личных проблем (3%), 
другие варианты (6%); 4) предпочтение профиля 
будущей деятельности очень разнообразны. Од-
нако в первых рядах при ранжировании находят-
ся все военно-медицинские профессии, системы 
специальной связи и информационно-телекомму-
никационные технологии, эксплуатация автома-
тизированных систем, финансы, экономическая 
безопасность, военный перевод, психологическое 
и правовое обеспечение. При этом, наборы деву-
шек-курсантов периодически объявлялись в неко-
торые военные вузы или, несмотря на востребован-
ность этих выпускников, прекращались в течение 
нескольких лет, в результате чего нарушалась пре-
емственность в работе с ними и в первую очередь 
в их профессиональном воспитании.

Проведенные нами опросы на курсах повыше-
ния квалификации для командного и профессор-
ско-преподавательского составов военных учеб-
ных заведений свидетельствуют, что существует 
неодобрительное отношение к обучению девушек 
в высшей военной школе. В частности, 56% опро-
шенных командиров подразделений, 51% препо-
давателей специальных дисциплин, признавая их 
более высокие учебные результаты, более разви-
тые прилежание, ответственность, самостоятель-
ность, чем у юношей, считали не целесообразным 
готовить из них специалистов для армии в военных 
вузах с экономической, морально-психологиче-
ской точки зрения, а также указали на трудности, 
к преодолению которых они не подготовлены, что 
осложняет организацию всего образовательного 
процесса (гигиенические проблемы, особенности 
межличностных отношений, специфика реакций 

на конфликты, отсутствие методики воспитания 
и обучения с учетом гендерных различий). Таким 
образом, сложилось явное противоречие между 
необходимостью подготовки девушек-курсантов 
в вузе, и неподготовленностью специалистов, ко-
торые по долгу службы работают с ними, фраг-
ментарностью используемых приемов, методов, их 
несистемностью при организации профессиональ-
ного воспитания в военном вузе.

Разрешение этого противоречия требует, во-
первых, уточнение понимания содержания про-
фессионального воспитания девушек-курсантов, 
во-вторых, на основе гендерного подхода объясне-
ния форм и методов такого воспитания, в-третьих, 
характеристики методики организации воспита-
тельной работы с ними в условиях военного вуза.

Профессиональное воспитание, вслед за 
Н.М. Борытко, И.А. Колесниковой, мы будем рас-
сматривать как специально организованную пе-
дагогическую деятельность, ориентированную на 
формирование и развитие у обучающихся социаль-
но-профессионального опыта, создание условий 
для их успешной самореализации в профессио-
нальном сообществе [6].

Содержание такого воспитания будет включать 
общие и особенные элементы. Общие отражены 
в нормативно-правовой базе, касающейся вопро-
сов организации воспитательной работы в Воору-
женных Силах Российской Федерации и в системе 
военного образования. В них определены цели, 
задачи, основные направления деятельности от-
ветственных лиц.

Цель, в частности, сформулирована предельно 
четко: «формирование воина-защитника Отече-
ства, способного осознанно и достойно защищать 
интересы государства [4, с. 6], развитие у военнос-
лужащих качеств российского патриота, военно-
го профессионала и высоконравственной лично-
сти» [4, с. 38].

В соответствии с целью основными направлени-
ями воспитания провозглашаются: государствен-
но-патриотическое, воинское, нравственно-право-
вое, экономическое, эстетическое, физическое, 
экологическое. Комплексная их реализация через 
информационно-пропагандистскую, военно-соци-
альную, культурно-досуговую, психологическую 
работу призвана обеспечивать необходимый уро-
вень морально-психологического состояния обуча-
ющихся, их защищенность от негативных внешних 
воздействий, организованность, соблюдение дис-
циплины и правопорядка, культивировать у кур-
сантов профессионально и социально значимые 
качества личности. 

Особенная составляющая профессионального 
воспитания продиктована тем, что быть мужчи-
ной и женщиной в обществе – это не только иметь 
анатомические различия, но и выполнять отличаю-
щиеся предписанные гендерные роли (С.Г. Айва-

Воспитание девушек-курсантов в системе военного образования
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зова, С.Л. Бем, В.Г. Горчакова, Г.М. Коджаспиро-
ва, Г.Г. Силласте, Л.В. Штылева и др.), что, в свою 
очередь, требует учета этих обстоятельств в про-
цессе образования и социализации.

Как отмечает в своих работах ряд исследовате-
лей [3; 5; 7; 11 и др.], во-первых, в современной 
научной литературе сложилось представление 
о бинарной оппозиции, предписываемой гендер-
ными стереотипами (логичность – интуитивность, 
абстрактность – конкретность, сила Я – слабость 
Я, непостоянство – верность и др.), которые, с од-
ной стороны, формируют отношение к роли жен-
щины в обществе, с другой стороны, определяют 
ее место и ресурсы в системе социальных отноше-
ний и в профессиональной сфере. Во-вторых, жен-
скому коммуникативному поведению характерны 
особенности (контактность, коммуникабельность, 
легкое переключение с мыслей на чувства, эм-
патийность, гибкость и др.), которые также на-
кладывают отпечаток на деловые и межличност-
ные отношения в условиях мужского окружения; 
в-третьих, женщинам присущи личностные каче-
ства (усидчивость, скрупулезность, аккуратность, 
внимательность к работе, готовность к решениям 
и т.п.), которые позволяют ей уверенно чувствовать 
в ряде повседневных ситуаций.

В то же время, в большинстве своем, девушки 
не имеют достаточного опыта действовать в соста-
ве команды, не ориентированы на объединение для 
достижения успеха, легко попадают под влияние 
«теневых» сторон профессии, стараясь демонстри-
ровать маскулинность в поведении, могут идти на 
поводу у своих эмоций, демонстрировать высокую 
тревожность.

Ретроспективный анализ собственного опыта 
обучения в Новочеркасском высшем командном 
училище связи имени Маршала Советского Союза 
В.Д. Соколовского, опыт работы с девушками-кур-
сантами в Академии радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко в качестве командира 
взвода, изучение материалов по организации воспи-
тательной работы в женских подразделениях в дру-
гих военных вузах позволяют выявить ряд проблем, 
которые мы условно разделили на три группы: 

1) проблемы, связанные с организацией жиз-
недеятельности в военном вузе (обусловленные 
сочетанием специфики военно-профессионально-
го бучения и военно-служебной деятельности, не-
достаточностью в содержании образования и по-
вседневном общении желательных образцов для 
идентификации и выбора ценностных ориентиров, 
социально-профессионального самоопределения, 
построения личной карьеры); 

2) проблемы гендерных взаимоотношений вну-
три учебных групп и гетерогенных воинских коллек-
тивов, порождаемые официальной субординацией, 
преобладанием заискивающе защитных стратегий 

поведения, ограниченностью средств и способов 
для самоутверждения и самореализации; 

3) проблемы используемых методов и форм орга-
низации воспитательной работы с девушками-кур-
сантами в военных вузах, среди которых рекомен-
дованы: методы убеждения, «контрастной беседы», 
«сдерживания отрицательных эмоций», «немедлен-
ной остановки», стимулирования, индивидуально-
го подхода, поощрения и принуждения [6, с. 34], 
и формы: экскурсии, праздники, встречи.

Все сказанное выше свидетельствует о необхо-
димости введения в качестве принципа воспита-
ния дополнительности, предполагающего расши-
рение спектра решаемых воспитательных задач, 
разработку программ, включение новых методов, 
средств, форм работы с обучающимися. В частно-
сти, в целевом блоке к задачам следует добавить 
формирование и развитие гендерной культуры 
у девушек, культивирование женственности.

В первом случае подразумевается вооружение 
девушек-курсантов знаниями об особенностях 
женской психологии, социально-одобряемых мо-
делях профессионального поведения, сильными 
и слабыми сторонами деятельности.

Во втором – формирование у обучающихся де-
вушек установки на поддержание у себя внешней 
(аккуратность, естественность, красота в движени-
ях, настроенность на создание семьи, домашнего 
уюта, рождение и воспитание детей) и внутренней 
(тактичность, приветливость, чуткость, умение об-
щаться, способность к сопереживанию и т.п.) жен-
ственности, сохранение чувства пола, недопуще-
ние «деперсонализации», потери своего Я, своего 
места в социально-профессиональном сообществе.

Для успешного решения этих задач, наряду 
с общепринятыми направлениями воспитатель-
ной работы, как свидетельствует наш опыт, жела-
тельно, во-первых, включить программу «Имидж 
и общение». В центре внимания программы нахо-
дятся особенности восприятия девушек-курсантов 
в гетерогенном коллективе, реализации организа-
ционной и управленческой функций женщиной-
командиром в воинском подразделении, условия 
достижения успеха в межличностных отношениях 
и профессиональной сфере, правила построения 
карьеры. Дополнить ее, во-вторых, программой 
«Секреты жизненного успеха», в рамках которой 
предусматривается вооружение обучающихся зна-
ниями о принципах безопасного поведения, спосо-
бах волевой, эмоциональной регуляции поведения, 
развитие у них навыков рефлексивных действий, 
самосовершенствования, приемов построения 
и гармонизации семейных отношений, законов ас-
сертивного поведения, сохранения и преумноже-
ния собственных ресурсов в различных ситуациях 
повседневности. 

Учитывая то обстоятельство, что девушки тяже-
ло переносят всякого рода принуждения, ограни-
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чения на этапе первичной социальной адаптации, 
важно обучение их способам эмоциональной раз-
рядки, навыкам подавления негативных эмоций. 
Для этого организуются тематические тренинги, 
которые проводят специалисты службы психоло-
гического отбора во второй половине дня («Как 
лучше понять себя», «Потенциальная ловушка», 
«Как сделать лучше» и др.).

Наряду с принятыми формами и средствами 
организации воспитательного влияния на обучаю-
щихся в военном вузе, в работе с девушками-кур-
сантами с целью расширения пространства для их 
самореализации, как показывает наш опыт, необхо-
димо использовать шефские связи, обеспечиваю-
щие удовлетворение потребности в заботе о ком-то, 
покровительстве. Они призваны смягчить чувство 
ностальгии по семье, стимулировать интерес к про-
блемам других, к проявлению творчества, инициа-
тивы, к принятию на себя ответственности, к транс-
ляции своего позитивного социального опыта.

В качестве объекта шефских связей, позволяю-
щего решать все выше сформулированные задачи, 
был избран приют для несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной ситуации, работа с детьми в ко-
тором помогала обратить внимание девушек-кур-
сантов на проблемы семьи, материнства и детства.

Предшествовала посещению приюта краткосроч-
ная психологическая, социально-педагогическая, 
практическая подготовка курсантов. Первая вклю-
чала серию лекций, бесед, рассказов, видеопрос-
мотров, информирующих будущих шефов о воз-
растных, социально-психологических особенностях 
таких детей, их рисках. Вторая касалась вопросов 
налаживания сотрудничества с этими детьми, при-
емов и правил поведения, требований к их исполь-
зованию. Третья представляла собой практикумы по 
организации деятельности, проведению малых форм 
воспитательной работы в возрастных группах.

Кроме того, для поддержания уверенности 
в себе стимулировалось участие девушек в научно-
исследовательских, образовательных, социальных 
проектах. Для развития самоуважения и привития 
навыков работы в команде поощрялось их занятие 
спортом. Для разрушения стереотипов, обучения 
умению выходить за пределы женских традицион-
ных ролей использовался экскурс в женские судьбы.

Реализация дополнительного содержания воспи-
тательной работы с девушками-курсантами в усло-

виях военного вуза потребовала поиска и адаптации 
технологий, их включения в логику воспитательной 
модели, содержащей сочетание принудительно-
сти (подчинения), адаптивности (приспособления) 
и побудительности (содействия). За основу нами 
была взята методика коллективной творческой дея-
тельности в комплексе с технологиями ситуацион-
ного обучения и профессиональной пробы.

Таким образом, воспитание девушек-курсантов 
в условиях военного вуза является сложным, мно-
гоаспектным процессом, эффективность которого 
требует опоры на идею дополнительности его со-
держания, форм средств и технологий.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Состояние рынка труда является отра-
жением динамики экономических про-
цессов, которое в свою очередь диктует 

изменения потребности в структуре и качестве 
подготовки молодых специалистов. Высокая во-
латильность экономической среды повышает все 
финансовые риски, в том числе и риски, связанные 
с затратами на персонал. Понимая это, работода-
тель предпочитает сотрудника, который владеет не 
только системными теоретическими знаниями, но 
и готов оперативно решать практические задачи, 
поставленные руководителем. Подготовка квали-
фицированных кадров возлагается на систему выс-
шего и среднего профессионального образования.

В отличие от теоретических знаний, которые 
студент получает на лекциях и семинарах, а также 
посредством самостоятельной работы с учебной 
литературой, умения, навыки не могут сформи-
роваться без пробы, тренировки и закрепления на 
практике. Производственная практика позволяет 
студентам приобрести умения и навыки в рамках 
своей будущей профессиональной деятельности. 
Однако, следует отметить, что есть ряд проблем, 
с которыми может столкнуться студент в ходе про-
хождения практики, что может отразиться на фор-
мировании его профессиональных компетенций:

– отсутствие заинтересованности и недостаток 
времени руководителя практики от предприятия 
в обучении студента; 

– ограничение возможности допуска студентов к 
квалифицированным видам работ в полном объеме.

Переход на двухуровневую систему образова-
ния повлек за собой изменения в учебном процессе 
в ВУЗе. Больше часов отводится самостоятельной 
работе, нежели аудиторной. Меняется соотноше-
ние аудиторных часов. В рамках аудиторных ча-
сов приоритет от лекционных занятий смещается 
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к семинарским и лабораторным занятиям. Подход 
к выдаче лекционного материала в виде монолога 
сменяется диалоговым общением. В связи с этим, 
необходимо повышать степень активности студен-
тов в рамках профессионального становления. 

Современному педагогу высшей школы необ-
ходимо искать новые формы подачи и усвоения 
материала, которые направлены на активизацию 
активности студентов в рамках учебного процесса. 
Принцип активности студентов в процессе обуче-
ния был и остается одним из основных в дидактике. 
Его реализация характеризуется высоким уровнем 
мотивации, осознанной потребностью усвоения 
знаний и умений, результативностью и соответ-
ствием социальным нормам. Такая активация сама 
по себе возникает не часто. Она является следстви-
ем целенаправленных педагогических воздействий 
и организации педагогической среды, то есть ис-
пользованием педагогических технологий. Каждая 
технология обладает средствами, активизирующи-
ми и интенсифицирующими деятельность участ-
ников педагогического процесса (преподавателя 
и студента), в некоторых технологиях эти средства 
составляют главную идею и основу эффективно-
сти результатов. Не исключением являются и игро-
вые технологии.

Игра в образовательном профессионально-
ориентированном процессе рассматривается как 
внутренне мотивированная деятельность, предус-
матривающая гибкость в решении вопроса о том, 
как использовать тот или иной учебный материал 
(предметные знания), обращение к своему про-
шлому, ориентировка к настоящему и профессио-
нальному прогнозу будущего в процессе игры.

Такие формы и средства, как деловые, про-
фессионально-имитационные, учебно-ролевые, 
дидактические игры, игры-тренинги способству-

© Волкова М.А., Карпова Е.М., 2016



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 165

ют формированию профессионально-творческо-
го мышления и навыков профессионально адек-
ватного и целесообразного поведения будущих 
специалистов. Трудно переоценить роль игровых 
технологий в процессе формирования системы 
компетенций будущего специалиста.

Учебно-ролевая профессионально-имитацион-
ная игра – это дидактическое средство развития те-
оретического и практического профессионального 
мышления и профессионального поведения буду-
щего специалиста [1, с. 70].

Дидактическая игра снимает противоречия меж-
ду абстрактным характером учебной дисциплины 
и реальным характером профессиональной деятель-
ности, системным характером используемых зна-
ний в профессиональной деятельности и их принад-
лежности к разным дисциплинам в период учебы.

Проигрывание определенной сценарием роли 
в процессе учебно-ролевой профессионально-ими-
тационной игры, отождествление с ней помогает 
студенту:

– установить связь между своим профессио-
нально-учебным поведением и его последствиями; 

– обрести эмоциональный опыт взаимодей-
ствия с другими людьми (например, членами тру-
дового коллектива, клиентами и др.) в личностно 
и профессионально значимых ситуациях; 

– пойти на риск экспериментирования с новы-
ми моделями поведения в аналогичных обстоя-
тельствах жизнедеятельности (в частности, в пе-
риоды волонтерской работы и практики) [1, с. 71].

Рассмотрим применение учебно-ролевой про-
фессионально-имитационной игры «Собеседова-
ние» по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», квалификационная степень бакалавр. 
Данная игра была нами разработана для прове-
дения семинарских занятий в рамках дисциплин 
«Менеджмент» и «Управление персоналом».

Основная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», составленная на основе федерально-
го государственного образовательного стандарта, 
определяет ряд общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, которые должны быть сфор-
мированы у выпускника данной специальности. 
Указанная выше методическая разработка учеб-
но-ролевой профессионально-имитационной игры 
«Собеседование» способствует оценке и развитию 
у студента следующих компетенций: 

– способность использовать основы экономи-
ческих знаний в различных сферах деятельности; 

– способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия;

– способность работать в коллективе, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия;

– готовность находить организационно-управ-
ленческие решения в профессиональной деятель-
ности и нести за них ответственность; 

– готовность критически оценивать предла-
гаемые варианты управленческих решений, раз-
рабатывать и обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий [4]. 

Учебно-ролевая профессионально-имитацион-
ная игра «Собеседование» проводится после осво-
ения теоретического блока на тему «Набор и отбор 
персонала». На этапе подготовки необходимо разо-
брать: процесс отбора соискателей путем собесе-
дования, этапы подготовки к нему как со стороны 
работодателя, так и со стороны соискателя, осво-
ить правила составления резюме. Далее студентам 
предлагается изучить процесс собеседования, сы-
грав роль соискателя и роль интервьюера. Игру це-
лесообразней проводить в группах или подгруппах 
не более 15 человек.

Всем студентам выдается роль, определяющая 
их резюме: возраст, семейное положение, образо-
вание, опыт работы, увлечения. Далее вывешива-
ется объявление о наборе сотрудников в компанию 
«Искра» с описанием обязанностей и требований 
к кандидату. Задача каждого учащегося получить 
максимально высокооплачиваемое и соответству-
ющее образованию место в организации, набира-
ющей персонал, пройдя собеседование. В качестве 
интервьюера выступает сначала преподаватель, за-
тем данную роль может взять один из студентов. 
Для того, чтобы студент-соискатель продемон-
стрировал способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия, каждая роль состав-
лена таким образом, что до наиболее подходящей 
из всего списка вакансий должности студенту всег-
да не хватает определенных условий (опыта рабо-
ты, возможности работать в том или ином графи-
ке, образования и т.д.). Рассмотрим пример ролей 
и вакансию. 

Пример ролей:
1. Анна, 23 года, не замужем, бакалавр эконо-

мики, только что окончила университет, опыт ра-
боты официантом 2 года, администратором ресто-
рана 1 год по настоящее время. Считает, что пора 
работать по специальности, ищет работу на ста-
бильном предприятии. Снимает квартиру, поэтому 
ищет работу, не увольняясь из ресторана. Обещала 
руководителю, что в случае увольнения отработает 
один месяц, вместо двух недель. Увлекается совре-
менным танцем и поэзией серебряного века. 

2. Вадим, 27 лет, не женат, четыре года назад 
окончил университет по специальности «Эконо-
мика и управление», два года после университета 
работал ведущим специалистом финансового от-
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дела (оклад – 17000 рублей), уволился по причине 
низкой заработной платы. Устроился менеджером 
по оптовым продажам бытовой техники (заработ-
ная плата – 35000 рублей), но не сработался с на-
чальником отдела и по причине конфликта уволил-
ся. Вот уже три месяца ищет работу, хочет найти 
не менее высокооплачиваемую. Был на нескольких 
собеседованиях, все проходило хорошо, но после 
звонили и сообщали, что выбрали другого канди-
дата. Подозревает, что ему дают плохие рекомен-
дации с последнего места работы. Увлекается ту-
ризмом, каждый свой отпуск проводит в походах 
по России и ближнему зарубежью.

Пример вакансии:
На ювелирное предприятие требуется сотруд-

ник на должность экономиста планового отдела. 
Заработная плата 25000 рублей. График работы – 
пятидневная рабочая неделя. 

Обязанности: 
– составление калькуляции себестоимости то-

варной продукции; 
– разработка проектных оптовых и розничных 

цен на товар, тарифов на услуги или работы;
– экономический анализ показателей хозяй-

ственной деятельности предприятия; 
– контроль над выполнением плановых зада-

ний и их обобщенный учет по предприятию, под-
готовка периодической отчетности о проделанной 
работе.

Требования: 
– высшее экономическое образование;
– опыт работы по специальности не менее 1 года;
– внимательность, ответственность.
Как видно из примера, первому соискателю для 

получения приглашения придется убедить работо-
дателя снизить требования о наличии опыта рабо-
ты и разрешить вопрос с датой выхода на работу. 
Второму герою – найти объяснение причин уволь-
нения с предыдущей, более высокооплачиваемой 
работы, которое убедит работодателя в том, что он 
не конфликтный сотрудник и не рассматривает эту 
вакансию как временную. Студентам необходимо 
будет проанализировать все достоинства и недо-
статки, полученной роли, соотнести их с требова-
ниями вакансии и продемонстрировать владение 
компетенцией «использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах деятельности».

На подготовку к игре участникам дается 15–
20 минут. Изучив свою роль и предложенные ва-
кансии, они составляют резюме по предложенной 
форме и готовят устный рассказ о себе, а так же 
заготовки ответов на распространенные вопросы 
интервьюера. Примеры вопросов для интервью 
представлены ниже:

– Почему вы решили уволиться с последнего 
места работы?

– Почему вы выбрали нашу компанию и имен-
но данную должность?

– Почему вы считаете, что подходите на дан-
ную должность?

– Одним из требований является наличие опыта 
работы, судя по резюме у вас его нет.

– Назовите свои сильные стороны, которые по-
могут вам добиться успеха на данной должности 
и приведите пример.

– Назовите свои слабые стороны, которые по-
мешают вам добиться успеха на данной должности 
и приведите пример.

Последние два вопроса в большей степени от-
носятся к реальным чертам личности, присущим 
самому студенту, а не его роли, что необходимо 
учесть при анализе игры. 

Далее в порядке живой очереди соискатели про-
ходят собеседование с преподавателем, играющим 
роль сотрудника службы персонала. После трех–
четырех собеседований роль сотрудника отдела 
кадров может быть передана одному из студентов. 
Данную роль необходимо передать студенту, кото-
рой может критически оценить варианты управ-
ленческих решений с учетом критериев социаль-
но-экономической эффективности и выбирать из 
них оптимальные.

Количество заготовленных ролей определя-
ется числом студентов в группе, но для создания 
конкурентной среды вакансий меньше количества 
соискателей. Задача преподавателя фиксировать 
все ответы соискателей для дальнейшего анализа 
и выбора лучшего кандидата на каждую вакансию. 
Во время собеседования все остальные студенты 
должны занимать позицию активных слушателей, 
отмечать удачные, по их мнению, варианты само-
презентации и ошибки, допущенные одногруппни-
ками. 

После того, как все кандидаты прошли собесе-
дование, участник, получивший роль сотрудника 
службы персонала, оглашает список получивших 
работу. Далее следует блок анализа каждого собе-
седования. Преподаватель дает обоснование по ка-
кой причине он выбрал того или иного соискателя. 
Каждое собеседование рассматривается отдельно: 
сам студент отмечает свои промахи, затем слово 
предоставляется принимающей стороне. В середи-
не игры может быть сделан промежуточный анализ 
распространенных ошибок, допускаемых игрока-
ми, для того, чтобы следующие соискатели учли 
их при собеседовании.

По итогам апробации игры на четырех группах 
студентов были получены результаты, обобщен-
ные ниже. Игра дала возможность:

– сориентироваться студентам в существующей 
ситуации на рынке труда, сложившейся в отноше-
нии их специальности, осветила ряд распростра-
ненных проблем, связанных с трудоустройством 
и подбором кадров;

– закрепить полученные знания о процессе на-
бора и отбора персонала;
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– оценить уровень развития собственных про-
фессиональных и общекультурных компетенций, 
найти точки роста и наметить пути их развития;

– оценить преподавателю динамику развития 
компетенций студентов, определенных програм-
мой дисциплины;

– отработать студентам различные модели по-
ведения в специально созданной ситуации собесе-
дования;

– обрести опыт взаимодействия с потенциаль-
ным нанимателем.

Таким образом, результатами проведения учеб-
но-ролевой профессионально-имитационной игры 
являются: отработка практического навыка прове-
дения собеседования, оценка и формирование об-
щекультурных и профессиональных компетенций, 
формирование представления студентов о текущей 
ситуации на рынке труда, касающейся их будущей 
специальности. 

Данная методическая разработка носит вариа-
тивный характер и быстро может корректироваться 
в соответствии с изменениями, происходящим на 
рынке труда. Для этого необходимо изучать свежие 
вакансии на крупных HR-сайтах, например, hh.ru, 
rabota.ru, выбирать самые популярные запросы по 
направлению «экономика», «менеджмент» и на их 
основе готовить описание должности и требования 
к вакансиям. 

Учебно-ролевая профессионально-имитаци-
онная игра «Собеседование» является примером 
универсальной игры, которая может быть исполь-
зована в обучении студентов большинства специ-
альностей. Во-первых, она позволяет оценивать 
и формировать не только узкопрофессиональные, 
но и общекультурные компетенции, необходимые 
для выпускников различных специальностей. Во-
вторых, имитационная игра дает, как правило, пер-
вый опыт прохождения собеседования, особенно 
для студентов очной формы обучения, что позво-
ляет снизить стресс от его прохождения в буду-
щем. Игра позволяет сформировать важный навык 
прохождения собеседования, подготовить выпуск-
ника к реальному процессу трудоустройства. Со-
гласно отчету о занятости и безработице за декабрь 

2015 года, представленному Федеральной службой 
государственной статистики в среднем среди мо-
лодежи в возрасте 15–24 лет уровень безработицы 
в декабре 2015 года составил 16,0%, а численность 
безработных не имеющих опыта работы составила 
1,1 млн. человек из них 49,4% в возрасте от 20 до 
24 лет [2], что говорит о необходимости формиро-
вания данного навыка. В-третьих, игра может быть 
быстро адаптирована преподавателем для ряда 
других направлений подготовки студентов.

Таким образом, анализ теории и практики при-
менения интерактивных форм обучения показал, 
что они способствуют усвоению теоретических 
знаний и обладают большим потенциалом в фор-
мировании компетенций студентов высших учеб-
ных заведений, должны адаптироваться под из-
меняющиеся задачи экономической и социальной 
среды и занимать значимое место в процессе про-
фессионального становления личности.
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Несмотря на необходимость использова-
ния иностранных языков в современной 
деловой жизни специалистов разных 

областей, проблема достижения достаточного для 
профессиональной коммуникации уровня вла-
дения неродным языком большинством учащих-
ся неязыковых вузов остается нерешенной. Так, 
согласно крупнейшему в мире рейтингу EF EPI 
(Education First English Proficiency Index), который 
основывается на результатах стандартизированно-
го тестирования взрослых (EFSET), в 2011 г. Рос-
сия занимала 32 место (с оценкой «низкий уровень 
владения английским языком») из 70 стран мира, 
а в 2015 году спустилась на 39-ю строчку [2].

Анализ ситуации с обучением иностранному 
языку на неязыковых отделениях одного из регио-
нальных вузов – Петрозаводского государственно-
го университета позволяет сделать пессимистич-
ный вывод о том, что в целом уровень владения 
неродным языком по оценкам как самих студен-
тов, так и преподавателей иностранных языков 
не может считаться достаточным для дальнейшей 
работы выпускников в иноязычной среде. Это под-
тверждают и результаты опроса, проведенного 
на гуманитарных факультетах ПетрГУ, согласно 
которому, большинство студентов-нелингвистов 
(более 70% из опрошенных 150 человек) не готовы 
использовать английский язык в будущей профес-
сиональной деятельности из-за недостаточно хоро-
шего владения им.

Такое положение дел заставляет провести все-
сторонний анализ причинно-следственных связей, 
а также выработать методики, способствующие 
решению данной проблемы. Очевидно, что суще-
ствуют как объективные (интерференция со сто-
роны родного языка, отсутствие языковой среды, 
преподаватель-неноситель языка, использование 
устаревших, либо некорректных методик), так 
и субъективные (влияние акцентной речи, разный 
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квалификационный уровень самих преподава-
телей, недостаточное внимание и борьба с соб-
ственным уровнем акцента, ошибки в применении 
методики) факторы, осложняющие обучение ино-
странным языкам в условиях искусственного би-
лингвизма. 

В этой статье основное внимание будет уделено 
проблеме повышенной тревожности, возникающей 
у взрослых учащихся на занятиях по иностранному 
языку и в ситуациях публичных выступлений. Ре-
шение подробно проанализировать именно явление 
тревожности, как фактора усиливающего языковой 
барьер у взрослых, было продиктовано результа-
тами предварительного опроса 50 первокурсников 
нелингвистических специальностей Петрозавод-
ского университета, которых просили ответить на 
вопрос: «Что при изучении иностранного языка 
Вам больше всего мешало в средней школе и меша-
ет в вузе?». Готовые ответы не предлагались. Более 
45% респондентов дали ответ «тревога, тревож-
ность» (и это был самый частотный ответ). 

Следует отметить, что термины «тревожность» 
и «тревога» зачастую рассматриваются специали-
стами как синонимичные, однако в современной 
отечественной и зарубежной психологической 
науке их принято дифференцировать (В.М. Аста-
пов, 2011; С.Л. Соловьева, 2012; Е.Е. Малкова, 
2013 и др.). Как правило, под тревогой понимает-
ся отрицательное эмоциональное состояние, на-
правленное в будущее и возникающее в ситуаци-
ях неопределенности с дефицитом информации 
и непрогнозируемым исходом (А.В. Петровский, 
М.Г. Ярошевский, 1998). Под воздействием ин-
тенсивных переживаний могут наблюдаться из-
менение познавательных психических процессов, 
дезорганизация интеллектуальной познавательной 
деятельности [7, с. 1]. 

В свою очередь тревожность оценивается как 
индивидуальная психологическая особенность 

© Абрамова И.Е., Шерехова О.М., Шишмолина Е.П., 2016



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 169

человека либо как реакция на неблагоприятную 
ситуацию. Если личностная тревожность опреде-
ляется исследователями как устойчивое образо-
вание, проявляющееся в хроническом пережива-
нии соматического и психического напряжения, 
в чувстве внутренней скованности, в склонности 
к беспокойству даже по незначительным поводам 
(В.Р. Кисловская, Ю.Л. Ханин, С.Л. Соловьева), 
то ситуативная тревожность описывается как со-
стояние, отражающее эмоциональную реакцию 
на стрессовую ситуацию и характеризующееся 
нервозностью, нарушением внимания, беспокой-
ством (Ч.Д. Спилбергер). 

В процессе учебной деятельности, с одной 
стороны, тревожные учащиеся способны достичь 
высоких результатов и добиться признания со сто-
роны педагогов, но это становится возможным 
благодаря неоправданно затраченным усилиям 
или ценой ухудшения здоровья. С другой стороны, 
люди с повышенным уровнем тревожности чаще 
подвержены срывам в стрессовых ситуациях, ти-
пичных для обучения в вузе таким, как экзамен, 
зачет, контрольная. Перманентное переживание 
состояния тревоги может блокировать у учащихся 
развитие адаптационного поведения, способство-
вать нарушению поведенческой интеграции и де-
зорганизации психики [6, с. 8].

Коллективное исследование 2014 года (В.А. Гор-
чаковой, Л.А. Ланда, В.А. Матыцыной, В.В. Крас-
новой, Е.Н. Клименковой, А.Б. Холмогоровой) по-
казало, что уровень психологической дезадаптации 
у первокурсников гуманитарных и технических 
специальностей вузов оценивается как высокий [1]. 
Личностная и ситуативная тревожность приводит 
к тому, что познавательные процессы учащихся 
блокируются отрицательными эмоциями, а продук-
тивность деятельности снижается. Это вызывает 
у студентов не только страх перед контрольными 
работами, публичными выступлениями и другими 
академическими мероприятиями, но и общее ухуд-
шение концентрации внимания, снижение функций 
памяти, затрудненность речи (трудно подбираются 
слова, присутствуют паузы, запинки, заикание). По-
казательно, что уровень тревожности коррелирует 
с выбранным направлением профессиональной 
подготовки. Так, пограничные нервно-психические 
расстройства на технических, медико-биологиче-
ских, физико-математических и гуманитарных фа-
культетах встречаются в пропорции 1:1,5:2:6 [4]. 
Иными словами, студенты гуманитарных направ-
лений в 6 раз больше подвержены риску возникно-
вения тревожных состояний, чем студенты техни-
ческих направлений.

Наш практический опыт показывает, что состо-
яние, переживаемое студентами-нелингвистами 
на занятиях по иностранному языку, может быть 
проявлением как личностной, так и ситуативной 
тревожности, которая связана с конкретной внеш-

ней ситуацией, например, с необходимостью пу-
бличного выступления на неродном языке. Чтобы 
понять причины негативного влияния состояния 
тревожности на результативность обучения ИЯ, 
преподавателями кафедры иностранных языков 
гуманитарных направлений Петрозаводского го-
сударственного университета был проведен рас-
ширенный опрос двухсот студентов-нелингвистов 
1–3 курсов методом группового анкетирования. 
Респондентам было предложено ответить на ряд 
открытых (ответы формулируются самостоятель-
но) и закрытых (выбор готовых ответов) вопросов. 
Студенты ответили на такие вопросы, как: испы-
тывали ли Вы когда-нибудь чувство тревожности 
во время занятий по иностранному языку? Когда 
это чувство возникло впервые? Чем был вызвана 
тревожность? Испытывали ли Вы тревожность при 
необходимости публичного выступления на ино-
странном языке? 

Согласно полученным ответам, более полови-
ны опрошенных (68% студентов) когда-либо ощу-
щали проявление тревожности на занятиях по ино-
странному языку. До 47% респондентов отметили, 
что испытывали данное состояние еще в средней 
школе, именно тогда у учащихся сформировалась 
стойкая боязнь говорить на иностранном языке. 
В качестве причин в 23% ответах был назван страх 
перед учителем, так как приходилось сталкивать-
ся с некорректным исправлением ошибок и недо-
брожелательной реакцией со стороны учителя на 
задаваемые вопросы. Кроме того, предпочтение 
учителя в процессе обучения взаимодействовать 
с сильной частью класса и, следовательно, неко-
торое игнорирование слабых учащихся оказывало 
отрицательное влияние на формирование комму-
никативных навыков обучающихся. Это приводило 
к возникновению психологического барьера и фор-
мированию убеждения, что иностранный язык вы-
учить практически невозможно. 

Среди причин возникновения боязни говорить 
на иностранном языке в вузе 19% студентов назва-
ли опасение разочаровать преподавателя, мнением 
которого они дорожат. 62% опрошенных отметили 
нежелание показать свой недостаточный уровень 
владения языком преподавателю, в 17% ответов – но-
сителям языка, а 5% респондентов волновались из-за 
мнения своих одноклассников (одногруппников). 

Согласно опросу, большинство студентов (71% 
ответов) когда-либо испытывали тревожность при 
необходимости говорить с носителем иностран-
ного языка либо другим билингвом, не владею-
щим русским языком. Среди причин тревожности 
в 68% ответов был отмечен недостаток запаса слов 
и грамматики, в 24% ответов – волнение перед собе-
седником – иностранцем, а в 9% ответов респонден-
ты отметили отсутствие общих тем для разговора. 
Такое соотношение ответов можно объяснить тем, 
что уровень тревожности, сопровождающий про-
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цесс изучения иностранных языков, снижается по 
мере повышения уровня владения им, что отмечает 
и исследователь Toth, который считает, что «... тре-
вожность, связанная с говорением на иностранном 
языке более характерна на ранних стадиях изуче-
ния языка и становится меньшей проблемой для бо-
лее продвинутых учащихся» (Toth, 2009). С другой 
стороны, наши наблюдения показывают, что в неко-
торых случаях даже хорошо успевающие студенты 
продолжают испытывать тревожность в ситуации 
говорения на иностранном языке, что, видимо, свя-
зано с их личностными особенностями. 

Далее проанализируем количество и характер 
ответов студентов на вопросы, связанные с не-
обходимостью публичного выступления на ино-
странном языке. Следует отметить, что показатель 
тревожности в ситуации публичного выступления 
на неродном языке у студентов-гуманитариев ока-
зался очень высоким. Так, 84% студентов ПетрГУ 
испытывали это состояние в той или иной степе-
ни. Среди причин были отмечены: боязнь что-то 
забыть, сбиться с плана (68% ответов), необхо-
димость отвечать спонтанно на вопросы (31,4% 
ответов), опасение выглядеть хуже в сравнении 
с другими (11% ответов). В целом, ожидание 
оценки со стороны является одним из факторов, 
напрямую влияющих на эмоциональное состо-
яние человека. Как отмечают А.А. Харьковская 
и Ю.С. Старостина, негативная оценка зачастую 
характеризует стремление говорящего к самореа-
лизации «в ущерб успешной коммуникации, когда 
на первый план выступает стремление <…> от-
разить свои эмоционально-экспрессивные настро-
ения <…>, не принимая во внимание социально-
психологические параметры и чувства партнёра 
по общению» [9, с. 6]. Несомненно, схожим нега-
тивным эффектом на желание студентов общаться 
на иностранном языке обладает и отрицательная 
оценка или недоброжелательный комментарий со 
стороны преподавателя иностранного языка. Сту-
денты ПетрГУ  в 36% случаев назвали негативную 
реакцию педагога на ошибки в качестве типичной 
причины, объясняющей появление страха при 
говорении на иностранном языке. Это отчасти 
можно объяснить особенностями оценки речевой 
деятельности билингва в искусственных услови-
ях обучения. Если при естественном билингвизме 
наблюдается определенная терпимость к ошибкам, 
особенно если они не нарушают коммуникацию, то 
в аудитории основное внимание направлено на до-
стижение правильности речи на изучаемом языке. 
А.Е. Карлинский справедливо отмечает, что борьба 
с ошибками при искусственном билингвизме «по-
глощает большое количество времени и нервной 
энергии как студентов, так и преподавателей» [3, 
с. 43–44]. Критерием оценки в этом случае явля-
ется не «коммуникативная ценность речи, а ее 
форма». Но так как преподаватель сам может допу-

скать ошибки в речи на неродном языке, то оценка 
речевой деятельности учащихся связана с опреде-
ленными трудностями.

Полученные данные возвращают к проблеме 
выбора преподавателем иностранного языка пра-
вильной тактики в решении сложной задачи, когда, 
с одной стороны, он не должен чрезмерно фоку-
сировать внимание на всех ошибках в процессе 
речи, а с другой стороны, недостаточное внимание 
к ошибкам может привести к ложной уверенности 
обучаемого в правильности своей речи. Результаты 
проведенного в ПетрГУ опроса заставляют кри-
тически пересмотреть весь арсенал методических 
технологий, имеющихся в распоряжении препо-
давателей иностранного языка. Вероятно, следует 
разработать особую методику, приемы и формы 
работы как над ошибками билингвов, так и над по-
вышением языковой компетентности неязыковых 
студентов, позволяющие не только уменьшать вол-
нение при говорении на неродном языке, но и сни-
жать языковой барьер. 

Мы полагаем, что несомненное преимущество 
имеют образовательные технологии, ориентиро-
ванные на самого студента и его потребности, а не 
на преподавателя как единственного языкового ав-
торитета в аудитории, а также творческие подхо-
ды, помогающие преодолеть страхи и комплексы, 
ощутить потребность говорить на иностранном 
языке не в отдаленной перспективе, а здесь и сей-
час. Безусловно, активная творческая деятельность 
на иностранном языке вызывает положительные 
эмоции и является эффективным средством сниже-
ния тревожности при говорении на иностранном 
языке. На кафедре ИЯГН ПетрГУ такой личност-
но-ориентированный подход реализуется в рамках 
концепции Foreign Language Community (единое 
языковое пространство в рамках одного вуза). 

Суть концепции заключается в следующем: 
все студенты, изучающие иностранный язык на 
КИЯГН, принимают участие в таких общих меро-
приятиях для разных направлений обучения, как 
конкурс драматизаций на иностранных языках, 
Фестиваль студенческих фильмов, студенческие 
научные конференции (Mid-Term Presentation of an 
Academic Report, Final Presentation of an Academic 
Report, Ежегодная конференция обучающихся 
и молодых ученых ПетрГУ). Данные меропри-
ятия входят в единую систему контроля уровня 
сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции, благодаря которой студенты имеют 
возможность расширить круг своего общения на 
иностранном языке и получить опыт публичных 
выступлений.

На Фестивале фильмов студенты разных ака-
демических групп представляют собственные 
учебные научно-популярные или профессиональ-
но-ориентированные фильмы на иностранном 
языке. В качестве примера можно привести фильм 
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«A guide to resolving workplace problems» (Руко-
водство по эффективному разрешению рабочих 
конфликтов) студентов туристических специально-
стей, основанный на реальной или вымышленной 
истории о конфликтной ситуации между клиентами 
и сотрудниками отеля, где после обсуждения и ре-
шения всех спорных вопросов предлагается вари-
ант решения проблемы, устраивающий все сторо-
ны. Фильм «Crime and Punishment» (Преступление 
и наказание) студентов юридического факультета 
основан на реальной или вымышленной истории 
о группе лиц, совершающей преступление и пред-
стающей перед судом, где после выступления всех 
участников процесса выносится соответствующий 
приговор. Промежуточная презентация результатов 
научного исследования (Mid-Term Presentation of 
an Academic Report) предполагает представление 
темы исследования на ИЯ, которая разрабатывает-
ся несколько семестров, а далее выносится на фи-
нальный экзамен (Final Presentation of an Academic 
Report), проводимый в формате межфакультетской 
конференции, в которой принимают участие все 
студенты, обучающиеся на кафедре. Примерами 
тем последних выступлений студентов могут быть 
«Angela Merkel as a political leader of our time», 
«The Ukraine Crisis» и так далее. Итоговые оценки 
за экзамен являются кумулятивными и складыва-
ются из оценки, полученной за разные виды дея-
тельности в течение семестра (75% оценки) и оцен-
ки, полученной во время экзамена (25% оценки).

Такой подход к организации обучения позволя-
ет учитывать индивидуальные особенности и пси-
хологию каждого студента, организовывать разно-
образные виды групповой деятельности, а также 
развивать эмоциональную подвижность, умение 
сопереживать, оказывать взаимопомощь друг дру-
гу. Совместная деятельность студентов носит раз-
носторонний характер (ролевые игры, драматиза-
ция, совместные проекты по созданию фильмов, 
презентаций, выступлений и различные другие 
виды творческой деятельности) и способствует не 
только повышению качества обучения, но и сни-
жению уровня иноязычной тревожности благодаря 
формированию навыков взаимодействия и сотруд-
ничества, развитию критического мышления, во-
ображения и обогащению эмоциональной сферы 
участников процесса обучения.

Для проверки эффективности новой методики 
в 2015 г. был проведен повторный опрос студен-
тов четвертого курса гуманитарных направлений 
ПетрГУ , результаты которого подтвердили дей-
ственность использования концепции единого язы-
кового пространства. Было выявлено уменьшение 
проявления чувства тревожности при публичном 
выступлении на иностранном языке: если до об-
учения на кафедре такое чувство отмечали у себя 
86% респондентов, то к концу обучения их количе-
ство составило 37%, то есть уменьшилось на 49%. 

Полученные данные позволяют предположить, что 
разработанная модель обучения позволяет, наряду 
с другими проблемами (мотивация, заинтересован-
ность, развитие самостоятельности, творческого 
потенциала), решать и вопрос тревожности как 
фактора, усиливающего языковой барьер. С уче-
том специфики работы над ошибками может быть 
создана обучающая среда, ориентированная на 
включение учащегося в конкретные социальные 
отношения, позволяющие ему усваивать культур-
но-исторические знания и осуществлять речемыс-
лительную деятельность в соответствие с нормами 
определенной этноязыковой культуры. Такая среда 
будет способствовать снятию излишней тревож-
ности и комплексов, а также формированию по-
требности в говорении на иностранном языке, тем 
самым повышая эффективность обучения ино-
странному языку.

Библиографический список
1. Горчакова В.А. Психологическая дезадап-

тация у студентов системы среднего и высшего 
профессионального образования: сравнительный 
анализ / В.А. Горчакова, Л.А. Ланда, В.А. Матыцы-
на, В.В. Краснова, Е.Н. Клименкова, А.Б. Холмо-
горова // Психологическая наука и образование. – 
2013. – № 4. – С. 11 

2. Индекс владения английским языком 2015. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.ef-russia.ru/epi/regions/europe/russia (дата об-
ращения 29. 05. 2016).

3. Карлинский А.Е. Основы теории взаимодей-
ствия языков. – Алма-Ата: Гылым, 1990. – С. 43–44.

4. Красик Е.Д., Положий Б.С., Крюков Е.А. 
Нервно-психические заболевания студентов. – 
Томск, 1982. – 115 с.

5. Краснова В.В., Холмогорова А.Б. Социальная 
тревожность и студенческая дезадаптация // Пси-
хологическая наука и образование. – 2011. – № 1. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
psyedu.ru/ (дата обращения: 22.08.2013)

6. Малкова Е.Е. Тревожность и развитие лично-
сти. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 
268 с.

7. Никорчук Н.В. Проблема тревоги и тревож-
ности в современной психологии. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.
ru/articles/593440/.2010-2011 (дата обращения: 
29.05.2016).

8. Соловьева С.Л. Тревога и тревожность: теория 
и практика. Медицинская психология в России. – 
2013. – № 6 (17). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mprj.ru/archiv_global/2012_6_17/
nomer/nomer14.php (дата обращения: 29.05.2016).

9. Старостина Ю.С., Харьковская А.А. Дина-
мика негативной оценки в англоязычном драматур-
гическом дискурсе. – Прага: Vědecko vydavatelské 
centrum «Sociosféra-CZ», 2014. – 140 с. 

Тревожность как негативный фактор при изучении иностранного языка студентами-нелингвистами



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 172

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Преподавание латинского языка на ме-
дицинских факультетах различных 
ВУЗов  – давняя и устойчивая тради-

ция. Однако, само название учебной дисциплины 
«Латинский язык» или «Латинский язык и основы 
медицинской терминологии» требует определён-
ного комментария. Прежде всего, следует обратить 
внимание на два принципиально разных направ-
ления при изучении латинского языка. С одной 
стороны, обучение латинскому языку, рассматри-
ваемому в качестве общеобразовательной дисци-
плины, предусматривает знакомство с языком во-
обще и его грамматической системой, учитывая 
при этом его специфическую характеристику как 
«мёртвого» языка» [3; 5; 6]. Далее, изучение язы-
ка сочетается с изложением исторических и куль-
турологических моментов, позволяющих создать 
у студентов представление о значительной роли 
античного наследия в формировании современных 
европейской и мировой культурных систем [4; 5; 
14]. Это направление актуально для гуманитар-
ных факультетов, прежде всего, филологического, 
где основная цель – расширить общекультурный 
и лингвистический кругозор учащихся, а также со-
действовать развитию у них научно-аналитическо-
го подхода к современным «живым» языкам.

С другой стороны, латинский язык можно 
и нужно расценивать как своего рода профилиру-
ющую дисциплину или, по крайней мере, неотъем-
лемую часть других профильных дисциплин, со-
ставляющих программу обучения на медицинских 
факультетах [1; 7; 13; 15]. Очевидно, что в этом 
случае идёт речь уже не об изучении некоего ино-
странного языка в привычном понимании этого 
процесса: важно уточнить, что основополагающей 
задачей становится изучение профессиональной 
медицинской терминологии. Представляется це-
лесообразным, таким образом, внести корректи-
вы в само название дисциплины – ведь предмет 
изучения именно «латинскоязычная» терминоло-
гия, а не латинский язык. Однако существующая 
в некоторых случаях практика скорректированных 
(уточнённых) названий курсов или учебных по-
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собий – «Латинский язык и основы медицинской 
терминологии», представляется не совсем удачной 
в силу нескольких причин.

Во-первых, данное название выдвигает на пер-
вый план (в прямом смысле – на первое место) 
задачу ознакомления с языком, что, как было от-
мечено выше, нельзя признать правильным направ-
лением для медицинских факультетов. Очевидно, 
что простая перестановка практически ничего не 
меняет, так как, во-вторых, в подобной формули-
ровке названия дисциплины изначально присут-
ствует (и в случае перестановки слов безусловно 
сохраняется) отражение некоего параллельного со-
существования двух направлений: с одной сторо-
ны, обучение языку (название «Латинский язык» – 
общеобразовательное направление) и, с другой 
стороны, обучение терминологии («основы меди-
цинской терминологии» – профилирующее направ-
ление). Более того, в пределах одного факультета 
это сосуществование приобретает даже характер 
противопоставления: ведь направления разные 
и в таком случае непонятно, на что делается ак-
цент, на обучение языку или терминологии. Кроме 
того, общеобразовательное направление предпола-
гает своего рода культурологическое ответвление 
(прежде всего, латинские крылатые выражения, 
пословицы), которое следует рассматривать либо 
факультативно, либо как отдельное направление: 
с терминологией оно никак не связано.

Далее, при обучении «латинскому языку и ос-
новам медицинской терминологии» традиционно 
ставится цель заложить основы по подготовке тер-
минологически грамотного врача, способствовать 
формированию (на начальном этапе) его профес-
сиональной языковой культуры. Для выполнения 
этой цели предусматривается научить студентов 
базовым элементам грамматики латинского языка, 
что не представляется особо сложной задачей по 
причине почти полной идентичности граммати-
ческого минимума двух языков (латинского и рус-
ского). Рассмотрим следующий простой пример. 
Если словосочетание «задняя поверхность бедра» 
понятна обучающимся с точки зрения грамма-
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тики русского языка («задняя» – прилагательное 
в форме именительного падежа, единственного 
числа и женского рода по согласованию с суще-
ствительным «поверхность», то есть речь идёт 
о согласованном определении и т.д.), то важно сде-
лать вывод и акцентировать внимание студентов 
на том, что никаких специфических «латинских» 
грамматических моментов ни в этом конкретном 
словосочетании, ни вообще в базовой грамматике 
латинского языка нет. Как подсказывает практика 
преподавания, именно данный аспект требует се-
рьёзного акцента, в то время как единственный 
случай несовпадения грамматических позиций 
(изменение латинских прилагательных по родам 
во множественном числе) воспринимается обуча-
ющимися без затруднений.

Поэтому особое внимание следует уделять 
номинации – умению обозначать лексическими 
средствами латинского языка (в сочетании с «тер-
миноэлементами» и «частотными отрезками» гре-
ческого происхождения) специальные понятия 
в различных дисциплинах медико-биологического 
и медицинского характера. В этой связи обучаю-
щимся предлагается необходимый (с учетом спе-
циализации групп) лексический минимум с расче-
том на его дальнейшее закрепление и расширение 
в рамках профильных дисциплин. Однако, данный 
подход (изложение грамматических элементов 
в сочетании с терминологическим минимумом) 
хотя и отражает специфику прикладного использо-
вания языка на медицинских факультетах (изуче-
ние не столько языка, сколько терминологии), тем 
не менее, не учитывает, как правило, специфику 
самой терминологии как отдельного самостоятель-
ного направления.

Учитывать же подобную специфику необходи-
мо, так как она вынуждает иногда пренебрегать 
формальной стороной грамматики латинского язы-
ка в пользу большей практичности, упорядочения 
и систематичности в рамках уже самих термино-
логических структур. Ведь терминология лишь 
изначально базируется на основных грамматиче-
ских структурах языка, а потом уже начинает жить 
своей жизнью, развиваясь (причем, как правило, 
стихийно) по своим собственным законам. Отсюда 
и возникает необходимость пересмотра некоторых 
привычных грамматических моментов латинского 
языка применительно к традиционно сложившейся 
профессиональной латинской медицинской терми-
нологии, а в некоторых случаях уместно говорить 
даже о необходимости своего рода адаптации грам-
матики к терминологии. Претерпевает изменения, 
безусловно, и лексика: ведь любая профессиональ-
ная терминология (в том числе и медицинская) – 
лишь отражение лексической составляющей язы-
ка. Приведем несколько примеров.

При изучении анатомической терминологии 
тема «приставки прилагательных» порой (в не-

которых учебных пособиях) даже не рассматри-
вается. Очевидно, это происходит потому, что 
в «обычном» латинском языке, как и в русском, эти 
приставки выполняют свою стандартную функ-
цию – как правило, уточняют значение исходного 
прилагательного. Однако, даже базовый терми-
нологический минимум анатомических терминов 
заставляет посвятить этой теме отдельное заня-
тие: ведь среди семи наиболее употребительных 
приставок (infra, sub, inter, intra, supra, para, semi) 
лишь одна (intra) выполняет только упомянутую 
функцию, а остальные шесть (выполняя, безуслов-
но, и стандартную функцию), требуют обширного 
терминологического комментария. 

Две приставки с одинаковым значением «под» 
(infra и sub). Прежде всего, интересно отметить, 
что первый возникающий вопрос – о разграниче-
нии в употреблении (когда infra, когда sub) – не 
имеет ответа: не существует ни правил, ни какой-
либо закономерности в употреблении (типичный 
случай и наглядный пример «стихийного» разви-
тия терминологии). Далее, однако, учитывая сло-
жившуюся практику употребления анатомических 
терминов-прилагательных с приставками, можно 
отметить, как минимум, шесть примечаний (тер-
минологических комментариев). В качестве при-
меров приведём три из них. 

Во-первых, употребление в анатомической тер-
минологии таких прилагательных как «поджелу-
дочный» или «подколенный» (к ним с определён-
ной оговоркой можно добавить прилагательные 
«подбородочный» и «подвздошный»). В соответ-
ствующих латинских терминах («pancreaticus» 
и «popliteus») приставка, как известно, вообще 
не нужна, так как эти прилагательные образуются 
от терминов-существительных, которые перево-
дятся на русский язык словосочетанием, в составе 
которого уже есть прилагательные с соответствую-
щим значением: pancreas – «поджелудочная желе-
за» и poples – «подколенная впадина». Нелишним 
здесь будет также отметить, что существительные 
«железа» и «впадина», входящие в состав этих 
словосочетаний, при образовании от них прилага-
тельных не используются (аналогичная ситуация 
с термином thorax «грудная клетка» → thoracicus 
«грудной», но сравните: colon «ободочная киш-
ка» → colicus «ободочно-кишечный», maxilla 
«верхняя челюсть» → maxillaris «верхнечелюст-
ной» и др.) 

Во-вторых, прилагательное со значением «под-
кожный». Самый регулярный вариант – с пристав-
кой sub (следует просто запомнить) subcutaneus. 
Далее, прилагательное с тем же значением, но гре-
ческого происхождения (отметим довольно редкий 
случай «двуязычной терминологии» – термин од-
новременно представлен и латинским и греческим 
словом) – saphenus: употребляется только в опре-
делённых контекстах (словосочетаниях) – vena, 

Специфика преподавания дисциплины «латинский язык, основы терминологии»...
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nervus. Кроме того, из курса миологии следует об-
ратить внимание на словосочетание «подкожная 
мышца шеи» – в латинском терминологическом 
варианте это однословный термин греческого про-
исхождения «platysma», с подразумевающимся или 
иногда употребляющимся словом musculus. Нако-
нец, в курсе ангиологии примечательны два слово-
сочетания «латеральная / медиальная подкожная 
вена руки» – латинский вариант в два раза короче: 
vena cephalica и vena basilica соответственно.

В-третьих, прилагательное со значением «под-
ключичный». Здесь добавление приставки sub по-
влияло на морфологическую структуру («пропали» 
уменьшительный суффикс существительных -cul- 
и словообразовательный суффикс прилагательных 
-ar-) исходного прилагательного, изменилась и его 
грамматическая характеристика (вместо третьего 
склонения – первая группа прилагательных): sub + 
clavicularis → subclavius. Интересно отметить, что 
стандартную ситуацию (без каких-либо структур-
ных и грамматических изменений) – присоедине-
ние приставки infra (!) к исходному прилагатель-
ному clavicularis – следует рассматривать именно 
как исключение, так как контекстов с subclavius 
больше, чем в три раза (3 против 10) [Бахрушина].

Тему «третье склонение существительных» 
нельзя признать лёгкой как с точки зрения воспри-
ятия, так и объяснения. Упростить её в некоторой 
степени можно, исключив традиционное грамма-
тическое распределение на три типа (согласный – 
смешанный – гласный). Это упрощение оправдано 
по двум причинам. Во-первых, с точки зрения лек-
сического минимума: слов «гласного типа» в нём 
всего одно (!) – rete; его в таком случае следует 
рассматривать как стандартное существительное 
среднего рода с «нестандартным» окончанием 
в форме Nominativus Pluralis (ret-ia). Во-вторых, 
с точки зрения грамматики. Исключение «гласно-
го типа» предполагает, что остаётся только одна 
(попутно заметим малоупотребительная) падеж-
ная форма (Genetivus Pluralis), выбор окончания 
в которой (um или ium) не зависит от рода. В этом 
случае уместно использовать характеристику слов 
«согласного типа» (не упоминая о таковом), транс-
формировав её в правило: окончание – um выби-
рается для неравносложных существительных, 
основа которых заканчивается на одну согласную 
букву. Этому правилу удовлетворяет и слово rete – 
оно равносложное, поэтому в Genetivus Pluralis 
окончание ium. 

Далее, аналогичная ситуация складывается 
и с прилагательными третьего склонения. Прежде 
всего, следует исключить прилагательные «трёх 
окончаний» – их мало и в «обычном» латинском 
языке, а в базовом лексическом минимуме всех 
трёх терминологических подсистем (анатомо-ги-
стологическая, клиническая, фармацевтическая 
терминология) их вообще нет. Что же касается 

двух остальных типов прилагательных третьего 
склонения («одного» и «двух окончаний»), то здесь 
наиболее рациональным представляется следую-
щий подход. Учитывая подавляющее преоблада-
ние в подсистемах терминологии прилагательных 
«двух окончаний», следует рассматривать послед-
ние как единственно возможный тип прилагатель-
ных третьего склонения. Прилагательные «одного 
окончания», (а также – факультативно – причастия 
ascendens и descendens), учитывая, во-первых, их 
немногочисленность (simplex, teres, biceps, triceps, 
quadriceps), во-вторых, отсутствие у них факто-
ра широкой сочетаемости с другими терминами, 
и, наконец, в-третьих, их фактическую идентич-
ность существительным («непохожесть» на при-
лагательные), следует рассматривать как одну из 
разновидностей нестандартных прилагательных. 
Нестандартные прилагательные – это наиболее 
наглядный пример упомянутого пересмотра (или 
даже трансформации) привычных элементов грам-
матики латинского языка применительно к меди-
цинской терминологии.

Мы выделяем три группы (разновидности) 
нестандартных прилагательных. Кроме уже от-
меченных прилагательных «одного окончания» 
(вторая группа) это три прилагательных с окон-
чанием -er (dexter, sinister, liber – первая группа), 
а также шесть «пространственно-размерных» при-
лагательных (anterior, posterior, superior, inferior, 
major, minor – третья группа). Нестандартность 
(особенность) в обоих случаях очевидна. В первом 
случае – нулевое окончание в начальной форме, 
определяющее особенность как при склонении, 
так и при образовании форм женского и среднего 
родов, а также «беглое «е», во втором – формаль-
но сравнительная степень этих прилагательных 
в анатомической терминологии устойчиво пере-
водится положительной степенью. Учитывая по-
добное обстоятельство, а также фактическое не-
использование сравнительной степени у других 
прилагательных, разбор стандартной и привычной 
грамматической темы «степени сравнения при-
лагательных» (в частности, сравнительной степе-
ни) не представляется целесообразным. Впрочем, 
и превосходную степень прилагательных стоит 
упомянуть (но не рассматривать отдельно) только 
в разделе устойчивых терминологических слово-
сочетаний. Устойчивые словосочетания, так же 
как и нестандартные прилагательные, – наглядный 
пример лексико-грамматических изменений латин-
ского языка в рамках медицинской терминологии.

Словосочетания, входящие в этот раздел, отли-
чаются от «обычных» следующими особенностя-
ми. Во-первых, в состав некоторых из них входят 
существительные и прилагательные, встречаю-
щиеся либо однократно (sella turcica, crista galli), 
либо только в определённых, очень немногочис-
ленных словосочетаниях, учитывая строго рам-
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ки базового лексического минимума (musculus 
longissimus / latissimus, manubrium sterni, camphora 
trita). Во-вторых, при переводе их на русский язык 
наблюдается устойчивое, закрепленное традици-
ей употребления в терминологии изменение до-
словности перевода: при этом может меняться как 
часть речи, так и само значение слова (либо и то, 
и другое – bulbus oculi: луковица глаза → глазное 
яблоко). Эта традиция далеко не всегда соотно-
сится со стандартными правилами грамматики 
латинского языка: для профессиональных врачей 
зачастую, к сожалению, не принципиально соблю-
дение грамматических окончаний или частей речи; 
более того, достаточное количество медицинских 
терминов записываются сокращенно. Отсюда, во-
первых, «претендующие» на норму (в том числе 
и за счет частотности употребления) грамматиче-
ски ошибочные словосочетания (чаще всего – не-
соблюдение родовых окончаний у прилагательных 
и несоблюдение падежных форм), а во-вторых, – те 
самые «вариантные» (то есть допускающие морфо-
логические или семантические изменения) перево-
ды. Грамматически ошибочные словосочетания, 
безусловно, недопустимы, а вариантные переводы 
требуют упорядочения и систематизации. Этим, 
в частности, и обусловлена необходимость созда-
ния раздела «устойчивых словосочетаний» при из-
учении медицинской терминологии. 

Наконец, отметим, что, конечно, не является 
ошибкой при переводе некоторых устойчивых сло-
восочетаний с латинского языка на русский соблю-
дать дословный перевод; и наоборот, безусловно, 
ошибочно пытаться перевести на латинский язык, 
сохраняя части речи, так как в большинстве случа-
ев это приведет к терминологической неточности. 
Например, в словосочетании «плечевой сустав» 
прилагательное «плечевой» можно формально об-
разовать от существительных «плечо» (brachium → 
brachialis) или «плечевая кость» (humerus → 
humeralis) в то время как правильный вариант – 
устойчиво сложившееся словосочетание, состоя-
щее только из существительных articulatio humeri.

Подведём итог. Учитывая терминологическую 
специфику дисциплины «Латинский язык» на 
медицинских факультетах, представляется целе-
сообразным строить курс (или учебное пособие), 
ориентируясь на сложившуюся практику употре-
бления медицинских латинских терминов во всех 
трёх терминологических подсистемах (анатомо-ги-
стологическая – клиническая – фармацевтическая 
терминология), с целью их максимально четкого 
упорядочивания и систематизации, используя для 
этой цели грамматические структуры латинского 
языка. Основополагающим при этом следует сде-
лать строгое соблюдение принципа систематизи-
рующего подхода в изложении материала [7–12]. 

Этот подход, во-первых, необходимо отразить 
в четком и последовательном распределении тер-

минов, составляющих лексический минимум, по 
определенным темам (как правило – в соответствии 
с основными разделами традиционной латинской 
грамматики), причем количество терминов в пре-
делах рассматриваемой темы целесообразно пред-
ставить сразу в полном объёме, обусловленном 
рамками базового лексического минимума.

Базовый лексический (терминологический) ми-
нимум – это двухчастная терминосистема, первая 
часть которой – термины, употребляющиеся наи-
более часто и / или обладающие широкой сочетае-
мостью, а вторая – термины единичные, но обозна-
чающие важные и необходимые понятия. При этом 
особое внимание следует уделять возможности об-
учающимся самостоятельно расширять рамки лек-
сического минимума за счет освоения различных 
словообразовательных схем. Кроме того, лексиче-
ский минимум можно расширять за счет факуль-
тативной лексики – терминов тематически важных 
и значимых только в определённом терминологи-
ческом контексте. Наличие двух вариантов лек-
сического минимума (базового и расширенного) 
позволяет варьировать объем терминологического 
материала в зависимости от конкретных условий 
(время и продолжительность занятий, общее коли-
чество часов, специализация группы). Таким об-
разом, с практической точки зрения, лексический 
минимум можно расценивать как совокупность 
всех тех терминов, которые содержатся или могут 
быть включены в домашние задания, упражнения, 
самостоятельные и контрольные работы (тесты), 
зачётный и экзаменационный материал (билеты).

Во-вторых, систематизирующий подход пред-
полагает, что грамматический материал латинского 
языка не только излагается в минимальном объёме, 
выполняя преимущественно организующую функ-
цию и определяя при этом логику и последователь-
ность введения терминологического материала, но 
и адаптируется к последнему. По мнению автора, 
подобная методика – когда, во-первых, термины 
из лексического минимума рассматриваются сово-
купно в необходимом полном объеме, а, во-вторых, 
грамматический материал (в том числе и адапти-
рованный) в сочетании со словообразовательными 
схемами и моделями упорядочивает их изложе-
ние – позволяет представить латинскую медицин-
скую терминологию как систему, что, безусловно, 
должно существенно облегчить студентам её осво-
ение. 
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Единый государственный экзамен пред-
лагает единство требований к итоговой 
подготовке выпускника школы от Влади-

востока до Калининграда. При проверке заданий 
с развернутым ответом ЕГЭ по математике экспер-
ты должны руководствоваться едиными принципа-
ми оценивания решений задач.

Целью обучения экспертов является согласова-
ние подходов к оцениванию заданий с разверну-
тым ответом ЕГЭ по математике.

Согласно документу Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 2015 г. «Ме-
тодические материалы по формированию и орга-
низации работы предметных комиссий субъекта 
Российской Федерации при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования», 
состав предметной комиссии (ПК) по математике 
формируется из лиц, отвечающих следующим тре-
бованиям: 

– наличие высшего образования; 
– соответствие квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах; 

– наличие опыта работы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность и ре-
ализующих образовательные программы среднего 
общего, среднего профессионального или высшего 
образования (не менее трех лет); 

– наличие документа, подтверждающего по-
лучение дополнительного профессионального 
образования, включающего в себя практические 
занятия (не менее чем 18 часов) по оцениванию 
образцов экзаменационных работ в соответствии 
с критериями оценивания по соответствующему 
учебному предмету, определяемыми Рособрнадзо-
ром; 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ  
ПО ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ  

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ
Настоящая статья посвящена актуальной проблеме подготовки экспертов – кандидатов в члены предметной 

комиссии по проверке заданий с развернутым ответом по математике. Описаны основные этапы подготовки кан-
дидата в предметную комиссию в роли эксперта, проведен сравнительный анализ основных требований к экспертам 
по математике и к членам других предметных комиссий. В качестве вывода следует, что прослеживаются более 
жесткие показатели согласованности для ведущих, старших и основных экспертов по математике, поэтому для 
обучения экспертов по математике необходимо продумать более детально методику и последовательность освое-
ния подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом и работы с критериями.

Ключевые слова: единый государственный экзамен, обучение экспертов, критерии оценивания заданий с развер-
нутым ответом по математике.

– наличие положительных результатов квали-
фикационного испытания, организованного и про-
веденного в порядке, установленном ОИВ [1].

В содержание подготовки экспертов входят 
следующие темы: изучение нормативно-правовой 
базы ЕГЭ, решение заданий демоверсий, анализ 
наиболее сложных тем курса математики, обсуж-
дение и анализ изменений структуры и содержа-
ния КИМ 2015 и критериев оценивания заданий 
с развернутым ответом, проверка и обсуждение 
заданий с развернутым ответом из учебно-методи-
ческих материалов для председателей и членов ре-
гиональных ПК по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ 2015 года (ФИПИ).

На начальном этапе Федеральным Институтом 
Педагогических Измерений организуются межре-
гиональные семинары по согласованию подходов 
к оцениванию заданий с развернутым ответом для 
председателей ПК и их заместителей.

Обучение кандидатов в ПК по математике, со-
ответствующих выше перечисленным требовани-
ям, проходит в очной и заочной формах.

На первом этапе изучаются методические реко-
мендации по оцениванию заданий с развернутым 
ответом и выполняются самостоятельные работы 
по оцениванию, опубликованные на сайте ФИПИ. 
В связи с особенностями заданий каждая задача 
имеет свои критерии оценивания и «весит» опре-
деленное количество первичных баллов. На дан-
ном этапе будущему эксперту необходимо осознать 
критерии оценивания каждого задания с разверну-
тым ответом.

На втором этапе обучения кандидатам в члены 
ПК необходимо пройти курсы повышения квали-
фикации по дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка членов региональных 

© Бабенко А.С., Марголина Н.Л.,  
Матыцина Т.Н., 2016

Особенности подготовки экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ по математике
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предметных комиссий по проверке выполнения за-
даний с развернутым ответом в экзаменационных 
работах ГИА» в объеме 72 часов (18 часов очных 
практических занятий, в том числе итоговый за-
чет по проверке заданий с развернутым ответом). 
Итоговый зачет проводился по материалам методи-
ческих рекомендаций и интернет системы дистан-
ционной подготовки. Данные курсы нужны канди-
датам для лучшего освоения нормативно-правовых 
актов, правил поведения до, на и после проверки, 
уяснения критериев проверки заданий с разверну-
тым ответом, понимания изменений ключевых мо-
ментов, касающихся формы, проведения, состава 
задач и их нумерации и т.п., по сравнению с преды-
дущими годами. Для повышения эффективности 
усвоения материала можно обучающимся выдать 
многоэтапное математико-информационное зада-
ние (подробнее см. [2]).

На третьем этапе кандидаты в ПК проходят об-
учение в интернет системе дистанционной подго-
товки экспертов (ФИПИ). На данном этапе проис-
ходит закрепление полученных знаний и умений, 
отработка навыков самостоятельной проверки за-
даний с развернутым ответом. Эффективность ин-
тернет-тренажера заключается в выработке инди-
видуальных особенностей проверки заданий при 
этом непротиворечащих общим критериям. Также 
на этом этапе можно использовать нестандартные 
способы закрепления материала (см. [3; 4]).

В центре ГА УКО «РЦ ОКИ «Эксперт» в день 
получения критериев собираются старшие и ве-
дущие эксперты для ознакомления с критериями 
оценивания, перед началом проверки проводится 
оперативное согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов.

Ведущими документами для экспертов по мате-
матике являются: 

– федеральный стандарт по математике;
– кодификатор (перечень проверяемых уме-

ний);
– спецификация (общее описание содержания 

экзаменационной работы);
– демонстрационные версии контрольно-изме-

рительных материалов;
– учебно-методические материалы для пред-

седателей и членов региональных предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с раз-
вернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
2015 года.

По результатам обучения эксперту может быть 
присвоен один из трех статусов: ведущий эксперт, 
старший эксперт, основной эксперт [1]. 

По результатам обучения и с учетом статисти-
ки работы экспертов в 2015 году (для экспертов, 
которые являлись членами ПК в 2014 году) была 

сформирована ПК по математике, состоящая из 
43 человек. В 2014 году она состояла из 44 чело-
век. (2013 – 55 чел., 2012 – 31 чел., 2011 – 34 чел.). 
В состав ПК вошли председатель ПК, заместитель 
председателя ПК и эксперты. Статус ведущего экс-
перта был присвоен председателю ПК и замести-
телю председателя ПК. Статус старший эксперт по 
результатам зачета получили 10 человек. В соста-
ве ПК по математике 1 доктор наук; 8 кандидатов 
наук; 3 заслуженных учителя, учителя высшей ка-
тегории. Число преподавателей вузов в 2015 году 
составляет 30,2% от общего числа экспертов ПК, 
число учителей школ – 69,8 %.

Если проанализировать и сравнить основные 
требования к экспертам по математике и к членам 
других ПК, то прослеживаются более жесткие по-
казатели согласованности (например, для ведущих 
экспертов по математике 0% заданий, в которых 
допускается расхождение в выставляемых баллах, 
а для ведущих экспертов по физике – 5%, для ве-
дущих экспертов по русскому языку – аж 10%!). 
Как вывод можно добавить, что для обучения экс-
пертов по математике следует продумать более де-
тально методику и последовательность освоения 
подходов к оцениванию заданий с развернутым от-
ветом и работы с критериями.
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В современных исследованиях креатив-
ность выступает как процесс и комплекс 
интеллектуальных и личностных осо-

бенностей индивида, присущих каждой личности.
Анализируя психолого-педагогическую лите-

ратуру, используя личный педагогический опыт, 
будем понимать креативные качества как устой-
чивые, стабильно проявляющиеся свойства лич-
ности, которые обеспечивают продуктивность, 
новизну способов и результатов деятельности, 
предрасположенность и готовность к прогнозиро-
ванию, творческим конструктивным преобразова-
ниям в различных сферах жизнедеятельности, из-
менению стереотипов.

На основе анализа теории, практики и педаго-
гической работы мы считаем, что креативными ка-
чествами личности являются:

– способность исследовать объект, процесс 
с разных сторон;

– способность находить неожиданные связи 
между объектами и явлениями;

– способность к прогнозированию процессов, 
результатов действий;

– способность решать нестандартные задачи;
– толерантность к неизвестности, двусмыслен-

ности, неопределенности, новизне (не бояться неиз-
вестности, двусмысленности, неопределенности);

– неприязнь конформизма (иметь свое мнение);
– мотивация (см. [7]).
Важнейшим креативным качеством является 

способность исследовать объект с разных сто-
рон, находить неожиданные связи между объек-
тами и явлениями. Развитие данных креативных 
качеств актуализируется в процессе решения 
нестандартных задач из области фрактальной 
геомет рии (см. [1–6]). Рассмотрим пример пяте-
ричного множества Кантора, изучение свойств ко-
торого даёт возможность формировать креативные 
качества, поскольку большинство задач, связанных 
с данным множеством нестандартны для обуча-
ющих, требуют от них толерантности к новизне 
и уровня развития гибкости мышления.

УДК 51 ; 378
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В данной статье рассматриваются вопросы развития креативных качеств студентов в процессе решения не-
стандартных задач из области фрактальной геометрии. Методический материал выстроен в виде последователь-
ности задач, раскрывающих теоретический материал, изложенный в учебниках. При этом решение задач повто-
ряет теоретический материал не точно, а с некоторыми изменениями (вариациями), носящими, как правило (но не 
всегда!), несущественный характер.
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На первом месте у нас стоит деятельностный 
подход, на основе которого формирование креа-
тивных качеств студентов будет осуществляться 
в процессе деятельности, то есть решения задач.

Рассмотрим определение. Пусть M0 – единич-
ный отрезок [0,1]. Разделим его на 5 равных частей 
и затем выбросим из него 3 средних части, образу-
ющие интервал, (0,2; 0,8). Два оставшихся отрезка 
[0; 0,2] и [0,8; 1] назовем отрезками 1-го ранга, их 
объединение обозначим M1. Затем с каждым из от-
резков M1 повторим те же действия: разделим на 
5 частей, выбросим 3 средние части, а оставшиеся 
четыре отрезка назовём отрезками 2-го ранга и их 
объединение обозначим M2. Повторяя с каждым из 
этих отрезков те же действия, мы получим мно-
жество M3. Продолжая этот процесс далее, на n-м 
шаге мы каждый раз будем получать множество 
Mn, состоящее из 2n непересекающихся отрезков 
n-го ранга длины 5-n (см. рис. 1). Очевидно, множе-
ства Mn образуют вложенную последовательность. 

Пересечение всех этих множеств 
 


∞

=
=

0
5

n
nMK  

назовём пятеричным множеством Кантора. Это 
множество в основном обладает свойствами, ана-
логичными свойствам классического троичного 
канторова множества. Перечислим некоторые из 
них без доказательства.

1. Суммарная длина всех интервалов, выбро-
шенных при построении K5, равна единице. Следо-
вательно, мера множества K5 равна нулю.

2. Концы отрезков всех множеств Mn принадле-
жат, очевидно, K5 и образуют в нём счётное под-

Рисунок 1.
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множество точек первого рода. Остальные точки 
в K5 называются точками второго рода. Примером 

такой точки может служить число 
6
1 . Это можно 

доказать стандартным геометрическим способом, 

проследив местоположение числа 
6
1  во множе-

ствах Mn. Стандартный алгебраический способ до-

казательства того, что 
 

56
1 K∈ , следует из следую-

щего свойства множества K5. А в конце статьи мы 
приведём нестандартный – динамический – способ 
доказательства этого факта.

3. Если рассмотреть запись чисел x∈[0,1] в пя-
теричной системе счисления, то окажется, что 
множеству K5 принадлежат те и только те точки, 
которые можно записать пятеричной дробью без 
использования цифр 1, 2 и 3, то есть, используя 
лишь цифры 0 и 4. Отсюда вытекает вывод: точки 
второго рода образуют несчётное подмножество 
множества K5.

4. Множество K5 замкнуто, поскольку является 
пересечением замкнутых множеств Mn.

5. Более того, множество K5 компактно, так как 
оно замкнуто и ограничено.

6. Множество K5 не содержит в себе целиком 
никакого интервала.

7. Более того, множество K5 нигде не плотно, то 
есть в любом интервале числовой оси найдется по-
дынтервал, непересекающийся с K5.

8. Но при этом K5 не имеет изолированных точек.
9. Множество K5 самоподобно, его размерность 

самоподобия равна log 5 2.
Рассмотрим два множества, производных от K5. 

Первое множество – это  55
2
5 KKK ×= ; назовём его 

пятеричной канторовой пылью. Покажем, что его 
размерность самоподобия равна log 5 4.

Чтобы вычислить размерность самоподобия 
 2

5K  а заодно и убедиться в его самоподобности, 
построим это множество независимо от K5. Для 
этого возьмём на плоскости единичный квадрат 
[0,1]2=Q0, разделим его на 25 равных квадратиков 
с длинами сторон, равными 0,2. Из них оставим 
4 угловых квадратика, а остальные удалим. Объ-
единение оставленных четырёх квадратов обозна-
чим Q1 (см. рис. 2). Далее с каждым из квадратов Q1 
проделаем те же действия. В результате получим 
16 квадратиков с длинами сторон, равными 0,04; 

их объединение обозначим Q2. Продолжая этот 
процесс до бесконечности, мы получим последо-
вательность вложенных множеств Qn, пересечение 
которых даст нам как раз пятеричную канторову 

пыль 
 2

5
0

KQ
n

n =
∞

=
 . Из построения  2

5K  видно, что это 

множество самоподобно. При уменьшении линей-
ных размеров  2

5K  в 5 раз получается его уменьшен-
ная копия. При этом само  2

5K  представляет собой 
объединение четырёх таких уменьшенных копий, 
не пересекающихся друг с другом. Отсюда следует 
самоподобность  2

5K  и то, что его размерность са-
моподобия равна log 5 4.

Другое множество, которое мы рассмотрим 
в этой статье, является прямой суммой пятерично-
го канторова множества: K5

 ⊕ K5={x + y | x, y ∈ K5}. 
Выявим природу этого множества и найдём его 
фрактальную размерность.

Прежде всего обратим внимание на 
связь множеств K5

 ⊕ K5 и  2
5K . В самом деле, 

 { }5
2
5 ,|),( KyxyxK ∈= . Следовательно, мы полу-

чим из  2
5K  множество K5

 ⊕ K5, если каждую точку 
 2

5),( Kyx ∈  заменим на сумму x + y ∈K5
 ⊕ K5. Гео-

метрически такая замена выглядит как проециро-
вание точки плоскости  2

5),( Kyx ∈  на числовую ось 
под углом 45º. Её проекцией как раз и будет точка 
x + y ∈ K5

 ⊕ K5 (см. рис. 3). Операцию проецирова-
ния будем обозначать буквой π; то есть, например, 
π (x, y) = x + y,  55

2
5 KKK ⊕=π .

Поскольку  

∞

=
=

0

2
5

n
nQK , а  

55
2
5 KKK ⊕=π , то, 

очевидно, 
 


∞

=
=⊕

0
55

n
nQKK π . Поэтому рассмотрим 

последовательно множества πQn.

Рисунок 2.

Рисунок 3.
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Очевидно, πQ0 = [0,2]. Далее на рисунке 4 вид-
но, что πQ1 можно получить из отрезка [0,2] путём 
деления его на 5 равных частей и удаления из него 
второй и четвёртой частей. Оставшиеся три части 
(выделены на рисунке жирными линиями) вместе 
с концевыми точками будут образовывать множе-
ство πQ1. Если с каждой из трёх частей πQ1 проде-
лать те же действия – разделить на 5 равных отрез-
ков и второй и четвёртый отрезки удалить, то тем 
самым мы получим следующее множество πQ2. 
Оно представляет собой объединение 9 отрезков с 
длиной 0,08. Продолжая этот процесс до бесконеч-
ности, мы получим последовательность вложен-
ных множеств πQn, пересечение которых даст нам 
множество K5

 ⊕ K5. Из построения видно, что оно 
самоподобно и его размерность самоподобия рав-
на log 5 3.

Можно также рассмотреть отображение 
 

3
),(~ yxyx +=π  – проекцию на числовую ось под 

углом arctan 3 ≈ 71,57º. Аналогичным образом мож-
но показать, что проекция множества  2

5
~Kπ  также 

самоподобна, но её размерность самоподобия равна 
log 5 4, то есть совпадает с размерностью самого K5.

С целью развития гибкости мышления студен-
тов и способности находить связи между различ-
ными математическими объектами подойдем к из-
учению пятеричного множества Кантора с другой 
стороны. Рассмотрим пятеричную тентообразную 
функцию:

 

( )









>−

≤
=

2
1,55

2
1,5

5

xx

xx
xf .

Ниже мы установим неожиданную связь дан-
ной функции с пятеричным множеством Кантора.

Пусть x0
 ∈ R – начальная точка, а  

 ( ) ( ) ( )5 1 5 0 ,i
i ix f x f x−= =  i=1, 2, 3,... Последователь-

ность  { }∞=0iix  мы будем называть орбитой точки x0. 
Рассмотрим множество W5, состоящее из тех и толь-
ко тех точек x0

 ∈ R, орбиты которых  { }∞=0iix  ограни-
чены. Справедливо следующее утверждение, кото-
рое мы сформулируем в виде предложения.

Предложение. Пятеричное множество Кантора 
совпадает с начальными точками, орбиты которых 
ограничены (то есть K5 =

 W5).

Доказательство. Пусть x0
 ∈ W5. Если x0 > 1 или 

x0 < 0, то орбита  { }∞=0iix  неограниченна, и, значит, 
x0 ∉

 W5, что противоречит выбору точки x0 из множе-
ства W5. Следовательно, число x0

 ∈ [0;1] и его можно 
представить в пятеричной системе счисления в виде 
дроби x0

 = 0,λ1λ2λ3…, где каждое λi равно одному из 
значений 0, 1, 2, 3, 4. Возможны два случая:

1) число x0 можно представить без использова-
ния хотя бы одной из цифр 1, 2, 3, то есть, каждое 
λi ∈{0,4}. Тогда x0 ∈

 K5 на основании вышеуказан-
ного свойства 3 множества K5;

2) число x0 нельзя представить без использова-
ния, по крайней мере, одной из цифр 1, 2, 3. Тог-
да существует такое наименьшее i0, при котором 
λi ∈{1,2,3}. Согласно лемме 1, доказанной в [5], 
будем иметь  ( )( ) 105

0 >xf i . А тогда орбита точки x0 
неограниченна, и x0 ∉W5, что противоречит выбору 
точки x0.

Таким образом, в пятеричном разложении чис-
ла x0 отсутствуют числа 1, 2, 3. Откуда заключаем, 
что x0 ∈

 K5 и, следовательно,
W5 ⊂ K5            (*)

Пусть теперь y0 ∈
 K5. Тогда y0

 = 0,σ1σ2σ3…, где 
каждое σi ∈{0,4}. Предположим, что σ1=0. Тогда 
f5(y0)=5y0=

 0,σ2σ3…∈ K5. 
Пусть теперь σ1=4. Тогда будем иметь:
 ( )5 2 3

32 4
2 3

4 4 45 5 + + +...
5 5 5

+ + ...
5 5 5

f y y

σσ σ

 = − = −  
 − + =  

0 0

 32 4
2 3 1

4 44 4+ + ...
5 5 5 5

i
i

σ σσ σ
−

− −− −= + + +  .
Поскольку каждый числитель в последнем вы-

ражении принимает значение 0 или 4, то f5(y0)
 ∈ K5. 

Рассуждая аналогично, получим, что все после-
дующие итерации  ( ) ( ) ( ) ( )2 3

5 0 5 5 0 5, , ...,f y K f y K∈ ∈  
 ( ) ( )5 0 5 ,...if y K∈ . Таким образом, все |yi|

 ≤ 1 и, следо-
вательно,

K5
 ⊂ W5          (**)

Из (*) и (**) заключаем, что K5
 ⊂ W5. Предложе-

ние доказано.
Исходя из полученного результата, мы можем 

определить пятеричное множество Кантора следу-
ющим способом:

Определение. Пятеричным множеством Канто-
ра K5 называется множество точек вещественной 
прямой, орбиты которых для пятеричной тентоо-
бразной функции ограничены.

На основании доказанного предложения лег-

ко убедиться, что точка 
 

50 6
1 Kx ∈= . Действи-

тельно, исследуя орбиту данной точки, получаем 
 

6
5

6
1 =




f , 

 

6
5

6
5

6
1)2( =





=





 ff . Поскольку x1 = x2, 

то орбита точки ограничена и 56
1 K∈ .

Рисунок 4.

Формирование креативных качеств студентов вуза при изучении пятеричного множества Кантора
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Сегодня перед высшей педагогической 
школой стоит задача усовершенствова-
ния системы подготовки выпускников, 

развития их личности, качественного обеспечения 
профессионального становления, формирования 
профессиональной позиции и способности к са-
моразвитию. В связи с этим, многие педагоги-ис-
следователи приходят к выводу о том, что совре-
менный выпускник педагогического ВУЗа, прежде 
всего, должен обладать качествами творчески дума-
ющей, активно и эффективно действующей и легко 
адаптирующейся (мобильной) личности, способ-
ной к непрерывному развитию, самообразованию 
и к успешной жизнедеятельности; должен приоб-
ретать навыки интеграции знаний, умения проек-
тировочной деятельности; овладеть современными 
технологиями обучения уже в процессе обучения 
в ВУЗе, а не решать эти вопросы с началом профес-
сиональной деятельности в школе [2; 5]. 

Педагогическое образование является той прио-
ритетной и системообразующей областью в сфере 
образования, которая должна обеспечивать форми-
рование профессиональной, творческой личности 
педагога, способного на технологической основе 
самостоятельно решать профессиональные задачи, 
осознавать личностную и общественную значи-
мость педагогической деятельности. Вот почему 
модернизация современного отечественного обра-
зования ориентирована на компетентностный под-
ход, на технологизацию образовательного процес-
са, на личностный потенциал педагога, готового 
к проектированию, как своего профессионального 
развития, так и проектированию учебного процес-
са по преподаваемой дисциплине [1; 3; 4; 6; 7].

На современном этапе развития образования 
повышаются требования к теоретическому обо-
снованию педагогических технологий, определя-
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ющих эффективность процесса обучения, а также 
требования к работникам профессионального об-
разования, которые должны уметь мыслить и дей-
ствовать творчески, соответственно формировать 
(развивать) эти качества у своих воспитанников. 
Способность к инновационной работе становится 
важным признаком профессиональной компетент-
ности, существенно меняется и роль преподавате-
ля, он становится модератором образовательного 
процесса, при котором образовательные задачи 
решаются с помощью новых технологий на основе 
компетентностного подхода [5; 7].

Очевидно, что реализация таких идей непосред-
ственно связана с ясным и четким пониманием как 
собственно термина «технология обучения», так 
и мастерством владения педагогическими техноло-
гиями, что позволяет выстраивать дидактический 
процесс в соответствии с индивидуально-личност-
ными особенностями учащихся и, как было отме-
чено, эффективно управлять учебным процессом. 

Проблема в понимании термина «технология 
обучения» по-прежнему остается актуальной. Во 
многих современных публикациях авторы ошибоч-
но понимают под технологией в образовании си-
стемные категории, структурными составляющими 
которых являются: «цели обучения», «содержание 
обучения», «средства педагогического взаимодей-
ствия», «субъект и объект», «результат деятельно-
сти». Однако состав технологии – не совокупность 
методов, средств и форм обучения, а прописанность 
шагов деятельности, приводящих к нужному ре-
зультату, что возможно при опоре на объективные 
устойчивые связи сторон педагогического (дидак-
тического) процесса, на основе спроектированной 
модели педагогической системы и конструирования 
процессов в данной системе, что наглядно отражено 
в приведенных дефинициях в таблице 1. 

© Омарова М.О., Алижанова Х.А.,   
Омаров О.М., 2016

Проектная деятельность в системе профессиональной подготовки будущих педагогов
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Среди педагогических технологий, которые 
сегодня успешно используют в образовательном 
процессе, как молодые преподаватели, так и име-
ющие большой опыт работы, можно выделить сле-
дующие: модульного обучения, проблемного обу-
чения, активного обучения, развития критического 
мышления, коммуникативного обучения, игровые, 
проектной деятельности (рис. 1). 

Выбор технологии обучения преподавателем 
обусловлен, прежде всего, собственным опытом 
профессионально-педагогической деятельности, 
уровнем и качеством владения дидактическим ин-
струментарием, современными требованиями 
ФГОС. Ориентация используемых технологий об-
учения на самостоятельную, исследовательскую 
и технолого-проектировочную деятельность, раз-
витие творческих качеств и педагогического мыш-
ления у обучающихся требует, соответственно пере-
стройки оценки качества усвоенных/освоенных 
знаний, навыков и умений. Здесь очевидна необхо-
димость введения педагогом (в противопоставление 
5-балльной оценке) контрольно-оценочной систе-
мы педагогических измерений, обеспечивающих 
многомерные оценки качества учебных результатов. 

В основу контрольно-оценочной системы оцен-
ки студентов должны быть заложены, во-первых, 
профессиональные требования к подготовке вы-
пускников (отражены в ФГОС); во-вторых, уро-

вень и качество сформированности навыков и уме-
ний применять свои знания в различных реальных 
учебных ситуациях. Для решения этой проблемы, 
необходимо вовлекать каждого студента в актив-
ную познавательную и творческую деятельность. 
Этого можно добиться, используя современные 
педагогические технологии, необходимые для ак-
тивной мыслительной деятельности, овладения 
и развития таких видов профессиональной дея-
тельности, как педагогическая, проектная и иссле-
довательская. Наиболее перспективными в дан-
ном аспекте, на наш взгляд, являются технологии, 
связанные с различными формами интерактивного 
обучения с нестандартными формами проведения 
занятий; проектировочной деятельностью при ре-
шении профессионально-ориентированных учеб-
ных заданий, а также технологией модульного об-
учения [1; 3; 6; 7; 8].

В 2015 году, с целью выявления использова-
ния педагогами в профессиональной деятельно-
сти технологий обучения, авторами статьи было 
проведено исследование на базе Дагестанского 
государственного педагогического университета, 
в котором приняло участие 94 преподавателя раз-
личных возрастных категорий (от 30 до 65 лет). 
В частности, педагогам был представлен список 
технологий, с предложением отметить в порядке 
убывания те, которым они отдают предпочтение 

Таблица 1
Современные трактовки понятия «технология обучения» отечественными учеными-педагогами

Автор Понятие Определение

Сластёнин В.А. 
Педагогика: Учебное пособие для студен-
тов педагогических учебных заведений / 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищен-
ко, Е.Н. Шиянов. 3-е изд. М., 2000. С. 330.

Технология Строго научное проектирование и точное воспроизведение гаран-
тирующих успех педагогических действий, или планомерное и 
последовательное воплощение на практике заранее спроектирован-
ного педагогического процесса, или последовательная взаимос-
вязанная система действий педагога, направленных на решение 
педагогических задач.

Карякин Ю.В., Гуляев О.С. 
Педагогические технологии и технологии 
учебного процесса. Логический анализ по-
нятий // Шк. технологии. 2005. №5. С.51. 

Технология «Технология учебного процесса – это его модель, отражающая 
сущностные черты процесса путём системного соотнесения 
средств, методов и форм деятельности основных участников этого 
процесса – учащегося и преподавателя».

Монахов В.М. 
Введение в теорию педагогических техно-
логий // Шк. технологии. 2005. №3. С. 5.

Технология «Технология – это система научных знаний, использование которых 
позволяет реализовывать конкретный творческий замысел, модели-
рование определенных дидактических условий, средств и способов 
обучения».

Рисунок 1. Основные педагогические технологии,  
используемые педагогами в профессиональной деятельности
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в процессе преподавания своей учебной дисципли-
ны. Результаты проведенного исследования отра-
жены в диаграмме (рис. 2). 

Даже поверхностное ознакомление с результа-
тами исследования свидетельствует о достаточно 
широком спектре используемых преподавателями 
в учебном процессе технологий обучения (при 
этом, все педагоги в той или иной мере применя-
ют в работе ИКТ). Причины, определяющие выбор 
технологии, как было выявлено в ходе исследова-
ния, различные: 

– выбор педагогом той или иной технологии 
обучения обусловлен уровнем подготовленности 
и развития студентов – 33,4%; 

– выбор технологии обучения предопределен 
степенью профессиональной подготовки самого 
преподавателя: пользуются технологией, которую 
«лучше понимают», была практически апробиро-
вана другими педагогами («можно проконсульти-
роваться с коллегами») – 44,9%; 

–- выбор технологии основан, прежде всего, на 
желании педагога обеспечить максимально воз-
можный эффект от внедрения в учебный процесс 
образовательной технологии, позволяющей обе-
спечить качественную профессиональную подго-
товку и развитие учащегося (12,7%). 

Тот факт, что большинство респондентов от-
дают предпочтение в преподавании проектной де-
ятельности, на наш взгляд, характеризуется тем, 
что при данной системе обучения учащиеся не 
просто «получают готовые знания», а приобретают 
их (под руководством преподавателя или самостоя-
тельно) в процессе выполнения постепенно услож-
няющихся практических заданий-проектов, что 
связано с необходимостью овладения умениями 
планирования, моделирования, конструирования. 
Учебная деятельность студентов здесь предстает 
как обеспечиваемая преподавателем гибкая модель 
организации дидактического процесса, в рамках 
которой мотивируется стремление учащихся нахо-

дить ответы на поставленные и возникающие про-
блемные вопросы; проверяется правильность ре-
шений задач, на основе анализа спроектированных 
объектов или процессов, при проведении учебной 
практики, экспериментов, исследований. 

Особая роль в достижении целей овладения 
будущими педагогами проектировочной деятель-
ностью принадлежит освоению технологии пе-
дагогического (дидактического) проектирования, 
так как она позволяет обеспечить «определенность 
и конструктивизм» в создании проекта, переход 
к реальному проектированию учебного процесса 
и его реализации. Соответственно, необходимость 
развития и расширения использования проектной 
технологии в образовательном процессе напрямую 
связывается и с проблемой изменения эффектив-
ности обучения студентов [2; 4; 6]. 

С данных позиций, под «педагогическим про-
ектированием» мы склонны понимать целенаправ-
ленную, на технологической основе, деятельность 
субъектов педагогической практики (преподава-
тель ↔ студенты) по созданию проекта образова-
тельного процесса, представленный, в итоге, как 
его модель (конкретная педагогическая/дидактиче-
ская система, дидактический процесс и т.д.) и реа-
лизующая ее технология [1; 3]. 

Воплощенный педагогом в проекте, например, 
конкретный дидактический процесс, должен отве-
чать определенным требованиям, это – законосо-
образность, системность, технологичность и оп-
тимальность (рис. 3). 

Представляется, что нет принципиальных от-
личий проектирования в классическом понимании 
данного процесса, с его интерпретацией в сфере 
образовательной деятельности – педагогического 
проектирования: 1) «техническое» и «педагогиче-
ское» проектирование базируются на инновацион-
ном подходе к решению поставленной проблемы; 
2) результаты проектирования (собственно проект) 
ориентированы на возможность использования его 

Рисунок 2. Технологии и их использование педагогами в цифровом соотношении
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другими; 3) объектами проектирования, в обоих 
вариантах воплощения этой деятельности, являют-
ся «системы» (как и сам процесс проектирования, 
основан на системном подходе к его осуществле-
нию); 4) проектирование всегда предполагает мо-
делирование некоторого конкретного объекта дей-
ствительности. 

В качестве «разводящих» отличий между техни-
ческим проектированием и проектированием в кон-
тексте педагогики, мы можем выделить следующие: 

1. Практическая реализация педагогического 
проекта никогда не достигает «100-процентного» 
проектируемого результата, что обусловлено раз-
личной степени влиянием на учебный процесс 
со стороны случайных факторов: часть «спроек-
тированных» педагогом процессов, явлений, при 
реализации проекта может выйти из-под контроля 
и «пойти» по своему, незапланированному педаго-
гом, пути. 

2. Эффективность использования педагогиче-
ского проектирования, в отличие от технической 
сферы, зависит непосредственно от объекта про-
ектирования. Так, например, процессы воспита-
ния, социализации, межличностные отношения, 
трудно поддаются проектированию, но другое 
дело, когда педагог подходит к проектированию 
процессов обучения и его результатов. 

3. В сравнении с техническими проектами, пе-
дагогические более гибкие, в них всегда имеется 
определенный резерв для корректировки обнару-
женных недостатков в отдельных «конструктив-
ных пазлах». При этом если в техническом про-
екте есть возможность описать все «компоненты», 
«конструктивные связи» и «условия», обеспечива-
ющие его реализацию, то в педагогическом проек-
тировании проделать данную работу значительно 
труднее, что обусловлено многофакторностью пе-
дагогического объекта и индивидуальными осо-
бенностями педагога и каждого учащихся. 

Однако, по нашему мнению, несмотря на при-
веденные выше положения, казалось бы, ставящие 

под сомнение правомерность использования про-
ектирования в профессиональной образовательной 
деятельности педагога, безусловно, заниматься 
разработкой проблемы проектирования образова-
тельных процессов необходимо. Проектирование 
в педагогической области профессиональной дея-
тельности не только возможно, но, как уже было 
отмечено, в своих основных характеристиках явля-
ется именно проектированием в современном его 
толковании. При этом оно неразрывно связано с 
созданием нового способа решения проблемы, ко-
торый в сфере образовательной деятельности име-
ет статус инновации.

Инновационность изначально заложена в самой 
природе проектирования, так как не только проекти-
ровочная деятельность педагога (студента), но и ре-
зультат этой деятельности – собственно проект, есть 
«продукт», созданный для качественного изменения 
объективно существующего положения дел. 

Основываясь на классическое представление 
о проектировании, с учетом понимания сущности 
педагогического проектирования (применитель-
но к образовательной деятельности) и специфики 
профессионально-педагогической деятельности, 
мы можем выделить следующие этапы педагоги-
ческого проектирования:

– предпроектная – формирование первоначаль-
ного представления об организационной структуре 
проекта, выявление его потенциальных участни-
ков, подготовка предварительной характеристики 
проектируемого объекта;

– разработка концептуальной модели (образо-
вательного проекта): определение ее возможностей 
и показателей результативности; поиск и оценка 
идей, реализация которых обеспечит решение вы-
явленных проблем; оформление общей концепции 
проекта;

– подготовка программы проекта: распреде-
ление во времени совокупности разноаспектных 
процессуальных деятельностей (операций), не-
обходимых для разработки и реализации проекта 

Рисунок 3. Основные требования к качественным характеристикам  
проекта дидактического процесса 
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(формулируются конкретные цели и задачи; опре-
деляется состав участников, выявляются блоки 
работ, их алгоритм реализации и необходимое ре-
сурсное обеспечение; определяются ожидаемые 
конечные результаты);

– в рамках «программы проекта», разработка 
«процессуальных шагов деятельностей» по опре-
деленным субъектам, срокам, ресурсам и результа-
там проекта;

– конструирование практики образовательно-
го процесса, где формируются организационные 
структуры управления проектом, и осуществляет-
ся институализация этой практики.

Таким образом, овладение педагогическим про-
ектированием позволяет педагогу создавать опти-
мальные модели организации учебного процесса, 
способствует развитию педагогического мышле-
ния и стремлению находить ответы на возника-
ющие проблемы, на основе анализа спроектиро-
ванной педагогической системы, дидактического 
процесса, учебных ситуаций и т.д. 

Качество сформированности проектировочной 
компетенции у преподавателя определяет не толь-
ко успешность его профессиональной деятельно-
сти, но и определяет успешность формирования 
проективных умений у студентов, при условии, 
конечно, если учебные задачи ориентированы на 
развитие и расширение использования проектной 
технологии. 

Механизмом управления процессом формиро-
вания проективных умений у будущих учителей 
должна стать система разнообразных технолого-
проективных заданий, которые будут выполнять 
в учебном процессе как обучающую, так и контро-
лирующую функцию. Данные системы заданий, 
решение которых основаны на знании и владении 
технологией проектирования (с акцентом на тех-
нологию дидактического проектирования) позво-
ляют максимально приблизить условия процесса 
обучения будущих педагогов в ВУЗе к реальным 
условиям проектирования и практической реали-
зации учебного процесса. 

Давая задание студенту, преподаватель опреде-
ляет не только ее цель, аспект проблемы и пред-
мет проектирования, но и должен учесть уровень 
подготовленности самого «проектировщика», сте-
пень овладения им проектной технологией [6]. 
К подобным «проектировочным заданиям» мы от-
носим, прежде всего, задания ориентированные на 
решение проблем в рамках предстоящего учебного 
процесса по преподаваемой дисциплине, модели-
рования и конструирования дидактического про-
цесса, различных учебных ситуаций, а кроме того 
решение исследовательских задач и проведения 
педагогического эксперимента.

В повседневной профессиональной практике 
проектная деятельность педагога, как правило, 
находит свое выражение в технологическом под-

ходе к достижению дидактических целей через 
детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным практическим ре-
зультатом. Отсюда возникает необходимость зна-
ния педагогом исходных дидактико-проективных 
положений, которые отражают особенности этапов 
процесса дидактического проектирования и опре-
деляют его направленность на достижение цели [4, 
с. 6]. В связи с чем, мы переходим к рассмотрению 
принципов проектной деятельности педагога, как 
общих регулятивов, нормирующих процесс дидак-
тического проектирования:

1. Принцип прогностичности: предполагает 
ориентацию проектировщика дидактической (ме-
тодической) системы или процессов в данной си-
стеме на будущее состояние объекта проектирова-
ния, на результаты конструируемых процессов. 

2. Принцип пошаговости: логика «технологи-
ческой цепи» проектировочных действий, в соот-
ветствии с данным принципом, представляется как 
«пошаговый» планомерный переход от проектно-
го замысла к формированию образа цели обучения 
и образа действий. Следующий «шаг» − констру-
ирование программы действий и ее практической 
реализации. 

3. Принцип нормирования: предполагает точное 
соблюдение всех проектировочных этапов созда-
ния собственно «проекта» (например, предстоя-
щего урока), так и обязательное прохождение тех-
нологической цепи регламентированных процедур: 
различные формы организации мыслительной или 
двигательной деятельности учащихся на уроке. 

4. Принцип обратной связи: реализация данного 
принципа обусловлена необходимостью получения 
объективной информации о качестве полученного 
результата осуществления каждой проектировоч-
ной операции, что позволяет своевременно вно-
сить корректировки в конструируемый объект. 

5. Принцип продуктивности: подразумевает 
прагматичность проектировочной деятельности 
педагога, ориентация этой деятельности на макси-
мально возможное достижение результата, кото-
рый будет иметь практическую значимость.

6. Принцип саморазвития: решение поставлен-
ных задач, на основе приобретенного опыта тех-
нолого-проектировочной деятельности, позволяет 
педагогу ставить новые (более сложные) задачи 
и успешно их решать, что, безусловно, стимулиру-
ет его профессиональное развитие, овладение но-
выми формами проектирования [6]. 

Рассмотренные выше принципы, с концепту-
ально-методологических позиций, отражают об-
щие технологические, деятельностные аспекты 
дидактического проектирования. Реализация дан-
ных принципов в профессиональной деятельности 
педагога, таким образом, предполагает знание и 
выполнение определенных нормативно-процес-
суальных требований к осуществлению проекти-
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рования, которые помогают творчески, на техно-
логической основе подойти к конструированию 
конкретного учебного процесса. Речь идет о том, 
что при переходе с одного уровня проектирования 
на другой, содержание педагогических принципов 
меняется: от общих (на теоретическом уровне мо-
делирования) на более конкретные – на уровне кон-
струирования и практической реализации проекта 
учебного процесса. 

Данный факт, по нашему мнению, обуславли-
вает необходимость включения в образователь-
ный процесс подготовки педагогических кадров, 
широкого спектра средств психолого-педагогиче-
ской и технологической поддержки процесса фор-
мирования и развития проектировочных умений; 
внедрения в образовательный процесс позиций 
системного подхода компетентностно-ориентиро-
ванных заданий, требующих соответственно ре-
шения на технолого-проективной основе, что, как 
показывают позитивные результаты деятельности 
кафедры теории и методики профессионального 
образования ДГПУ, будет способствовать повы-
шению профессиональной подготовки педагогов, 
качественному формированию определенных об-
щекультурных и профессиональных компетенций, 
предметных знаний, умений и навыков. 
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Гибкость мышления рассматривалась 
как параметр креативности еще Гил-
фордом. В отечественной психологии 

термин «гибкость мышления» ввела в практику 
Н.А. Менчинская. Она описала несколько случа-
ев торможения процесса актуализации известных 
испытуемому правильных приемов решения «под 
напором более сильных и навязчивых тенденций… 
идущих со стороны последнего во времени опы-
та». Исследованием «гибкости мышления» также 
занимался и Д.Б. Богоявленский. Д.Б. Богоявлен-
ский и Н.А. Менчинская выделили три основных 
показателя гибкости мышления: 1) целесообраз-
ное варьирование способов действия; 2) легкость 
перестройки знаний и навыков и их систем в со-
ответствии с измененными условиями и 3) легкое 
переключение от одного способа действия к друго-
му [4, с. 140]. Гибкость мышления является одним 
из креативных качеств личности [1, с. 130] и столь 
необходима при формировании исследовательских 
компетенций [8, с. 150]. Гибкость (подвижность) 
мыслительных процессов связана с изменением 
аспектов рассмотрения предметов, явлений их 
свойств и отношений, с умением изменить наме-
ченный путь решения задачи, если он не удовлет-
воряет тем условиям, которые вычленяются в про-
цессе решения и не могут быть учтены с самого 
начала, проявляющаяся в активном переструктури-
ровании исходных данных, понимании и использо-
вании их относительности [4, с. 141].

В процессе обучения математике педагогу не-
обходимо ориентироваться на развитие «в синте-
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лений подготовки при изучении периодических точек полиномов комплексной переменной. Выделено рассмотрение 
структуры периодических точек для полинома 4-й и 5-й степеней комплексной переменной. Сначала, исходя из об-
щих теорем, показывается, что среди неподвижных точек функции f(z)=zp+c все за исключением одной являются 
неподвижными отталкивающими точками. Затем рассматриваются случаи p=5, p=4 и устанавливается струк-
тура неподвижных точек для функций f(z)=z5+c и g(z)=z4+c, причем, доказательства приводятся, исходя из опреде-
ления неподвижной точки и методов дифференциального исчисления. Такой подход нацелен на развитие гибкости 
мышления студентов, поскольку дает возможность рассмотреть альтернативные решения задачи. Использование 
логического и образного мышления предполагает применение принципа дополнительности, нацеленного на разви-
тие креативности студентов. Приводятся примеры, когда существует одна неподвижная притягивающая точка, 
а остальные неподвижные точки – отталкивающие. Указаны примеры, когда все неподвижные точки отталкиваю-
щие. При изучении данной темы в процессе творческой математической деятельности студенты разрабатывают 
альтернативные алгоритмы для построения различных математических объектов, что формирует у них способ-
ность к решению нестандартных задач и позитивно влияет на развитие гибкости мышления студентов.

Ключевые слова: гибкость мышления, креативность, неподвижные точки, отталкивающие и притягивающие 
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зе» как образного, так и логического мышления. 
Увлечение одними «графическими решениями» 
сможет снизить уровень строгости в решениях 
задач, предлагаемых обучаемым. Однако увлече-
ние одними логическими доказательствами может 
перерасти в скептицизм. Следовательно, при реше-
нии математических задач обучаемому чрезвычай-
но полезно оперировать как логическим, так и об-
разным мышлением. 

При решении ряда задач такой подход просто 
необходим. Например, нахождение объема тела 
предполагает наличие чертежа и вычислительных 
операций. Однако очень эффективным средством 
решения задачи является не только создание обра-
за, но и его преобразование, подключая механизм 
логического типа переработки информации. Для 
того чтобы понять, в чем состоит этот вид твор-
ческой математической деятельности (ТМД) раз-
вивающий гибкость мышления, приведем ниже 
несколько примеров, что позволит лучше опреде-
лить данный вид ТМД, основанный на принципе 
дополнительности. 

Следует отметить, что принцип дополнитель-
ности в гносеологии рассматривается как одно из 
важнейших общенаучных понятий. Данный прин-
цип выдвинут Н. Бором [4, с. 143]. Его суть можно 
сформулировать так: для воспроизведения целост-
ности явления необходимо применять в познании 
взаимоисключающие «дополнительные» классы 
понятий. Принцип дополнительности не ограни-
чивался Н. Бором областью применения только 
в физике. По его мнению, слова «мысль, чувства», 
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необходимые для описания многообразия жизни 
употребляются в дополнительном смысле. При-
ложение принципа дополнительности к частному 
виду познания – обучению – не может не принести 
специфического приращения дидактических или 
методических знаний, что, несомненно, положи-
тельно скажется на формировании гибкости мыш-
ления студента при решении математических задач.

В методической литературе указывается, что 
в настоящее время вузы переходят на совместное 
изложение алгебры и аналитической геометрии. 
Однако эти курсы объединяются формально и по-
прежнему изучаются раздельно. Используя прин-
цип дополнительности можно получить наиболь-
ший дидактический эффект, развивая гибкость 
мышления студента, алгебраически истолковы-
вая геометрические теоремы и наоборот, получая 
геометрическую интерпретацию алгебраических 
задач. Особую ценность принцип дополнитель-
ности приобретает при изучении фрактальной гео-
метрии, когда логическое мышление (вычисление 
размерности странных аттракторов) тесно связано 
с образным мышлением (визуализацией странных 
аттракторов).

Рассмотрим задачу голоморфной динамики, 
связанную с формированием гибкости мышления 
с использованием принципа дополнительности. 
Отметим, что вопросы голоморфной динамики 
и методики её преподавания рассмотрены в рабо-
тах [2–7].

Рассматриваемая ниже задача голоморфной 
динамики нестандартна для студентов, поскольку 
исследуются новые математические объекты. Суть 
задачи заключается в выявлении структуры перио-
дических точек (периода 1) для функции f(z)=zp+c. 
Периодические точки являются основой для опре-
деления знаменитых множеств Жюлиа, находящих 
в настоящее время приложения в различных обла-
стях – физике, экономике и других. Среди периоди-
ческих точек важную роль играют притягивающие 
неподвижные точки, определяющие бассейны при-
тяжения. 

Выясним структуру неподвижных точек функ-
ции f(z)=zp+c, p≥2, p∈N. Исходя из общих теорем 
голоморфной динамики докажем теорему, указы-
вающую что возможны только два варианта: 

а) одна неподвижная точка притягивающая – 
остальные отталкивающие неподвижные точки;

б) все неподвижные точки отталкивающие.
Действительно, при c=0 для функции f(z)=zp, 

p≥2, p∈N точка z=0 является неподвижной притя-
гивающей точкой. Остальные p – 1 неподвижные 
точки удовлетворяют уравнению zp–1=1 и лежат на 
единичной окружности |z|=1 с центром в начале 
координат. Поскольку для точки z, модуль кото-
рой равен единице значение модуля производной 
|f´(z)|=p>1, то остальные p – 1 неподвижные точки 
отталкивающие.

Рассмотрим теперь комплексное число c, мо-
дуль которого больше двух. Тогда для полинома 
f(z)=zp+c, p≥2, p∈N в силу предложения 1 (см. [7, 
с. 235]) каждая из p неподвижных точек отталки-
вающая.

Покажем, что других вариантов нет. Предполо-
жим противное. То есть пусть существуют, по край-
ней мере, две неподвижные притягивающие точки 
u∈С и v∈C, причем u≠v. Имеем: f(u)=u и f(v)=v. 
Согласно [2, с. 245] бассейнам притяжения точек 
u и v принадлежит критическая точка z=0. Тогда 
последовательность  ( ) ( ){ } ∞=

=
n
n

nf 00 , являющаяся ор-
битой точки z=0, должна сходиться к двум различ-
ным пределам u и v, что невозможно. Мы пришли 
к противоречию.

Отметим, что доказательство теоремы опирает-
ся на достаточно сложную теорию функции ком-
плексной переменной (см. [2, с. 235–236]).

Развитие гибкости мышления студентов при 
изучении математики базируется на вариативных 
способах их решения. Мы приведем альтернатив-
ные решения выше приведённой задачи при p=4, 
p=5, связанные с использованием лишь свойств 
неподвижных притягивающих точек и с произво-
дной данной функции.

Для случая p=2, p=3 получен аналогичный ре-
зультат независимо от теоремы (см. [7, с. 237–238]).

В настоящей статье мы исследуем случаи для 
p=4, p=5, не используя выше доказанную теорему.

Предложение 1. Функция f(z)=z5+c ни при каком 
значении c не может иметь более одной притягива-
ющей неподвижной точки.

Доказательство. Предположим противное. То 
есть, предположим, что данная функция имеет, по 
крайней мере, две притягивающие неподвижные 
точки z1 и z2 при некотором c∈С. Эти точки явля-
ются решениями уравнения z5–z+c=0.

Причем,  ( ) 15 4
11 <=′ zzf  и  ( ) 15 4

22 <=′ zzf . 
То есть имеют место неравенства (1) и (2):

 
41 5
1<z ,            (1)

 
42 5
1<z .            (2)

Здесь студентам полезно напомнить теорему 
Виета для полинома любой степени. 

Обозначим остальные три корня уравнения  
z5–z+c=0 (неподвижные точки функции f(z)) через 
z3, z4, z5.

Согласно формулам Виета будем иметь:
z1+z2+z3+z4+z5=0,            (3)

 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3

2 4 2 5 3 4 3 5 4 5

+ + + + +
+ + + + + =0
z z z z z z z z z z

z z z z z z z z z z ,           (4)
 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4

1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5

2 4 5 3 4 5

+ + + +
+ + + + +
+ + =0,

z z z z z z z z z z z z
z z z z z z z z z z z z
z z z z z z

            (5)
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 1 2 3 4 1 2 4 5 1 3 4 5

2 3 4 5 1 2 3 5

z z z z +z z z z +z z z z +
+z z z z +z z z z = 1.−            (6)

Из равенства (4) находим:
 

( ) ( )
3 4 3 5 4 5

1 2 3 4 5 2 3 4 5

z z +z z +z z =
=z z z z z +z z z z .− − − − − − −           (7)

Из равенств (3) и (7) получаем неравенство (8):
 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

3 4 3 5 4 5

1 2 3 4 5 2 3 4 5

2 2
1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2
4 4 4

z z +z z +z z =

= z z z z z +z z z z =

= z z z +z < z + z z +z <

1 2 3< + = .
5 5 5

− − − − − − −

−

        (8)

Далее из равенства (3) получим 
z2= – z1 – z3 – z4 – z5.

Умножим левую и правую части последнего ра-
венства на z2. Получим равенство: 

 2
2 1 2 2 3 2 4 2 5z = z z z z z z z z− − − − .           (9)

Из равенства (4) и (9) получаем равенство (10):
 2

2 1 3 1 4 1 5 3 4 3 5 4 5z =z z +z z +z z +z z +z z +z z .         (10)
Умножим обе части равенства (10) на z2. Полу-

чим равенство (11):
 3

2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5z =z z z +z z z +z z z +z z z +z z z +z z z .   (11)
Из равенства (5) и равенства (11) получим ра-

венство (12):
 3

2 1 3 4 1 3 5 1 4 5 3 4 5z =z z z +z z z +z z z +z z z .          (12)
Умножим теперь обе части неравенства (12) на 

z2 и получим равенство (13):
 4

2 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 4 5 2 3 4 5z =z z z z +z z z z +z z z z +z z z z .        (13)
Из равенств (6) и (13) получим равенство (14):

 4
2 1 3 4 5z +1=z z z z .           (14)

Покажем теперь, что выполняется неравенство 
 

( )3 4 5 3
4

4z z z < .
5

          (15)

Действительно из равенства (12) получим ра-
венство (16):

 ( )3
3 4 5 2 1 3 4 3 5 4 5z z z =z z z z +z z +z z .−          (16)

Из неравенства (8) и равенства (16) получим не-
равенство (17):

 

( ) ( ) ( )

3
3 4 5 2 1 3 4 3 5 4 5

3 3 3
4 4 4

z z z z + z z z +z z +z z <

1 3 4< + = .
5 5 5

≤

         (17)

Далее из равенства (14) и неравенств (1), (15) 
получим неравенство (18):

 4
2 1 2 3 4

4 1z 1 z z z z >1 = .
5 5

≥ − −          (18)
Поскольку точка z2 – неподвижная притягива-

ющая точка, то в силу неравенства (2) имеет место 
неравенство (19):

 4
4
2 4

1 1z < = .
55

 
  

           (19)

Неравенства (18) и (19) показывают, что мы 
пришли к противоречию. То есть предположение, 
что функция f(z)=z5+c имеет по крайней мере две 
притягивающие неподвижные точки z1 и z2 при не-

котором c∈C оказалось ошибочным и наше пред-
ложение доказано.

Применяя принцип дополнительности, полезно 
использовать диаграммы Ламерея, когда z и c – ве-
щественные числа. Например, рассмотреть случай 
c=0. В данном случае три неподвижные точки 0, 
+1, –1 – вещественные числа и две неподвижные 
точки +i, –i – числа комплексные. С помощью диа-
грамм Ламерея нетрудно показать, что веществен-
ная точка 0 – притягивающая, а две оставшиеся 
отталкивающие. Проверка того факта, что точки 
+i, –i являются отталкивающими, проводится с ис-
пользованием производной функции f(z)=z5+c.

Предложение 2. Функция g(z)=z4+c ни при ка-
ком значении c не может иметь более одной при-
тягивающей неподвижной точки.

Доказательство. Пусть z1, z2, z3, z4 – неподвиж-
ные точки функции g(z)=z4+c. Предположим, что 
данная функция имеет, по крайней мере, две при-
тягивающие неподвижные точки z1 и z2 при неко-
тором c∈C.

Так как  ( ) 3g z =4 z′ , то 
 

1 3

1z <
4

,  2 3

1z <
4

.           (20)

Заметим, что точки z1, z2, z3, z4 являются корня-
ми уравнения z4–z+c=0.

По теореме Виета имеем равенства (21), (22) 
и (23):

 1 2 3 4z +z +z +z =0,           (21)
 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4z z +z z +z z +z z +z z +z z =0,           (22)

 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4z z z +z z z +z z z +z z z =1         (23)
Из равенства (21) с учетом оценок (20) имеем 

неравенство 
 

3 4 1 2 3 3 3

1 1 2z +z = z +z < + =
4 4 4

.

Из равенства (21) и (22) получаем равенство (24):
 ( ) ( ) ( )2

3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4z z =z z z z z z +z =z z z +z .− − − − − (24)
Далее имеем:
  ( )2 2

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4z z = z z z +z z + z z +z− < ⋅ . 

Так как 
 

1 3

1z <
4

 и 
 

3 4 3

2z +z <
4

, то имеем нера-

венство (25):
 

( ) ( )3 4 2 23 33 3

1 1 2 3z z < + = .
4 44 4
⋅          (25)

Из равенства (21) выразим z2= – z1 – z3 – z4.
Умножим обе части полученного равенства на 

z2, получим равенство (26):
 2

2 1 2 2 3 2 4z = z z z z z z .− − −          (26)
Из равенства (22) и (26) получим равенство (27):

 2
2 1 3 1 4 3 4z =z z +z z +z z .            (27)

Умножим равенство (27) на z2, получим равен-
ство (28):

 3
2 1 2 3 1 2 4 2 3 4z =z z z +z z z +z z z .           (28)

Из равенства (28) и равенства (23) получим ра-
венство (29):

 3
2 1 3 4z =1 z z z .−            (29)

Далее имеем:

Развитие гибкости мышления студентов при изучении структуры неподвижных точек полиномов...
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 3
2 1 3 4 1 3 4z = 1 z z z >1 z z z .− −   

Так как  1 3

1z <
4

, а 
 

( )3 4 2
3

3z z <
4

, то имеем нера-

венство (30):
 

( )
3
2 23 3

1 3 1z >1 = .
44 4

−          (30)

С другой стороны согласно неравенству 
 

2 3

1z <
4

 
имеем неравенство (31): 

 3
2 2 2 2

1z = z z z < .
4

          (31)

Замечаем, что неравенство (30) противоречит 
неравенству (31).

Таким образом, предположение о том, что 
функция g(z)=z4+c имеет две неподвижные притя-
гивающие точки, оказалось ошибочным.

Таким образом, из предложений 1 и 2 вытекает, 
что функции f(z)=z5+c и g(z)=z4+c ни при каком зна-
чении c не могут иметь больше одной неподвиж-
ной притягивающей точки.

В заключении отметим, что выявление структу-
ры неподвижных точек некоторых полиномов ком-
плексной переменной проводилось нами различ-
ными математическими методами, что позволяет 
студентам глубже изучать идеи, связанные с реше-
нием задач голоморфной динамики. Такой методи-
ческий подход к изучению структуры неподвиж-
ных точек полиномов способствует, на наш взгляд, 
развитию гибкости мышления студентов – одному 
из важнейших креативных качеств личности.
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Подростковый и юношеский возраст – 
это тот период, когда развиваются 
и формируются психологические струк-

туры, обеспечивающие последующую зрелость 
и цельность личности. Центральным в процессе 
личностного становления в этом возрасте является 
нравственное сознание.

В выборе мировоззренческих основ подрастаю-
щее поколение ориентируется на ценности и мораль 
общества в целом, современное состояние которого 
характеризуется изменением в системе ценност-
ных ориентаций. Противоречия функционирования 
нравственных ценностей российского общества на 
данном этапе заключаются с одной стороны в необ-
ходимости возрождения традиций русской культу-
ры, многие из которых были искажены или забыты 
в XX веке, и с другой стороны – в потребности пере-
осмысления ценностей других культур, оказываю-
щих влияние на российское общество.

Важно не только сохранять такие черты нацио-
нального характера, как высокая духовность, бес-
корыстие, доброта, сострадание, но и развивать 
умение реализовывать устремленность к высшим 
целям в практической деятельности. 

Необходимо переосмыслить индивидуализм 
как проявление личной ответственности и личной 
чести и возродить коллективизм, свободный от 
конформизма и подавления конкретного человека. 
Нужно развить в русском национальном характере 
правосознание как проявление духовности, осно-
ванное на глубоком уважении к достоинству, пра-
вам и свободе окружающих. Воспитывая такие на-
циональные черты, как совестливость, утонченное 
чувство справедливости, следует пробуждать в до-
полнение к этому стремление знать и соблюдать за-
коны. В условиях рыночной экономики требуется 
возродить и продолжить лучшие традиции отече-
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ственного предпринимательства: честность и по-
рядочность, негативное отношение к спекулянту, 
ориентация на производство, а не хищническое 
перераспределение.

Поскольку современное подрастающее по-
коление проходит свое становление в непростых 
условиях смены многих старых ценностей и фор-
мирования новых, его нравственность формиру-
ется относительно стихийно. Социологические 
исследования последних лет показывают, что у со-
временных подростков и юношества наблюдаются 
противоречивые ценностные ориентации, включа-
ющие утилитарные и гедонистические установки.

В наши дни молодежь отдает предпочтение 
таким либеральным ценностям как свобода и не-
зависимость, что может быть связано с началом 
доминирования в российской молодежной среде 
индивидуалистических тенденций и снижению 
коллективистских начал, приводящим к кризису 
социальной идентичности. [5, с. 86–87].

Как показывают данные ВЦИОМ и другие ис-
следования, если в советское время интересная ра-
бота по значимости у юношества была на одном 
из первых мест, то теперь ценность труда падает, 
происходит снижение ориентаций молодёжи на 
интересную работу и общественную деятельность, 
труд из терминальной ценности превращается 
в инструментальное средство для заработка и ка-
рьерного роста [3, c. 124].

Целью данного исследования было внести 
вклад в создание общей картины жизненных цен-
ностей нового поколения, углубить представления 
о сущности и содержании изменений, происходя-
щих в нравственных воззрениях и убеждениях со-
временных подростков.

Мы провели содержательный анализ складыва-
ющейся у девятиклассников системы ценностных 

© Грибанова Н.Е., 2016
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ориентаций путем использования анкеты изучения 
жизненных ценностей [2], опросника об отноше-
нии к аморальным и неэтичным поступкам [4], 
анкеты «Шесть вопросов» А.В. Фокиной в сокра-
щенном и измененном виде [1]. Исследование про-
водилось в феврале 2015 г. В нем приняли участие 
75 учеников 9-х классов МБОУ «Гимназия № 12» 
г. Липецка. При заполнении анкет школьники не 
были ограничены по времени. На все вопросы от-
вечали анонимно.

Приведем некоторые результаты нашего иссле-
дования:

В первом задании – анкете изучения жизнен-
ных ценностей (рис. 1) – 1-е место занимают лю-
бовь и дружба (средний балл 4,4 по пятибалльной 
шкале), 2-е место – желание развить свои способ-
ности, много знать и уметь, иметь семью и де-
тей (4,3), третье – стремление иметь интересную 
работу (4,18). 

Первое место объясняется тем, что приоритет 
общения со сверстниками свойственен подрост-
ковому возрасту. Дружба, любовь – непреходящие 
ценности, так же как и семья, дети.

Желание развить свои способности, много 
знать и уметь, занявшие второе место, способству-
ют нравственному развитию личности, поскольку 
побуждают к труду. Вместе с тем важно акцентиро-
вать внимание подростков на общественно-полез-
ном применении своих талантов. Высокая значи-
мость саморазвития для современных школьников 
говорит педагогам о том, что нравственность нуж-
но воспитывать не вопреки индивидуальности ре-
бенка, а через нее. 

То, что ценность профессиональной деятель-
ности заняла третье место, показывает, что девя-
тиклассники всерьез задумываются о будущей ра-

боте, но то, что ценность учебы несколько отстает 
от нее (3,9), может свидетельствовать о том, что не 
всегда школьники понимают необходимость хоро-
шо учиться для овладения желаемой профессией.

Стремление к признанию со стороны окружа-
ющих (любви, уважения) оцененное в 4,05 балла, 
оказалось несколько выше, чем желание делать до-
бро и выполнять свой долг (нравственные ценно-
сти) и ценности отношений со старшими (4 балла). 
Это может означать некоторую степень эгоизма, 
желания скорее брать, чем давать. 

Одинаковые показатели альтруистических 
и материальных ценностей (3,8) указывают на 
опасность сдвига ориентаций школьников в сторо-
ну вторых под воздействием тех или иных негатив-
ных факторов.

Желание весело проводить время и отдыхать 
в свое удовольствие (3,5) занимает третье место 
с конца, однако эта ценность тоже относительно 
значима для подростков. Из этого следует необхо-
димость научить школьников относиться к отды-
ху как к инструментальной ценности: отдых дает 
силы для работы, проведение часов досуга с род-
ными и друзьями способствует сплочению семьи 
и укреплению дружбы.

Во втором задании на вопрос, «Какие из следу-
ющих поступков никогда не могут быть оправда-
ны, какие могут быть допустимы иногда, а к чему 
надо относиться снисходительно?» можно было 
дать один из следующих ответов: «никогда не мо-
жет быть оправдано», «иногда это допустимо», 
«к этому следует относиться снисходительно», «за-
трудняюсь ответить». Результаты опроса показаны 
в таблице 1.

В числе безусловных табу – заброшенность 
и беспризорность детей (это никогда не смогли бы 

Рисунок 1. Результаты изучения жизненных ценностей
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оправдать 97,1% опрошенных), жестокое обраще-
ние с животными (91,4%), измена Родине (80%). 
Ни один из участников не отнесся к этим поступ-
кам снисходительно, так же как и к взяточничеству.

На четвертом месте по непримиримости под-
ростков – публичное проявление неприязни 
к представителям других национальностей и абор-
ты (71,4%), на пятом – употребление наркотиков и 
супружеская измена (68,5%), на шестом – пьянство 
и алкоголизм (62,8%). Кроме того, более полови-
ны участников опроса считают совершенно недо-
пустимыми уклонение от уплаты налогов (57,1%), 
дачу/получение взяток (51,5%). 

Соответственно мало число подростков, снис-
ходительно относящихся к супружеским изменам 
и абортам (2,9%), публичному проявлению непри-
язни к представителям других национальностей, 
уклонению от уплаты налогов (5,7%), пьянству 
и употреблению наркотиков (8,6%).

Можно сделать вывод, что главные ценности 
подростков, выявленные с помощью этого опрос-
ника, – жизнь и благополучие детей, животных, 
родительский долг, безопасность родной страны. 
Здесь нужно заметить, что отношение к службе 
в армии не коррелирует с отношением к Родине 
в целом: 60% опрошенных считают, что иногда это 
допустимо – высший балл во втором столбце – что, 
по нашему предположению, можно объяснить на-
личием неуставных отношений в армии. 

Процент подростков, не приемлющих аборты 
и супружескую измену, оказался более чем вдвое 
выше, чем процент молодежи и старшего поколения 

в аналогичном опросе 2007 года [4]. Если это отно-
шение разделяют остальные российские подростки 
и если оно сохранится с возрастом, то в обществе 
будет наблюдаться не деградация, а, наоборот, воз-
рождение семейных ценностей. Настораживает, 
правда, снисходительное отношение двадцати 
процентов опрошенных к проституции, и то, что 
только половина участников безусловно осуждает 
ее. Полагаем, что это вызвано распространенным 
в обществе нравственным релятивизмом.

Нетерпимость к употреблению наркотиков 
и алкоголизму достаточно высока, однако эти опас-
ные явления заслуживают еще более категорично-
го неприятия.

По сравнению с опросом 2007 года, даже с мне-
ниями молодежи, резко уменьшился процент кате-
горично осуждающих обогащение за счет других 
(42,8%) и деловую необязательность (37,1%). Не 
увеличится ли в бизнесе и на производстве число 
корыстных и необязательных людей? 

Еще больше терпимость девятиклассников 
к присвоению найденных вещей и денег, безби-
летному проезду в общественном транспорте. 
Отношение к этим, вроде бы мелким, «шалостям 
и проступкам», показывает недостаточно сформи-
рованное правосознание подростков.

Третье задание (измененный опросник А.В. Фо-
киной).

1. За что бы Вы ввели пожизненное заключение? 
Как можно было предположить, самыми страш-

ными для подростков оказались преступления, 
направленные против жизни, здоровья и непри-

Таблица 1
Отношение к аморальным и неэтичным поступкам

Никогда не 
может быть 
оправдано

Иногда это 
допустимо

К этому следует 
относиться 

снисходительно

Затрудняюсь
ответить

Обогащение за счет других 42,8 40 8,6 8,6

Хамство, грубость, нецензурная брань 48,6 40 11,4 0

Деловая необязательность 37,1 31,4 14,28 17,14

Публичное проявление неприязни к представителям других 
национальностей 71,4 17,1 5,7 5,7

Присвоение найденных денег, вещей 34,3 31,4 31,4 2,9

Проституция 48,6 17,1 20 14,3

Употребление наркотиков 68,5 22,9 8,6 0

Дача/получение взятки 51,5 42,8 0 5,7

Уклонение от уплаты налогов 57,1 37,2 5,7 0

Пьянство, алкоголизм 62,8 22,9 8.6 5,7

Безбилетный проезд в общественном транспорте 14,3 45,7 34,3 5,7

Уклонение от службы в армии 28,6 60 5,7 5,7

Жестокое обращение с животными 91,4 5,7 0 2,9

Измена Родине 80 14,3 0 5,7

Плохое воспитание детей, заброшенность, беспризорность 97,1 2,9 0 0

Сопротивление милиции 48,6 28,6 11,4 11,4

Супружеская измена 68,5 25,7 2,9 2,9

Аборт 71,4 20 2,9 5,7

Исследование ценностных ориентаций девятиклассников
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косновенности личности. Среди преступлений, ко-
торые школьники считают наиболее опасными, на 
первом месте стоит убийство, на втором – престу-
пления сексуального характера: педофилия и изна-
силование. Были названы не только преступления 
и правонарушения, караемые законом (измена Ро-
дине, распространение наркотиков, пьяное вожде-
ние) но и морально осуждаемые явления (плохое 
отношение к детям и к родителям, аборты). 

2. У Вас есть 3 миллиона долларов. Как Вы рас-
порядились бы деньгами? 

Сорок процентов опрошенных ориентированы 
на альтруистические ценности. Мы отнесли в эту 
группу тех, кто отдал бы все или большую часть 
денег нуждающимся (в первую очередь, детям 
и животным) или семье. Чаще всего эти две статьи 
расходов идут вместе: «Купила бы квартиру роди-
телям – 1 миллион, отдала бы в детдом – 2 милли-
она». Встречались как обобщенные формулировки 
«Так как моя мечта не оценивается денежными 
единицами, то я бы просто отдала деньги», так 
и конкретные идеи «Построил бы спорт-комплекс 
паркура, лагерь по обучению выживанию в разных 
условиях».

Двадцать три процента подростков, несмотря 
на разнообразие ответов, мы объединили в группу 
ориентированных на прагматические, индивидуа-
листические и материальные ценности: «Купил бы 
акции Газпрома», «Полетел бы в космос», «Прыг-
нул бы с парашютом», «Гулял бы», «Потратил бы 
в свое удовольствие», «Уехал бы на необитаемый 
остров», «Купила бы огромный дом и жила там 
с друзьями».

Двадцать процентов девятиклассников ничего 
не написали в этой графе или признались, что за-
трудняются ответить. Причины могут быть разны-
ми: лень включить воображение, отсутствие опыта 
размышлений на подобные темы и т.д. 

Семнадцать процентов школьников не склоня-
ются ни к альтруистическим, ни к материалисти-
ческим ценностям. В их ответах в равной степени 
есть указания и на то, и на другое.

Анализ ответов на второй вопрос показал, что 
количество практично или гедонистически настро-
енных подростков вместе с неопределившимися 
несколько превышает количество «альтруистов» 
(рис. 2).

3. Какой поступок Вы хотели бы совершить, 
чтобы знать, что жизнь прожита не зря? 

В ответах на этот вопрос основное противо-
речие оказалось не между альтруизмом и эгоиз-
мом, а между альтруизмом и отсутствием мыслей 
о смысле жизни вообще: 29% девятиклассников 
ничего не написали в этой графе или признались, 
что затрудняются ответить. 

Пятьдесят семь процентов опрошенных ориен-
тированы на общественно-полезную деятельность 
и создание семьи: «Создать что-то новое, что об-
легчит жизнь всем людям на Земле», «Изобре-
сти лекарство от рака», «Дать деньги в детдом», 
«Спасти чужую жизнь ценой своей», «Вырастить 
детей», «Построить дом, посадить дерево, вырас-
тить сына» и т.д. Лишь 14% подростков считают 
залогом успешности жизни новые впечатления 
и ощущения, но и в них нет ничего асоциального 
«Влюбиться», «Увидеть мир», «Прыгнуть с пара-
шютом», «Сходить на концерт “Rammstein”».

Можно сделать вывод, что на уровне мыслей, 
чувств, желаний у подростков все же проявляется 
тенденция к альтруизму. Помочь реализовать бес-
корыстные стремления может информирование 
школьников о благотворительных организациях, 
профориентационная работа, направленная на то, 
чтобы учащиеся смогли в будущем принести мак-
симальную пользу обществу.

Что касается деталей, девятиклассники боль-
ше ориентированы на помощь чужим людям или 
животным. Это может объясняться как абстрак-
тностью самой ситуации, так и свойственными 
данному возрасту мечтами о глобальных добрых 
делах, необремененностью собственной семьей. 
Альтруистические мечты школьников можно по-
мочь осуществить, не только организуя благотво-
рительные акции и волонтерские десанты, но и на-

Рисунок 2. Ориентация подростков на различные ценности
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поминая подросткам о необходимости проявлять 
сочувствие и оказывать помощь старшим членам 
своей семьи, быть внимательными к знакомым, со-
седям и т.д.

4. Надо ли быть хорошим человеком? 
Восемьдесят процентов опрошенных ответили 

на этот вопрос утвердительно, иногда с пояснения-
ми: «Да, но не с точки зрения окружающих, а иметь 
чистую совесть и всегда слушать ее», «Да, но для 
себя и своих близких, и не важно, как о тебе от-
зываются другие», «Да, хотя это скучно и тяжело».

Одиннадцать процентов подростков написали 
«не обязательно», а девять процентов затрудни-
лись ответить.

Результаты проведенного исследования по-
казывают, что большинство опрошенных девяти-
классников хотят быть хорошими людьми, но в их 
нравственном сознании идет борьба противопо-
ложных стремлений и установок. Есть тенденция 
к доминированию альтруистических ценностей, 
но если объединить «материалистов» и «неопреде-
лившихся» в одну группу, то она окажется прибли-
зительно равной группе «альтруистов». 

Основные жизненные ориентиры девятикласс-
ников не противоречат традиционным для России 
нравственным ценностям. Бескорыстие, помощь 
нуждающимся, дружба, супружеская верность 
и забота о детях, любовь к животным, патриотизм 
занимают заметное место в системе ценностей 
подростков. Однако у части опрошенных про-
слеживаются прагматические, материалистиче-
ские и гедонистические установки. Нравственный 
релятивизм, распространенный в современном 
обществе, приводит к излишней терпимости к не-
которым отрицательным социальным явлениям 
и аморальным поступкам.

Новые социально-экономические условия тре-
буют переосмысления новым поколением такой 
ценности как неприемлемость обогащения за счет 
других людей. Требуется воспитание правосозна-
ния, ограничение эгоистических проявлений. Не-

обходимо нацеливать подростков на более глубо-
кое осознание опасности наркотиков и алкоголя, 
повышение ценности учебы, искоренение хамства, 
грубости и использования нецензурной лексики, 
деловой необязательности. 

Вызывает беспокойство большой процент под-
ростков, которые не смогли ответить на вопросы, 
выявляющие отношение к ценностям и смыслу 
жизни. Трудности с поиском этого смысла могут 
привести к апатии или нигилизму. Поэтому ро-
дители и учителя должны побуждать школьников 
к размышлениям на эти самые важные для само-
определения личности темы.
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Прежде чем говорить о патриотическом 
воспитании студентов следует выяснить, 
что же понимается под словом «патрио-

тизм». В новом словаре русского языка Т.Ф. Ефре-
мовой патриотизм трактуется как любовь к своему 
отечеству, преданность своему народу и ответствен-
ность перед ним, готовность к любым жертвам 
и подвигам во имя интересов своей Родины [1]. Идея 
патриотизма во все времена имела особую ценность 
в целом ряде сфер деятельности государства и об-
щества. Первоначально он возник как естественное 
чувство самосохранения человека – представителя 
человеческого рода, стремящегося защитить своих 
сородичей, свое жизненное пространство, свою тер-
риторию. Позже в индивидуальном сознании чело-
века формируются чувства гордости и привязанно-
сти к земле, на которой родился и вырос [3]. 

На личностном уровне патриотизм выступает 
как важнейшая, устойчивая характеристика чело-
века, выражающаяся в его мировоззрении, нрав-
ственных идеалах, нормах поведения. На макро-
уровне патриотизм представляет собой значимую 
часть общественного сознания, проявляющуюся 
в коллективных настроениях, чувствах, оценках, 
в отношении к своему народу, его образу жизни, 
истории, культуре, государству, системе основопо-
лагающих ценностей [2]. 

Патриотизм не заложен в генах, это не природ-
ное, а социальное качество и потому не наследу-
ется, а формируется. Одной из важнейших задач 
современности является формирование понятия 
Родина, Отечество, Отчизна. Патриотическое вос-
питание предполагает формирование у граждан 
общественно значимых ориентаций, гармоничного 
сочетания личных и общественных интересов, пре-
одоление чуждых обществу процессов и явлений, 
разрушающих его устои и потенциал созидания. 

В 2003 году была одобрена «Концепция па-
триотического воспитания граждан Российской 
Федерации», в которой отражается совокупность 
взглядов на государственную политику в области 
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патриотического воспитания. Правительством 
была принята государственная программа «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001–2005 годы», в разработке ко-
торой участвовали практически все министерства 
и ведомства, ведущие общественные организации, 
администрации субъектов Федерации, Государ-
ственная Дума. В дальнейшем такие программы 
разрабатывались на 2006–2010, на 2011–2015, а те-
перь и на 2016–2020 годы.

В указанных документах особое внимание об-
ращается на целесообразность развития у педаго-
гических кадров профессиональных характери-
стик, необходимых для работы с подрастающим 
поколением по формированию у его представите-
лей патриотических чувств и качеств.

Результатом целенаправленной подготовки 
студентов должна стать подготовленность буду-
щего воспитателя или учителя к реализации задач 
патриотического воспитания, взаимосвязанными 
компонентами которой являются: развитие качеств 
и свойств личности, позволяющих демонстриро-
вать положительные примеры поведения для вос-
питанников и обучающихся; приобретение знаний, 
умений и навыков, необходимых для эффективной 
работы в данном направлении в условиях образо-
вательной организации; накопление и переосмыс-
ление существующего практического опыта дея-
тельности. 

Специфика деятельности вуза по формиро-
ванию у студентов готовности к организации па-
триотического воспитания, обуславливает два 
направления работы и две группы задач, которые 
целесообразно и возможно реализовать в образова-
тельном процессе. 

Первое направление связано с развитием у сту-
дентов патриотических качеств и формированием 
у них осознания важности и значимости патриоти-
ческого воспитания в будущей профессиональной 
деятельности. Достижению этой цели способству-
ет решение следующих задач:

© Афанасов А.В., Харисова И.Г., 2016
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– формирование у студентов профессиональ-
ных мотивов решения задач патриотического вос-
питания;

– развитие у будущих педагогов интереса к про-
шлому, настоящему и будущему своей страны;

– формирование у выпускников педагогиче-
ского вуза чувства ответственности за воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма 
и любви к своей Родине.

Второе направление деятельности вуза – фор-
мирование у студентов системы знаний, умений, 
навыков об особенностях организации процесса 
патриотического воспитания в образовательных 
организациях дошкольного и общего образования. 
Для его реализации целесообразно решать следу-
ющие задачи:

– формирование у студентов современных пред-
ставлений о целях, задачах и содержании патрио-
тического воспитания разных возрастных групп;

– ознакомление будущих педагогов с формами, 
методами и технологиями формирования патрио-
тических чувств у подрастающего поколения и на-
копление опыта их использования для решения 
конкретных воспитательных задач;

– освоение студентами знаний и овладение 
умениями использовать возможности социально-
го окружения, семьи, информационных ресурсов 
в процессе патриотического воспитания.

Ориентируясь на принципы, обозначенные 
в Концепции патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации, а именно: принцип 
адресного подхода; принцип универсальности ос-
новных направлений патриотического воспитания, 
предполагающий целостный и комплексный под-
ход к ним; принцип учета региональных условий 
в пропаганде патриотических идей и ценностей, 
целесообразно предложить перечисленные ниже 
ориентиры для корректировки содержания, форм, 
методов и технологий организации образователь-
ного процесса в рамках подготовки будущих педа-
гогов к патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Во-первых, необходимо выделить следующие 
элементы в содержании образовательного процесса: 

– сведения о патриотическом воспитании как 
целостном педагогическом явлении; 

– информация о целях, задачах, особенностях 
его осуществления; 

– идеи и принципы формирования патриотиче-
ских чувств и качеств у подрастающего поколения, 
изложенные в Концепции патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации; 

– характеристика основных направлений дея-
тельности педагога по решению задач патриотиче-
ского воспитания в образовательной организации; 

– эффективные формы, методы и техноло-
гии работы с детьми и коллективом, в том числе 
предполагающие привлечение родителей и обще-

ственности, использование потенциала информа-
ционных ресурсов и возможностей социального 
окружения. 

Во-вторых, подготовка будущих педагогов к па-
триотическому воспитанию должна предполагать 
взаимосвязь следующих частей:

– общей, включающей в себя: информацию об 
истории страны, основных исторических событиях 
и процессах, ее роли в развитии мировой истории 
и цивилизации, главных достижениях отечествен-
ной науки и искусства, выдающихся представите-
лях науки, искусства, политических и обществен-
ных деятелях; общую характеристику системы 
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, идеи и ценности общероссийского па-
триотизма; описание психологических основ вос-
питания патриота и гражданина;

– частной, предполагающей сведения о реа-
лизации основных направлений патриотическо-
го воспитания в регионе и региональной системе 
патриотического воспитания, идеях и ценностях 
региональной и местной истории, об организации 
различных видов и форм деятельности по их реа-
лизации в разных возрастных группах, о лучшем 
опыте в решения задач патриотического воспи-
тания в организациях образования разного типа 
и уровня, об использовании в работе возможностей 
родителей и социального окружения;

– единичной, обеспечивающей студентов ин-
формацией о частных технологиях решения задач 
патриотического воспитания, о наиболее эффек-
тивных формах работы с детьми и родителями, 
общественностью и социальным окружением. 

В-третьих, содержание должно корректиро-
ваться и дополняться с учетом особенностей воз-
растной группы, к работе с которой готовится 
студент, а также включать информацию, раскры-
вающую способы включения в воспитательный 
процесс семьи, социального окружения, среды об-
разовательной организации, объектов социальной, 
культурной, производственной сферы региона.

В-четвертых, необходимо сочетание теоретиче-
ской информации об основах патриотического вос-
питания и обобщение социально-ценного опыта 
прошлых поколений, который целесообразно ис-
пользовать в его процессе как основу для формиро-
вания чувства гордости за предыдущие поколения, 
свою страну и малую Родину. Это позволит студен-
там не только получить представления об особен-
ностях деятельности педагога по патриотическому 
воспитанию, но и, сформировать ценностно-моти-
вационную базу, включающую образцы поведения 
и поступков гражданина своей страны для воспи-
тания подрастающего поколения. 

Кроме того, целесообразно использование пе-
редового педагогического опыта по решению от-
дельных задач патриотического воспитания, как 
для фактического подтверждения теоретических 
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Таблица 1
Элементы содержания подготовки студентов к решению задач  

патриотического воспитания и используемые средства, формы и технологии

Составляющие учебного плана Элементы содержания Используемые средства,  
формы и технологии

Дисциплины общекультурной под-
готовки позволяющие решать задачи 
патриотического воспитания практи-
чески в рамках изучения каждой темы 
(история России, русский язык и культу-
ра речи, культурология)

Информация об истории страны, 
основных исторических событиях 
и процессах, ее роли в развитии 
мировой истории и цивилизации, 
главных достижениях отечествен-
ной науки, искусства и культуры 
выдающихся представителях, 
политических и общественных 
деятелях

Диалоговые технологии, поисковые и исследо-
вательские технологии, 
технологии открытого образования: Образ и 
мысль, Чтение и письмо для развития критиче-
ского мышления

Дисциплины общекультурной, есте-
ственно-научной и экономической под-
готовки, напрямую не сориентирован-
ные на решение задач патриотического 
воспитания (концепции современного 
естествознания, математика, инфор-
мационные технологии в образовании, 
социология, политология и т.п.)

Информация об основных откры-
тиях, сделанных отечественными 
учеными, роли российской науки в 
развитии данной научной области, 
главных достижениях и выдаю-
щихся отечественных представи-
телях, внесших вклад в развитие 
науки

Проектная деятельность, подготовка выставок 
и презентаций научных открытий и достиже-
ний отечественных ученых и исследователей

Дисциплины общепрофессиональной 
подготовки, позволяющие решать задачи 
патриотического воспитания в рамках 
отдельных тем (Педагогика, Психология, 
Методика обучения и воспитания, По-
ликультурное образование)

Информация, включающая общую 
характеристику системы патри-
отического воспитания граждан 
Российской Федерации, идеи и 
ценности общероссийского патри-
отизма; описание психологических 
основ воспитания патриота и 
гражданина, ярких отечественных 
представителей педагогической 
и психологической науки и прак-
тики, внесших вклад в развитие 
теории и практики обучения и 
воспитания;
сведения о реализации основных 
направлений патриотического вос-
питания в регионе и региональной 
системе патриотического воспита-
ния, идеях и ценностях региональ-
ной и местной истории, об орга-
низации различных видов и форм 
деятельности по их реализации в 
разных возрастных группах с уче-
том региональных особенностей, 
о лучшем опыте в решения задач 
патриотического воспитания в 
организациях образования разного 
типа и уровня страны и региона, об 
использовании в работе возмож-
ностей родителей и социального 
окружения;

Работа с информационными источниками, 
подготовка презентаций и выставок из опыта 
решения задач патриотического воспитания 
образовательными организациями страны и 
региона,
Круглые столы по обсуждению отдельных 
проблем патриотического воспитания подрас-
тающего поколения,
Проектирование программ и форм решения 
задач патриотического воспитания для разных 
возрастных категорий,
Педагогические мастерские, рассматривающие 
проблемы использования потенциала инфор-
мационных ресурсов, семьи, общественности, 
социального окружения для решения задач 
патриотического воспитания

Дисциплины профессионально цикла, 
предназначенные для рассмотрения 
отдельных аспектов профессиональной 
деятельности педагога, в том числе, 
связанные с реализацией отдельных 
педагогических функций, спецкур-
сы (Краеведческая работа с детьми, 
Музейное воспитание, Патриотическое 
воспитание молодежи, Взаимодействие 
школы и семьи и т.п.)

Информация о частных технологи-
ях решения задач патриотического 
воспитания, о наиболее эффек-
тивных формах работы с детьми 
и родителями, общественностью 
и социальным окружением.

Круглые столы с участием педагогов-практи-
ков, представителей общественности, посвя-
щенные актуальным проблемам патриотиче-
ского воспитания,
Проектная деятельность, связанная с разра-
боткой проектов решения отдельных проблем 
патриотического воспитания,
Моделирование педагогических ситуаций, свя-
занных с созданием условий для формирова-
ния у детей патриотических чувств и качеств,
Разработка и решение кейсов, рассматрива-
ющих практические задачи патриотического 
воспитания,
Деловые игры, демонстрирующие образцы 
и модели деятельности педагога по решению 
задач патриотического воспитания во взаи-
модействии с детским коллективом, семьей 
и общественностью 
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положений, так и для ознакомления будущих пе-
дагогов с наиболее эффективными и уже апроби-
рованными в условиях реального педагогического 
процесса формами и технологиями. 

В-пятых, содержание подготовки будущих пе-
дагогов к патриотическому воспитанию в образо-
вательном процессе вуза необходимо реализовы-
вать в двух направлениях: 

– на уровне учебного плана в целом через 
включение в него дисциплин (например, «История 
России», «Русский язык и культура речи») и спец-
курсов (например, «Краеведение», «Основы па-
триотического воспитания»), ориентированных на 
формирование у студентов ценностно-мотиваци-
онной и информационной базы;

– на уровне учебной дисциплины, учебной или 
производственной практики, используя отдельные 
темы, задания, виды деятельности и реализуя на 
учебных занятиях технологии и формы, способ-
ствующие, с одной стороны, развитию у будущих 
педагогов патриотических чувств и качеств, с дру-
гой – показывающие им пример действий, которые 
они могут реализовать затем в своей профессио-
нальной деятельности при решении задач патрио-
тического воспитания в работе с детьми.

В-шестых, элементы содержания подготовки 
будущих педагогов к решению задач патриотиче-
ского воспитания должны быть распределены по 
всем курсам обучения в педагогическом вузе и ре-
ализовываться в образовательном процессе через 
систему учебных занятий, самостоятельную ра-
боту и деятельность в период практики. Для это-

го целесообразно использовать потенциал каждой 
дисциплины и практики, включенной в учебный 
план, что обеспечит комплексный подход к реше-
нию данной проблемы и не ограничит подготовку 
рамками специально предназначенных для этого 
учебных дисциплин. Это также позволит проде-
монстрировать студентам примеры решения задач 
патриотического воспитания в разных ситуациях, 
в том числе на первый взгляд и не обладающих 
такими возможностями. Возможный вариант кор-
ректировки элементов содержания и включения 
дополнительных форм и технологий работы в дис-
циплины учебного плана представлен в таблице 1. 

Представленные в таблице варианты корректи-
ровки и дополнения содержания отдельных состав-
ляющих учебного плана обеспечат систематическое 
обращение студентов к проблеме патриотического 
воспитания, поэтапное формирование у них систе-
мы знаний, умений и навыков, необходимых для 
реализации данного направления в работе с детьми. 
Также они будут способствовать накоплению прак-
тического опыта реализации наиболее эффектив-
ных форм и технологий для использования в про-
фессиональной деятельности после окончания вуза.

Безусловно, представленные элементы содер-
жания и обозначенные в таблице формы и техноло-
гии в рамках реального учебного плана и учебного 
процесса, могут быть дополнены и скорректиро-
ваны с учетом специфики направленности подго-
товки педагога определенной квалификации (учи-
тель начальных классов, воспитатель). При этом, 
общая логика организации работы со студентами 

Составляющие учебного плана Элементы содержания Используемые средства,  
формы и технологии

Учебная и производственная практика Информация об опыте решения 
задач патриотического воспитания 
в образовательных организациях 
разного типа и уровня; сведения 
об особенностях решения задач 
патриотического воспитания в 
работе с детьми разных возраст-
ных категорий и образовательных 
потребностей

Проектирование и апробация форм и техноло-
гий решения задач патриотического воспита-
ния в конкретной педагогической ситуации
Изучение, анализ, обобщение и подготовка 
презентации опыта педагога по решению 
проблемы патриотического воспитания в опре-
деленном детском коллективе
Изучение состояния и анализ проблемы 
решения задач патриотического воспитания в 
конкретной образовательной организации
Подготовка тематического портфолио по опы-
ту решения проблемы патриотического вос-
питания в работе педагога с детьми определен-
ной возрастной группы или с определенными 
образовательными потребностями

Курсовые работы,
Выпускные квалификационные работы

Практическая разработка от-
дельных проблем теоретического 
и практического решения задач 
патриотического воспитания в 
образовательной организации 
определенного типа или в работе с 
детьми определенной категории

Поисково-исследователькая деятельность
Проектирование и программирование процес-
са патриотического воспитания для конкрет-
ных условий
Моделирование деятельности педагога опре-
деленной специализации по решению задач 
патриотического воспитания
Практическая апробация в рамках предди-
пломной практики разработанных программ, 
проектов и моделей решения задач патриоти-
ческого воспитания 

Окончание таблицы 1
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должна предусматривать использование в качестве 
основополагающих форм и технологий, обеспечи-
вающих субъектную позицию будущего педагога, 
поскольку только при данном условии возможна 
интеграция процессов развития у него патриоти-
ческих чувств и качеств и формирования опыта 
решения задач патриотического воспитания в его 
будущей профессиональной деятельности.
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Одним из наиболее эффективных инстру-
ментов личностного и гражданского 
развития во всем мире признано со-

циальное служение, его основной составляющей 
является волонтёрская (добровольческая) деятель-
ность. В Государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» (Постановление от 30 декабря 
2015 года № 1493) сказано о том, что необходимо 
«развитие волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патрио-
тического воспитания». Следует уделить особое 
внимание повышению качества работы образова-
тельных организаций по патриотическому воспи-
танию обучающихся и повышению их мотивации 
к службе Отечеству, проводить апробацию и вне-
дрение современных программ, методик и техно-
логий в деятельность по патриотическому воспи-
танию, вовлекать студентов педагогических вузов, 
молодых ученых и преподавателей в развитие на-
учно-методической базы патриотического воспи-
тания [1]. Стратегия государственной молодежной 
политики в Российской Федерации, разработанная 
до 2016 г., также предполагает развитие волонтёр-
ского движения в России, реализацию государ-
ственной программы «Доброволец России» [8]. 
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Для решения социальных проблем, существующих 
в обществе, необходимо всемерно привлекать чле-
нов местных сообществ, поощряя их ответствен-
ность и развивая их компетентность. 

Мы убеждены, что использование добровольче-
ского потенциала студентов педагогического вуза 
способствует: 

1) поддержке государственной молодёжной по-
литики в социальной сфере на местном уровне;

2) развитию гражданской ответственности 
и социальной компетентности членов местных со-
обществ; 

3) решению социальных задач на уровне добро-
вольческой компетентности; 

4) повышению качества профессиональной 
подготовки будущих педагогов.

Анализируя историю добровольчества целом 
и участие студенческой молодежи в различных на-
чинаниях (акциях), а также понимая уникальные 
возможности применения воспитательного потен-
циала добровольчества для профессионального ро-
ста педагога, мы пришли к выводу о педагогическом 
сопровождении развития студенческого добро-
вольческого движения в нашем вузе путём созда-
ния единого Студенческого волонтёрского центра. 
С этой целью нами была создана программа его ра-
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успешной социализации, развитие навыков соци-
ального взаимодействия;

– гражданская компетентность подразумевает 
формирование гражданского самосознания, при-
обретение навыков и опыта общественной работы, 
краеведческие исследования;

– самообразование реализуется через состав-
ление программы самообразования, поощрение 
самостоятельной работы с научной и художествен-
ной литературой, изучение явлений культуры и на-
уки, самостоятельное участие в различных образо-
вательных программах;

– творчество волонтеров развивается через под-
держку их научного, технического, литературного 
и художественного поиска;

– спорт и туризм (формирование здорового 
и безопасного образа жизни, участие студентов-во-
лонтёров в туристических походах, краеведческих 
экспедициях, организация познавательного туриз-
ма, различных форм физической активности);

– социальное служение (привлечение студен-
тов АГПУ к организации и проведению различных 
форм добровольческой работы, направленной на 
решение социальных проблем в местном сообще-
стве).

Организационно-педагогический компонент 
системы добровольчества в педвузе включает сле-
дующие функциональные элементы:

1. Волонтёрские отряды факультетов и ин-
ститутов АГПУ. Работа отрядов направлена на 
организацию и координацию деятельности по 
привлечению студентов вуза к добровольческой 
деятельности на уровне местного сообщества.

2. Создание системы тематических клубов, ко-
торая позволит студентам-волонтерам в приемле-
мой для них форме организовывать продуктивное 
взаимодействие и созидательную деятельность, об-
мениваться опытом, получать новые знания, повы-
шать свою профессиональную компетенцию. Клуб-
ные занятия – это та форма работы по программе, 
которая в наибольшей степени отвечает ее духу. 

3. Наставничество. Подготовка наставников 
(студентов старших курсов, молодых педагогов 
вуза), предполагает их участие в поддержке лич-
ностного развития участников программы, прове-
дение тренингов и курсов, руководства отдельны-
ми проектами и программой в целом. 

4. Дневник личностного роста – по своей сути 
это план развития студента-волонтёра, включаю-
щий постановку цели, разработку среднесрочных 
задач, содержание деятельности, оценку результа-
тивности и анализ успешности.

5. Тренинговые курсы. Типовые тренинговые кур-
сы реализуют задачу повышения компетентности 
студентов-волонтёров в определенной зависимости 
от видов (направлений) деятельности волонтера.

6. Система поощрения и продвижения. Систе-
ма поощрения включает в себя следующие компо-

боты, при разработке которой мы учитывали идеи, 
предложенные известным исследователем О.В. Ре-
шетниковым [7]. Программа работы Студенческого 
волонтёрского центра направлена на создание усло-
вий для полноценной реализации личностного по-
тенциала студентов педагогического вуза в местном 
сообществе; ее реализация обеспечивает развитие 
профессиональной компетентности, гражданской 
ответственности, творческого и личностного по-
тенциала студентов педагогического вуза через во-
влечение в волонтёрскую (добровольческую) дея-
тельность в местном сообществе.

Концептуальные установки детерминированы 
рядом функциональных задач: 

1) поиск объектов социального служения и оцен-
ку потребностей в волонтёрской деятельности; 

2) технологическое и методическое обеспече-
ние волонтёрской деятельности; 

3) привлечение и подготовку студентов-волонтёров;
4) создание добровольческих рабочих мест; 
5) создание системы повышения профессио-

нальной квалификации и развития компетентности 
в социальной сфере студентов-волонтёров;

6) организация и проведение курсов повы-
шения квалификации и тренингов по вопросам 
молодежной политики, социальной работы, соци-
ального служения и личностного развития для сту-
дентов-волонтёров; 

7) социальное поощрение студентов-волонтё-
ров, создание возможностей реализации личност-
ного потенциала.

Мы считаем, что реализация данных задач 
в сообществе волонтеров – будущих педагогов 
в конечном итоге обеспечит их творческое, интел-
лектуальное, гражданское и физическое развитие, 
будет способствовать приобретению социально 
значимых навыков, осознанию социальных смыс-
лов профессиональной деятельности.

Методологическими основаниями определения 
результативности работы Студенческого волон-
тёрского центра выступают компетентностный, 
системно-деятельностный и личностный подходы. 
Нами определены семь ключевых маркеров дея-
тельности волонтеров:

– профессиональная компетентность – полу-
чение знаний об определенной профессиональной 
деятельности и формирование на их основе соот-
ветствующих навыков. Программы приобретения 
этих навыков называются «Специальностями». 
Набор специальностей может быть общим, напри-
мер, «первая медицинская помощь», «экология», 
«информационные технологии», а может быть 
специфическим и отражать потребности конкрет-
ной практической деятельности участников;

– социально-психологическая, педагогическая 
компетентность предусматривает тренинг комму-
никативных навыков, формирование характеро-
логических свойств личности, необходимых для 

Добровольчество в профессиональной подготовке будущих педагогов
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ненты: внутривузовские знаки отличия и формы 
общественного поощрения студентов-волонтёров. 
К внутривузовским можно отнести: 

– знак студента-волонтёра; 
– знаки специальностей, по которым студент-

волонтёр успешно прошел подготовку; 
– знаки успешного участия в отдельных проек-

тах; 
– сертификаты и дипломы, подтверждающие 

полученные компетенции. 
К поощрениям на местном, в том числе муни-

ципальном, уровне можно отнести благодарствен-
ные письма, грамоты, поощрительные поездки, 
ценные подарки, возможность участия в различ-
ных мероприятиях на льготных условиях и прочее. 
Под продвижением понимаются различные уровни 
ответственности, которые делегируются студен-
там-волонтёрам. 

7. Добровольческие проекты – создание кейса 
технологий волонтёрской деятельности студентов 
вуза, направленной на решение разнообразных со-
циальных проблем в местном сообществе. 

8. Создание системы добровольческих рабочих 
мест – законодательное, правовое, организацион-
ное, ресурсное и технологическое обеспечение ра-
бочего места добровольца на всех уровнях. 

9. Пресса и электронный сайт – подготовка пе-
риодических изданий, способных информационно 
обеспечивать студентов-волонтёров. Например, 
это может быть издание студенческой газеты «Во-
лонтёр АГПУ», подготовка электронного сайта для 
студентов-волонтёров, информационная поддерж-
ка работы Центра в социальных сетях. 

10. Форумы – проведение студенческих фору-
мов с целью обсуждения актуальных гражданских, 
молодежных, социальных проблем. 

11. Конкурсы – проведение внутривузовских 
и муниципальных конкурсов волонтёрской рабо-
ты с целью стимулирования интереса студентов 
и поддержки их личностного роста.

12. Система членства – предполагает фиксиро-
ванное членство для студентов-волонтёров, с опре-
деленными принятыми обязательствами со сторо-
ны студента и организаторов работы Центра. 

13. Курсы повышения квалификации – система 
повышения квалификации студентов-волонтёров 
и их наставников с учетом требований государ-
ственных образовательных стандартов.

14. Профориентационная работа – система 
профориентационного консультирования, подго-
товка программы профориентации на специально-
сти, связанные с работой с людьми и с реализацией 
государственной социальной политики («тренер 
личностного роста» и «консультант профессио-
нальной карьеры»). 

15. Научное сопровождение работы Цен-
тра – Центр получает научное сопровождение на 
всех этапах его развития и работы, в соответствии 

с принятыми в Российской Федерации требования-
ми и стандартами. 

16. Исследования и оценка – работа Центра 
предполагает постоянный мониторинг, исследова-
ние и оценку потребностей студентов и участников 
целевых групп (благополучателей Центра), их цен-
ностные ориентиры, интересы и специфические 
особенности. 

17. Ежегодная церемония вручения Премии – 
наиболее отличившимся наставникам и студентам-
волонтёрам. 

Внедрение представленной модели Студен-
ческого волонтёрского центра позволит лучше 
координировать работу волонтёрских отрядов фа-
культетов вуза, объединить их усилия, повысить 
эффективность добровольческой деятельности 
студентов и будет способствовать формированию 
и развитию у них актуальных профессиональных 
компетенций, содержащихся в тексте ФГОС ВО 
по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» (уровень бакалавриата) [6]. 

Среди них задачи, связанные с педагогической 
деятельностью, такие как: 

1) изучение возможностей, потребностей, до-
стижений обучающихся в области образования; 

2) обеспечение образовательной деятельности 
с учетом особых образовательных потребностей; 

3) организация взаимодействия с общественны-
ми и образовательными организациями, детскими 
коллективами, родителями (законными представи-
телями) обучающихся; 

4) осуществление профессионального самооб-
разования и личностного роста и др.

Добровольчество позволяет студентам в сфере 
проектной деятельности осуществлять моделирова-
ние индивидуальных маршрутов обучения, воспи-
тания и развития обучающихся, а также собственно-
го образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры, заниматься исследовательской деятельно-
стью, изучая личностные особенности и образова-
тельные потребности различных категорий детей, 
перенимать и обобщать имеющейся педагогический 
опыт, участвовать в разработке и апробации иннова-
ционных образовательных технологий.

Культурно-просветительская деятельность, 
осуществляемая студентами-волонтёрами, также 
предполагает решение профессиональных задач. 
В неё могут быть включены: изучение и формиро-
вание потребностей детей и взрослых в культур-
но-просветительской деятельности; организация 
культурного пространства; разработка и реализа-
ция культурно-просветительских программ для 
различных социальных групп.

Мониторинг добровольчества будущих педаго-
гов позволил констатировать его многовекторный 
характер: экологические разовые акции, профи-
лактическая и просветительская работа, помощь 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 
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и др. Не умаляя социальной значимости каждого 
из указанных видов деятельности, полагаем, что 
для будущей профессиональной деятельности 
студентов-педагогов всё-таки наиболее значима 
работа с детьми различных категорий: сиротами, 
инвалидами, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, приёмными и т.п.

Иллюстрируя данный тезис, следует привести 
ряд примеров успешного социального партнёрства 
АГПУ с общественными организациями и благо-
творительным фондом в области волонтёрства. 
Одним из них стал социальный проект «Мы – твоя 
семья!» (в рамках программы «Добровольцы» 
Благотворительного детского фонда «Виктория»), 
направленный на социальную адаптацию детей-
сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без 
попечения родителей [4]. С 2007 года в течение 
нескольких лет велась масштабная работа с 8 дет-
скими домами и коррекционными (специальны-
ми) школами-интернатами в Краснодарском крае. 
В проекте приняли участие более 300 доброволь-
цев, из них более 100 – студенты АГПУ. Впервые 
фонд осуществлял работу с детьми-инвалидами, 
оставшимися без попечения родителей, решал во-
просы, связанные с их подготовкой к взрослой са-
мостоятельной жизни. 

Новым объектом приложения добровольческих 
усилий студентов АГПУ стала построенная в Ар-
мавире Детская деревня «Виктория». Это уникаль-
ный социально-культурный комплекс, на терри-
тории которого с лета 2015 г. проживают 9 семей 
с приёмными детьми, большая часть из которых – 
дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Студенты-волонтёры помогают в проведении 
различных мероприятий на территории Детской 
деревни, работают в качестве тьюторов, сопрово-
ждающих, помощников педагогов и психологов, 
организаторов досуговой деятельности детей.

Межгородской проект «Воспитание игрой», ре-
ализованный в 2014 г. Армавирской городской мо-
лодёжной общественной организацией «Клуб сю-
жетно-ролевых театрализованных игр» совместно 
с АГПУ, был направлен на приобщение подраста-
ющего поколения к идеям социального служения, 
содействие духовному и интеллектуально-твор-
ческому развитию, улучшению морально-психо-
логического состояния подростков и молодёжи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по-
средством вовлечения их в инновационную соци-
ально-культурную деятельность [5]. 

В городах Армавире и Лабинске велась целе-
направленная работа со школами-интернатами 
и детскими реабилитационными центрами, в кото-
рой приняли участие более 2000 человек. На базе 
АГПУ был создан волонтёрский отряд из 36 чело-
век – студентов факультетов начального образова-
ния и технологии, экономики и дизайна. Волонтё-
ры проводили психологические тренинги, игротеки 

(занятия настольными интеллектуальными игра-
ми), семинары, оказывали организационную и тех-
ническую помощь в проведении ролевых игр живо-
го действия, фестивалей, летних площадок;

В 2014 г. Армавирская городская общественная 
организация молодёжи «Жизнь без наркотиков» 
реализовала проект «Будь здоровым – будь успеш-
ным!», направленный на развитие молодёжного 
добровольческого движения в сфере пропаганды 
здорового образа жизни [3]. В рамках проекта были 
созданы 5 сборных молодёжных медико-педаго-
гических команд волонтёров из числа студентов 
АГПУ и Армавирского медицинского колледжа, 
которые осуществляли профилактическую работу 
с воспитанниками интернатских и социально-реа-
билитационных учреждений.

Помимо участия в социальных проектах студен-
ты-добровольцы АГПУ включены в деятельность во-
лонтёрских отрядов, действующих на базе каждого 
факультета. Они осуществляют помощь воспитанни-
кам детских домов, школ-интернатов, ветеранам.

Особо следует выделить уникальный проект 
АГПУ – студенческий казачий спас-отряд, кото-
рый оказывает помощь при ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (например, в 2012 году 
в Крымске).

Изучение имеющегося опыта волонтерства по-
казало, что приобретение опыта профессиональной 
деятельности и профессиональной коммуникации, 
а также реализация функционального образа Я 
в волонтерских практиках способствует процессам 
профессиональной идентификации студентов пе-
дагогического вуза. Их участие в добровольческих 
программах позволяет разрешить ведущее проти-
воречие профессионального образования – между 
абстрактным предметом учебно-познавательной 
деятельности и реальными предметами будущей 
профессиональной деятельности, преодолеть воз-
никновение формальных знаний, которые невоз-
можно применить на практике. Волонтёрская ра-
бота студентов педагогического вуза предполагает 
выполнение реальной профессиональной деятель-
ности, способствует обобщению и систематизации 
знаний, полученных при изучении разных учебных 
дисциплин, возникновению понимания целостно-
сти технологии труда, развертываемой динамично 
во времени и пространстве [2]. 

Студенты получают не только уникальный пе-
дагогический и социокультурный опыт, но и воз-
можность активного взаимодействия со всеми 
субъектами учебно-воспитательного процесса 
школы, социально-педагогического учреждения, 
общественной организации, совместной работы 
с опытными педагогами и психологами, что по-
вышает их познавательную и профессиональную 
мотивации, а непосредственное участие в решении 
значимых социальных проблем позволяет активи-
зировать механизмы патриотического, духовно-

Добровольчество в профессиональной подготовке будущих педагогов
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нравственного и гражданского воспитания студен-
ческой молодёжи.
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Проблема безопасности в России стано-
вится чрезвычайно актуальной в связи 
с особенностями развития нашей стра-

ны, проводящей, по сути, революционные преоб-
разования государственной системы. Не вызывает 
сомнения потребность обучения подрастающего 
поколения безопасному для себя и окружающих 
поведению [1]. Решение этой проблемы необходи-
мо для дальнейшего позитивного экономического 
и социального развития общества, что требует осу-
ществления определённой образовательной поли-
тики в области безопасности.

Одной из задач непрерывного обучения без-
опасности жизнедеятельности в общеобразова-
тельной школе является формирование у под-
ростка ответственного отношения к безопасной 
деятельности. По мнению многих учёных (В.И. Ба-
чевский, Е.Н. Литвинов, В.В. Поляков, Ю.В. Ре-
пин, А.Г. Рыхнов, В.А. Середа, А.Т. Смирнов, 
М.П. Фролов, Р.А. Шабунин и др.), школьный воз-
раст, а особенно, возраст, охватывающий среднее 
школьное звено, наиболее благоприятен (сенси-
тивен) для формирования у человека отношения 
личной и коллективной безопасности. Ведущая 
роль в достижении этой цели принадлежит школе 
и учреждениям дополнительного образования де-
тей, функционированию детских общественных 
объединений – добровольных дружин юных по-
жарных (ДЮП). 

Как показывает статистика последних пяти лет, 
во многом благодаря работе по обучению детей 
и подростков основам пожаробезопасного пове-
дения, удалось добиться тенденции к снижению 
количества погибших и пострадавших при по-
жарах детей. Усиление работы с этой категорией 
населения позволяет прогнозировать улучшение 
обстановки с пожарами и их последствиями в Рос-
сийской Федерации и в будущем. Однако беспоко-
ит то, что за последнее десятилетие антропогенная 

деятельность в Российской Федерации привела 
к возникновению более 1 млн пожаров (примерно 
19 тыс. по причине детской шалости с огнем), на 
которых погибло свыше 75 тысяч человек, из них 
более 3000 детей, около 70% в возрасте до 6 лет, 
травмировано свыше 6000 детей.

Потребность общества в подготовке населения, 
учащихся образовательных учреждений к действи-
ям в ЧС является первоочередной. В тоже время, 
учителя образовательных учреждений и препо-
дающие предмет ОБЖ в частности, недостаточно 
ориентированы на изучение, исследование эмо-
ционального состояния школьников при наличии 
опасности. Не используется потенциал школьных 
психологов в диагностике и коррекции поведения 
детей с учетом их психофизиологических и воз-
растных особенностей, в случае опасности и фор-
мирования у них конструктивного отношения 
к опасности пожара, чрезвычайным ситуациям [7]. 
Недоработка программ образования и недостаточ-
ность времени, отводимого на изучение вопросов 
пожарной безопасности в базисном учебном пла-
не, отсутствие в основной массе образовательных 
организаций оборудованных классов пожарной 
безопасности, неинформированность родителей, 
все это снижает уровень формирования готовности 
детей к опасности. 

Повышение качества формирования готовно-
сти школьников к опасности мы видим в сочетании 
в образовании психологических и педагогических 
условий, благоприятствующих достижению луч-
ших результатов. 

Всё, с чем сталкивается школьник в повседнев-
ной жизни, вызывает у него то или иное отноше-
ние, те или иные чувства [4]. Человеческие чувства 
являются положительной ценностью и жизнь чело-
века невозможна без переживаний. Эмоции – это 
непосредственное, временное переживание како-
го-либо чувства. Поэтому понятие «эмоция» уже, 
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чем понятие «чувство». Причём для эмоциональ-
ного насыщения нужны не только положительные 
чувства, но и чувства, связанные с беспокойством. 
К.Е. Изард выделил следующие основные, или, как 
он назвал их, «фундаментальные» эмоции, опреде-
ляющие все остальные (интерес, радость, удивле-
ние, страдание, гнев, страх, презрение), которые 
стимулируют деятельность, увеличивают энергию 
или наоборот, дезорганизуют, тормозят действия, 
в частности, и поведение человека в целом.

Эмоциональные состояния определяются име-
ющимся у школьника желанием или силой акту-
альной потребности, с одной стороны, и оценкой, 
которую он дает вероятности ее удовлетворения, – 
с другой. Эту оценку вероятности он производит 
на основе врожденного и ранее приобретенного им 
опыта. Причем эмоция возникает тогда, когда име-
ется рассогласование между тем, что необходимо 
знать для удовлетворения желания и тем, что на са-
мом деле известно. Например, обжигаясь огнем от 
спички или видя, как горит тополиный пух, а затем 
пламя охватывает все, что способно гореть, ребе-
нок задумывается о силе и мощи огня, непоправи-
мых последствиях, которые он может принести.

То есть, он постоянно вольно или неволь-
но сопоставляет необходимую ему информацию 
(о средствах, времени, ресурсах), которая требу-
ется для удовлетворения желания, с информацией, 
имеющейся у него в данный момент. Так, напри-
мер, эмоция страха развивается при недостатке 
сведений, необходимой для защиты в случае пожа-
ра в доме, не зная, кто находится там, имеется ли 
в доме газ или хранятся легковоспламеняющиеся, 
горючие жидкости. На этой основе была разрабо-
тана формула эмоций психофизиолога П.В. Симо-
нова, согласно которой:

                            Э = П (Ин -Ис),
где: Э – эмоция (ее сила и качество); П – потреб-
ность (в формуле она берется с отрицательным 
знаком «-»); Ин – информация, необходимая для 
удовлетворения существующей потребности; Ис – 
информация существующая, т.е. те сведения, кото-
рыми человек располагает в данный момент (то, 
что известно).

Следствия, вытекающие из формулы, таковы: 
если у человека нет потребности (П = 0), то эмо-
ции он не испытывает (Э = 0); эмоция не возникает 
в том случае, когда человек, испытывающий какое-
либо желание, обладает полной возможностью для 
его реализации (Ин = Ис). Если вероятность удов-
летворения потребности велика, проявляются по-
ложительные чувства (Ис > Ин). Отрицательные 
эмоции возникают, если человек отрицательно 
оценивает возможность удовлетворения потребно-
сти (Ис < Ин). При этом максимум положительных 
или отрицательных эмоций при постоянной силе 
потребности человек испытывает, когда Ин = 0 или 
Ис =0.

Таким образом, внутри человека как бы на-
ходится барометр, показания которого зависят от 
того, какая информация имеется о том, что требу-
ется для удовлетворения потребности, и о том, чем 
он располагает, в зависимости от их соотношения 
мы испытываем различные эмоции.

Являясь субъективной формой выражения по-
требностей, эмоции предшествуют деятельности 
по их удовлетворению, побуждая и направляя ее. 
Находясь в определенной жизненной ситуации, 
субъект решает, что ему делать, как и когда, в итоге 
любого поведенческого акта он получает конкрет-
ный результат, характеризующий эффективность 
данного способа поведения [3]. 

Согласно А. Маслоу, подобно тому, как недо-
статок определенных витаминов вызывает физи-
ческую болезнь, точно так же неудовлетворение 
определенных базовых потребностей приводит 
к неврозу и психологической неприспособлен-
ности. Примером фундаментальных базовых по-
требностей могут служить физиологические по-
требности, такие как голод, жажда, потребность 
во сне. Неудовлетворение этих потребностей ведет 
к болезни, которая может быть излечима только их 
удовлетворением. Динамический подход к моти-
вации предполагает за ней непрерывное движение 
и постоянное изменение, и только; фундаменталь-
ные, базовые потребности остаются неизменными. 
Для сохранения здоровья должны удовлетворяться 
и определенные психологические потребности.

Потребность редко выступает как активная 
сила, она доминирует только в ситуациях критиче-
ских, экстремальных, побуждая организм мобили-
зовать все силы для борьбы с угрозой [2]. Можно 
привести сотни и тысячи случаев, когда дети, на-
ходясь дома без родителей, в случае пожара берут 
ответственность на себя, в течение секунд при-
нимают решение и спасают младших по возрасту, 
находящихся в очаге пожара. Но опять следует 
заметить, что не каждый ребенок адекватно отре-
агирует на данную ситуацию. Мы, взрослые, опре-
деленными условиями и средствами должны учить 
школьников незамедлительно реагировать на ситу-
ацию опасности.

Необходимо своим поведением, примером ре-
акции на опасность, более того, знать, понимать 
самим и доводить до сведения детей информацию 
о физико-химических явлениях, происходящих 
в процессе горения, скорости распространения 
и опасных факторах пожара (задымление, повы-
шенная температура, возможность обрушения 
конструкций, недостаток кислорода), средствах 
пожаротушения, знаках безопасности и главное, 
действиях в случае возникновения пожара. Ор-
ганизуя шефство за образовательными органи-
зациями, мы даем возможность старшим детям 
реализовать самостоятельность, а также чувство 
ответственности за безопасность младших и пере-



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 209

дачу последним знаний по отношению к опасности 
пожара.

Неоценимую помощь школе в обучении уча-
щихся мерам пожарной безопасности, их кон-
структивному отношению к опасности пожара 
и воспитанию, становлению личности, профес-
сиональной ориентации (в часы классного руко-
водства, на родительских собраниях, на уроках 
курса ОБЖ раздела «Пожарная безопасность», на 
занятиях в учреждениях дополнительного обра-
зования) могут оказать действующие сотрудники 
и ветераны пожарной охраны, спортсмены пожар-
но-спасательного спорта, курсанты образователь-
ных учреждений пожарно-технического профиля, 
которые профессионально расскажут об истории, 
традициях и достижениях пожарной охраны, сме-
лых героических поступках граждан, детей и по-
жарных в борьбе с огнем и спасении людей. По 
факту, это соответствует сетевой форме реализа-
ции образовательного процесса, что предусмотре-
но Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

Опираясь на проведенный анализ научных 
предпосылок, сочетая психологическую и педа-
гогическую составляющие образования человека, 
предложим следующие психолого-педагогическое 
условия формирования готовности школьников 
к безопасному поведению: 

– обеспечивать информационную (знаниевую) 
основу для возникновения потребностей в без-
опасном поведении и сопутствующих эмоций;

– использовать методы взаимообучения, груп-
пового обучения, интерактивные методы, такие 
как case-study, ситуационное обучение;

– реализовывать образовательные программы 
в сетевой форме, используя ресурсы и образова-

тельных организаций, и организаций МЧС России. 
Достаточно важный вклад в багаж безопасно-

сти детей могут внести по своим праву и обязанно-
стям родители. Так, в соответствии статье 44 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют пре-
имущественное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами, т.е., взрослые 
несут первостепенную ответственность за воспи-
тание и безопасность обучающегося [6]. 

Имея представление об эмоциональном состо-
янии детей, при возникновении опасности и про-
фессионально подготавливая их с использованием 
современных интерактивных методов, осущест-
вляется формирование готовности подрастающего 
поколения к безопасному поведению.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Зрение играет большую роль в психическом 
развитии человека (С.Ю. Бородулина, 
К. Бюрклен, М.И. Земцова, А.А. Люблин-

ская, Ю.В. Петров, А.П. Садчиков, В.С. Сверлов, 
Л.И. Солнцева). С помощью зрительного анали-
затора осуществляется 90% восприятия информа-
ции внешнего мира. По данным ВОЗ во всем мире 
около 285 миллионов человек страдают от нару-
шений зрения, из которых 39 миллионов пораже-
ны слепотой и 246 миллионов имеют пониженное 
зрение [2]. Большое количество детей с наруше-
нием зрения – актуальная проблема и в России. 
В 2016 году первичная организация ВОС только 
в Ярославской области насчитывала 2269 человек. 
В области проживает более 200 детей-инвалидов 
с нарушениями зрения. 

Из-за слепоты у незрячих людей возникает 
проблема с получением визуальной информации 
и удовлетворения своих образовательно-познава-
тельных, культурно-эстетических, интеграционно-
коммуникационных и других потребностей во вре-
мя посещения музеев, театров, кино, спортивных 
и массовых мероприятий, во время ознакомления 
с выставками, экспозициями, архивами, библио-
теками. Тем самым воздвигается барьер на пути 
получения незрячими людьми информации и огра-
ничивается возможность их полноценной жизни. 
Это препятствует формированию общедоступной 
безбарьерной среды, а также реализации законно-
го права слепых и слабовидящих на информацион-
ное обеспечение, которое предусмотрено пунктом 
4 статьи 29 Конституции Российской Федерации 
и статьей 14 Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» [4]. 

Одним из современных направлений государ-
ственной социальной политики в отношении ин-
валидов в Российской Федерации является устра-
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нение визуальных информационных барьеров 
в получении социально-значимой информации, 
в реализации законного права слепых и слабовидя-
щих на информационное обеспечение [1]. 

Для удовлетворения информационных потреб-
ностей в визуально ориентированном мире незря-
чему человеку, испытывающему специфические 
трудности, может помочь аудиальный канал вос-
приятия. Любой предмет, действие или явление 
можно описать словами. Специальная техноло-
гия, позволяющая незрячим людям эффективно 
воспринимать любой предмет, действие, явление, 
описанное словестно, сделать доступными для по-
нимания картины, фотографии, фильмы, спектакли 
называется тифлокомментированием. 

Технология тифлокомментирования – это ла-
коничное описание предмета, пространства или 
действия, которые непонятны незрячему или сла-
бовидящему человеку без специальных словесных 
пояснений.

Тифлокомментирование может быть подготов-
ленным или прямым. В первом варианте тифлоком-
ментатор имеет возможность заранее подготовить 
тифлокомментарий, например, для автоматическо-
го тифлокомментирования фильма, мультфильма. 
Во втором варианте комментирование произво-
дится непосредственно при наблюдении объекта 
комментирования, что называется «с листа». При 
этом возможны ситуации, когда тифлокомментатор 
может приготовиться к прямому тифлокомменти-
рованию, например, предварительно просмотрев 
кинофильм, видеозапись, картину и т. д. При от-
сутствии такой возможности комментирование 
становится «горячим». «Горячее тифлокомменти-
рование» – это ситуация, когда приходится дей-
ствовать без предварительной подготовки. 

В процессе тифлокомментирования информа-
ционные пробелы могут быть заполнены с помо-
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щью виртуального описания в устной или письмен-
ной речи. Тифлокомментирование как технология 
может решать ряд задач в системе специальной 
помощи детям с нарушениями зрения: 1) культур-
но-эстетические; 2) развлекательные; 3) просвети-
тельские; 4) коррекционно-развивающие задачи.

Культурно-эстетические потребности незрячие 
дети могут удовлетворять, знакомясь с иллюстра-
циями к книгам, с картинами, снабжёнными соот-
ветствующими изображению тифлокомментария-
ми. Совершая познавательную экскурсию, ребенок 
может получать информацию не только об ориен-
тирах в пространстве, но и благодаря специально 
подготовленному тифлокомментарию знакомиться 
с историей и традициями города или села.

В ходе решения развлекательной задачи дети 
с нарушениями зрения могут, например, проводить 
свой досуг, просматривая сказки-мультфильмы 
с тифлокомментариями.

Ознакомление детей с нарушениями зрения 
с правилами поведения на дороге, основами здо-
ровьесбережения также можно осуществлять с ис-
пользованием технологий тифлокомментирования. 
Например, используя специально подобранные 
образовательные программы, мультфильмы о здо-
ровом образе жизни, и, снабдив их специальным 
комментарием, можно решать просветительские 
задачи.

Широкий круг коррекционно-развивающих 
задач можно решать, используя тифлокомменти-
рование. Включение просмотра видеоматериалов 
с тифлокомментарием в развивающие программы 
по формированию познавательной деятельности 
личности детей позволит значительно расширить 
диапазон психолого-педагогических средств кор-
рекции. 

Технология тифлокомментирования эффектив-
на в устранении информационного дефицита и по-
зволяет удовлетворить в процессе обучения ряд 
психологических потребностей детей с нарушени-
ями зрения.

В проведенном нами исследовании показана 
возможность использования технологии тифлоком-
ментирования в работе с младшими школьниками 
с нарушениями зрения. Основная идея разработан-
ного нами проекта – подготовить серию познава-
тельных мультфильмов с тифлокомментариями 
для детей с нарушениями зрения. Специально 
подобранный текст позволяет незрячим детям по-
знакомиться не только с персонажами популярных 
мультфильмов, но и освоить некоторые правила 
поведения, правила дорожного движения, познако-
миться с буквами, а главное, понять, что делают, 
как выглядят, как перемещаются герои мультфиль-
ма. Всё это обогащает опыт ребенка и позволяет 
ему постепенно включаться в общее культурное 
и образовательное пространство. А интеграция 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

и является конечной целью всего коррекцион-
но-развивающего обучения. В подготовке проек-
та, наряду со мной, принимали активное участие 
тифлопедагог, член первичной организации ВОС 
Ярославской области, старший преподаватель ка-
федры специальной (коррекционной) педагогики 
М.Д. Иванова, студенты дефектологического фа-
культете ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: Д. Марковки-
на, А. Миронова, Е. Галкина. 

Цель проекта – разработка коррекционно-ре-
абилитационной программы для незрячих и сла-
бовидящих детей младшего школьного возраста 
с использованием мультфильмов с тифлокоммен-
тарием.

Задачи проекта: 
1. Разработать содержание коррекционно-реа-

билитационной программы для незрячих и слабо-
видящих детей с использованием мультфильмов 
с тифлокомментарием.

2. Подготовить серию познавательных муль-
тфильмов, снабдив их тифлокомментариями, для 
детей с нарушениями зрения.

3. Апробировать разработанную программу 
в педагогической практике специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений IV вида. 

Изучив историю проблемы, мы определили, что 
тифлокомментарий – это целевая информация, спе-
циально подготовленная для незрячих для замеще-
ния (или дополнения) визуальной информации, ко-
торую воспринимает зрячий и которая недоступна 
(или малодоступна) людям с нарушениями зрения.

Исторически технология тифлокомментиро-
вания складывается поэтапно. Первыми, по сути, 
тифлокомментариями можно считать радиорепор-
тажи с различных соревнований, которые ведутся 
в нашей стране с конца 20-х годов XX века. Слож-
нее для лиц с нарушением зрения в начале XX века 
было воспользоваться достижениями киноискус-
ства. «Немое» кино было вообще недоступно не-
зрячим [3]. 

Звуковое кино с 1928-30-х годов быстро распро-
странилось в мире, и картина изменилась: теперь 
незрячие в кинозале слушали игру киноактеров 
и по «саундтреку» могли составить представления 
о сюжете кинофильма. К сожалению, это получа-
лось далеко не всегда, т.к. «немые» сцены, невер-
бальный звук, «обманные» действия героев и т. п. 
слишком часто исключали для незрячего челове-
ка возможность составить для себя законченное 
представление не только о событиях, о сюжете, но 
и о самом кинофильме, если кто-либо не объяснял 
ему происходящее во время киносеанса или после 
него [6]. 

Желание зрячих людей пояснить незрячему че-
ловеку происходящее на киноэкране было вполне 
естественно. Поэтому на Центральном полигра-
фическом учебно-производственном предприятии 
МГП ВОС, которое специализировалось на произ-

Использование технологии тифлокомментирования в коррекционно-развивающей работе с незрячими детьми
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водстве «говорящих» книг, возникла в конце 70-х го-
дов идея выпустить в формате «говорящей» книги 
фонограммы кинофильмов с наложением звукоза-
писи заранее подготовленных пояснений для сле-
пых. Так открылась для незрячих возможность по-
знакомиться с достижениями киноискусства через 
доступные для них звукофильмы. Звукофильм – это 
записанный в специальном защищенном форма-
те «говорящих» книг для слепых саундтрек кино- 
(видео-) фильма с наложением тифлокомментария. 
В конце 70-х – в начале 80-х годов в двух кинозалах 
в Москве (в кинотеатре «Буревестник» и в Цен-
тральном Доме Культуры ВОС) развернули обору-
дование для прямого тифлокомментирования. Те-
перь все сидящие в этих кинозалах незрячие люди 
могли через наушники услышать пояснения того, 
что происходило на экране. 

Возникновение и формирование тифлоком-
ментирования было практически одновременным 
и шло параллельно как на Западе, так и в Совет-
ском Союзе вплоть до эпохи Перестройки. По-
скольку эти процессы не пересекались, появились 
два термина, обозначающих эту деятельность: тиф-
локомментирование – в России и аудиодескрипция 
(для незрячих) – за рубежом [3]. Понятие «тифло-
комментирование» более широкое по смыслу, чем 
«аудиодескрипция». Оно подразумевает использо-
вание не только звукового тифлокомментария, но 
и письменного, печатного (например, описание для 
слепых картины, фотографии, географической кар-
ты, чертежа и т.п.), выполненного на бумаге.

Собранный материал по истории и достиже-
ниям тифлокомментирования позволяет сделать 
вывод, что практическое тифлокомментирование 
было применено впервые в мире в Советском Со-
юзе [3]. Впервые демонстрация кинофильма с тиф-
локомментированием для слепых была проведена 
в конце 1978 года в московском кинотеатре «Бу-
ревестник» группой специалистов Всероссийско-
го общества слепых под руководством кандидата 
технических наук Вадима Александровича Усика, 
заведующего лабораторией в НИИ Медицинского 
приборостроения, и при участии незрячего – глав-
ного редактора звукового журнала Московского 
городского правления ВОС «Маяк» А.И. Лапши-
на [7]. Однако широкой практики оснащения кино-
залов оборудованием для тифлокомментирования 
не возникло. 

В настоящее время, лишь некоторые культур-
ные площадки, в формате эксперимента, предла-
гают спектакли и фильмы с тифлокомментариями 
для незрячих людей. Например, в Московском Гу-
бернском театре незрячие люди могут посмотреть 
2 спектакля с тифлокомментарием «Пушкин» 
и «Нашла коса на камень» [5]. Профессиональное 
обучение тифлокомментаторов ведут в институте 
Всероссийского общества слепых «Реакомп» [3]. 
Однако, количество специалистов в этой области 

крайне мало, а востребованность их профессио-
нальных навыков всё возрастает.

Таким образом, использование тифлокоммента-
рия в реабилитационной работе со взрослыми людь-
ми в России насчитывает уже не одно десятилетие. 
Однако применение технологии тифлокомментиро-
вания в практике коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми с нарушениями зрения – достаточно 
новая идея. Мы решили, что ее реализация актуаль-
на, т.к. тифлокомментирование популярного среди 
дошкольников визуального материала, например, 
мультфильмов, позволяет незрячим и слабовидя-
щим детям обогатить жизненный опыт и дает им 
возможность постепенно включиться в общее куль-
турное и образовательное пространство. 

Опираясь на знания об особенностях развития 
детей с инвалидностью по зрению, мы разработали 
коррекционно-развивающую программу с исполь-
зованием мультфильмов с тифлокомментарием. 

Цель коррекционно-развивающей програм-
мы – формирование представлений о здоровом 
и безопасном образе жизни, расширение кругозора 
у детей младшего школьного возраста с нарушени-
ем зрения посредством использования мультфиль-
мов с тифлокомментарием. 

Достижение поставленной цели реализуется 
путем решения следующих задач:

1) сформировать правильное отношение к сво-
ему здоровью;

2) сформировать знание об основах безопасно-
сти жизнедеятельности;

3) сформировать толерантное отношение 
к окружающим.

Нами разработано подробное содержание про-
граммы и конспекты занятий. Содержание про-
граммы рассчитано на детей младшего школьного 
возраста с нарушением зрения. Занятия проводятся 
2 раза в неделю по 25 минут. Все содержание кор-
рекционно-развивающей программы направлено 
на развитие и обучение детей с нарушением зрения. 

Схема построения занятий: 
1. Оргмомент. Во вступительной части занятия 

используются традиционные приемы: отгадывание 
загадок, создание проблемных ситуаций, сюрприз-
ные моменты.

2. Основная часть. Основную часть занятия со-
ставляет демонстрация мультфильмов с тифлоком-
ментарием. Сначала с детьми организуется беседа 
на тему занятия. Далее следует просмотр муль-
тфильма с тифлокомментарием, т.е. в естественные 
паузы оригинального трека мультфильма вставля-
ется специально подготовленный трек с текстом, 
который описывает общую обстановку, внешний 
вид, действия персонажей мультфильма, непонят-
ные незрячим без словесного пояснения. Далее 
следует просмотр мультфильма с тифлокоммента-
рием. По окончании мультфильма дети могут пере-
йти к играм и продуктивным видам деятельности.
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3. Обсуждение итогов занятия. В заключение 
каждого занятия подводятся итоги: дети делятся впе-
чатлениями, рассказывают о том, что было интерес-
но, что понравилось, что нового узнали на занятии. 

В качестве материала для программы нами 
были отобраны следующие мультфильмы: 

1. «Наш друг ПИШИЧИТАЙ». 1 выпуск 
(1978 год). Серия рисованных мультфильмов ре-
жиссёра Юрия Прыткова. Мультфильм знакомит де-
тей с азбукой и счетом. Мальчику Коле исполняется 
5 лет. Волшебник Пишичитай дарит ему в день рож-
дения букву «К» — первую букву его имени. А Коля 
уверен, что обойдётся и без букв. Но без буквы «К» 
день рожденья Коли превратился в праздник Оли, 
клён – в лён, коса – в осу и так далее. Коля быстро 
понимает свою ошибку и просит прощения у буквы 
«К», тогда всё возвращается на своё место.

2. «Наш друг ПИШИЧИТАЙ». 2 выпуск 
(1979 год). Серия рисованных мультфильмов ре-
жиссёра Юрия Прыткова. Мультфильм знакомит 
детей с азбукой и счетом. Мальчик Коля нарисовал 
папе в подарок картинку. Но ещё надо поставить 
подпись: Коля. Пишичитай помогает Коле найти, 
выучить и научиться писать остальные буквы его 
имени: О, Л, Я. 

3. Смешарики: Азбука здоровья. 9 серия. 
«Руки» (2008 год). «Смешарики: Азбука здоровья» 
представляет собой серию поучительных и полез-
ных мультфильмов. Данный сериал был специаль-
но разработан по просьбе Национального Детского 
Фонда с целью обучения детей правильному отно-
шению к своему здоровью. В данной серии дети 
узнают, почему нужно мыть руки перед едой. 

4. Смешарики: Азбука Безопасности. 26 серия. 
«На остановке» (2007 год). 

«Смешарики: Азбука безопасности» представ-
ляет собой серию поучительных и полезных муль-
тфильмов. Данный сериал был специально разра-
ботан по просьбе Национального Детского Фонда 
с целью обучения детей правилам дорожного дви-
жения. В данной серии дети узнают о том, как надо 
вести себя на дороге и к чему приводит несоблюде-
ние основных правил дорожного движения. Муль-
тфильм научит маленьких зрителей осторожности 
и внимательности, которые пригодятся им при пре-
одолении проезжей части. 

5. Смешарики: Мир без насилия. 1 серия. «Дру-
гие уши» (2012 год).

«Смешарики: Мир без насилия» представля-
ет собой серию поучительных и полезных муль-
тфильмов. Мультфильмы обучают детей, что такое 
толерантность, как необходимо себя вести, что гру-
бить – это плохо, необходимо помогать взрослым, 
не обижать младших и ровесников. В данной серии 
дети научатся вежливому отношению друг другу.

Этапы работы над тифлокомментарием: 
1. Написание текста тифлокомментария.
2. Озвучивание текста тифлокомментария.

3. Монтаж тифлокомментария в мультфильм 
в виде отдельного звукового канала.

4. Трансляция мультфильма с тифлокоммен-
тарием детям с нарушениями зрения при помощи 
специального оборудования.

Программы и средства, используемые для за-
писи и монтажа звука: vegas 11; камера; микро-
фон; персональный компьютер.

Данная программа апробирована в октябре 
2015 года в ГОУ Гаврилов-Ямской специальной 
(коррекционной) школе-интернате IV вида г. Гав-
рилов-Яма Ярославской области. Педагогическое 
наблюдение показало, что данная программа спо-
собствовала формированию социальной адаптации 
и социализации детей с нарушениями зрения.

Программа вызвала интерес у педагогов-прак-
тиков и представителей профессионального науч-
ного сообщества. Разработанный нами проект был 
представлен на ряд конкурсов и выставок. Проект 
стал призёром регионального конкурса научно-ис-
следовательских работ и инновационных проектов 
обучающихся «Шаг в будущее»; участником науч-
но-популярной интерактивной выставки «Террито-
рия науки» в рамках Фестиваля науки Ярославской 
области; участником выставки «Промышленность. 
Инновации. Современные технологии» VI Между-
народного экономического форума «Инновации. 
Бизнес. Образование-2015» г. Ярославль; победи-
телем конкурса-выставки «Инновационный по-
тенциал молодёжи» 2016 г. по направлению «Об-
щественные и социально-гуманитарные науки: 
педагогика». 

Проект «Создание мультфильмов для незря-
чих и слабовидящих детей: тифлокомментирова-
ние» стал победителем XVI Всероссийской вы-
ставки научно-технического творчества молодёжи 
«НТТМ – 2016» в г. Москве, а также авторы были 
удостоены Премии Президента РФ I степени. Всё 
это свидетельствует об актуальности работы и ее 
востребованности в психолого-педагогической 
практике коррекционно-реабилитационной помо-
щи детям с нарушениями зрения.

Библиографический список
1. Вачеян Л.А., Иванова М.Д. Тифлокомменти-

рование как средство реабилитации и коррекции 
детей, имеющих нарушение зрения // Доступная 
среда для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: проблемы инклюзивного образования: 
материалы межрегион. науч.-практ. конф. – Ярос-
лавль: Изд-во ЯГПУ, 2015. – С. 106-114.

2. Всемирная организация здравоохранения. 
Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs282/ru/ (дата обращения: 22.06.2016).

3. Институт профессиональной реабилитации 
и подготовки персонала общероссийской обще-
ственной организации инвалидов Всероссийско-

Использование технологии тифлокомментирования в коррекционно-развивающей работе с незрячими детьми



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 214

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

го ордена Трудового Красного Знамени общества 
слепых «РЕАКОМП». Официальный сайт. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rehacomp.ru/ (дата обращения: 22.06.16). 

4. Конституция Российской Федерации. – М.: 
Айрис-Пресс, 2016. – 64 с.

5. Московский губернский театр. Официаль-
ный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://m-g-t.ru/ (дата обращения: 22.06.2016).

6. Научно-исследовательский кинофотоинсти-
тут (НИКФИ). Официальный сайт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nikfi.ru/short-
stories/typhloconcept/ (дата обращения: 22.06.16).

7. Соловьёв С.А. Позволительная роскошь // 
Сайт общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена Тру-
дового Красного Знамени общество слепых». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://
w w w. v o s . o r g . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=924:2009-12-10-10-
59-11&catid=180:-qq-1-2005 (дата обращения: 
22.06.16). 

Одной из современных тенденцией спе-
циального образования в России, явля-
ется увеличение доли детей со слож-

ными и множественными нарушениями, которые 
нуждаются в создании максимально развернутой 
системы специальных условий обучения и воспи-
тания. Эта категория детей очень разнородна по 
своим сенсорным, двигательным, речевым, эмо-
циональным и интеллектуальным возможностям. 
Это связано тем, что у каждого такого ребенка осо-
бым образом могут сочетаться нарушения разных 
функций, возникшие в разное время и по-разному 
выраженные.

Достаточно многочисленную и наиболее из-
ученную часть популяции детей с комплексными 
нарушениями развития составляют дети, имеющие 
сочетания нарушений зрения и слуха.

Исследованием данной категории детей зани-
мались М.С. Певзнер, Г.П. Бертынь, Т.А. Басилова, 
В.Н. Чулков и др. Они указывают на их крайнюю 
неоднородность по физическим и психическим 
проявлениям.

Согласно исследованиям А.В. Ярмоленко на-
рушения зрения и слуха не только в значительной 
мере выключают из чувственного познания, опре-
деленной качественно отличной части ощущений 
и восприятий, но и нарушает системность этих 
ощущений, системность чувственного познания 
мира и последующего его обобщения [3]. 

Одновременное поражение двух важнейших 
дистантных чувств – зрения и слуха, приводят 
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В статье рассмотрены особенности проведения психодиагностического исследования сенсорного развития де-
тей с комплексным нарушением слуха и зрения; основные задачи и направления формирования у них сенсорных эта-
лонов; а так же методы и средства для этого необходимые. Проанализированы условия, реализация которых необ-
ходима для успешного решения задач формирования сенсорных эталонов у детей с комплексным нарушением слуха 
и зрения.

Ключевые слова: сенсорные эталоны, сенсорное восприятие, сенсорные операции, сенсорное воспитание, ком-
плексные нарушения, нарушения слуха и зрения.

к тому, что ребенок, оказавшийся в такой ситуации, 
может опираться в своем развитии на оставшиеся 
сохранными сенсорные и интеллектуальные воз-
можности. Все это приводит к качественному и ко-
личественному своеобразию в формировании сен-
сорных эталонов у этой категории детей [5].

Сенсорные эталоны в психологическом сло-
варе, определяются как, выработанные человече-
ством представления, об основных разновидно-
стях каждого вида свойств и отношений, а именно: 
цвета, формы, величины предметов, их положения 
в пространстве, высоты звуков и т. д. [2]. 

Усвоение сенсорных эталонов – системы гео-
метрических фигур, спектра цветов, простран-
ственных и временных ориентировок, звукового 
ряда и др. – сложный и длительный процесс. Ус-
воить сенсорный эталон, значит не просто уметь 
правильно называть то или иное свойство пред-
мета: необходимо иметь четкие представления для 
анализа и выделения свойств самых различных 
предметов в самых разных ситуациях. Каждый вид 
эталонов представляет собой не просто набор от-
дельных образцов, а систему, в которой разновид-
ности данного свойства расположены в той или 
иной последовательности, так или иначе сгруп-
пированы и различаются по строго определенным 
признакам. 

Т.А. Басилова отмечает, что при комплексном 
сенсорном нарушении особое значение в формиро-
вании сенсорных эталонов приобретает осязание. 
Осязательная деятельность руки ребенка стано-

© Ершова В.В., 2016
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вится доминантной в усвоении эталонов формы, 
размера, веса, температуры, качества предметов. 
Вибрационная чувствительность позволяет им 
усваивать пространственные эталоны и опреде-
ленные звуковые характеристики. Обонятельное 
восприятие позволяет детям с комплексным сен-
сорным дефектом находить на расстоянии челове-
ка, определять знаком он или нет, по запаху из окна 
узнавать погоду на улице, выявлять особенности 
помещений и находить в них необходимые пред-
меты. Кроме использования полностью сохранных 
анализаторов в формировании сенсорных эталонов 
дети с комплексными сенсорными нарушениями 
пользуются остаточными зрением и слухом [1]. 

Полученные в ходе теоретического исследова-
ния данные позволили нам сделать вывод о том, 
что несмотря на имеющиеся в литературе незна-
чительные данные об особенностях сенсорного 
развития детей с комплексным нарушением зрения 
и слуха, они в основном касаются детей с выражен-
ным нарушением обоих анализатор, а в специаль-
ных школах чаще обучаются дети с осложненным 
дефектом. Кроме того недостаточно описана систе-
ма формирования сенсорных эталонов при данном 
нарушении. Данные противоречия позволили нам 
организовать экспериментальное исследование по 
данной проблеме.

Исследование проводилось на базе «Специаль-
ная коррекционная общеобразовательная школа-
интернат № 36» г. Ставрополь.

На основании анализа медицинской документа-
ции была составлена экспериментальная группа из 
6 детей младшего школьного возраста (1–2 класс). 
Нарушения слуха были представлены сенсонев-
ральной тугоухостью 4 степени и глухотой, остро-
та зрения детей была в диапазоне от 0,4 до 0,7.

При проведении диагностики нами исследова-
лись следующие эталоны: формы, размера, веса, 
температуры, качества материала из которого 

сделан предмет, а так же исследовалось обоняние 
и вибрационная чувствительность.

В соответствии с выбранными параметра-
ми были подобраны методики разработанные 
И.Ф. Марковской, А.С. Пеминовой, Н.Г. Мерено-
вой, А.В. Чередниченко, С.В. Мальковой, И.А. Ми-
халенковой.

Кроме предполагаемого методиками обору-
дования использовались карточки с названиями 
эталонов, карточки с наглядным изображением 
эталонов, наглядная инструкция в виде таблички 
с текстом, который был адаптирован для слабови-
дящих детей. Инструкция предъявлялась в устной 
и дактильной форме.

Результаты исследования представлены на ри-
сунке 1.

Исходя из данных представленных в рисунке 
видно, что дети имеют в основном средние по-
казатели. На наиболее высоком уровне у детей 
находится сформированность эталонов размера 
и формы. Хорошие результаты получены при ис-
следовании веса и температуры. Обонятельное 
восприятие и вибрационная чувствительность 
развиты на среднем уровне. Наиболее низкие по-
казатели получены при исследовании материала из 
которых сделаны предметы. 

Дети с удовольствием включались в работу, 
старались выполнить задания. Методики по опре-
делению температуры объекта, определять по за-
паху предметы, вызвали у детей наибольший ин-
терес. При выполнении методик дети обращались 
за помощью. В закрытом выборе, когда предостав-
лялись таблички, дети практически не ошибались. 
Таблички с наглядными изображениями эталонов 
практически не использовались. 

Результаты по одной и той же методике в экс-
периментальной группе достаточно разнились, что 
объясняется индивидуальными различиями и на-
личием дошкольной подготовки.

Рисунок 1. Показатели сформированности сенсорных эталонов у детей  
с комплексным нарушением зрения и слуха
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Имеющиеся особенности сформированности 
сенсорных эталонов у данной категории детей по-
зволяют говорить о необходимости создания и де-
тальной разработке дифференцированного подхо-
да при формировании у них сенсорных эталонов. 
Что очень важно для полноценного и успешного 
усвоения ими образовательной программы в на-
чальной школе.

С.А. Козлова определяет сенсорное воспи-
тание как развитие восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: 
их форме, цвете, величине, положении в про-
странстве, запахе, вкусе и т.д. Сенсорное развитие, 
с одной стороны, составляет фундамент общего 
умственного развития ребенка, с другой стороны, 
имеет самостоятельное значение, так как полно-
ценное восприятие необходимо и для успешного 
обучения ребенка в школе и для многих других ви-
дов деятельности [4].

У детей с комплексным сенсорным наруше-
нием, выключены оба ведущих анализатора. Это 
обедняет чувственное познание мира. Сенсорное 
воспитание у этих детей должно быть направлено 
на всемерное использование всех сохранных ана-
лизаторов ребенка и остаточных возможностей по-
раженных анализаторов.

Разработанная и реализованная нами программа 
состоит из 30 специально организованных занятий, 
проводимых в дополнительное время и рекоменда-
ций для сурдопедагогов отражающих специфику 
работы при сложном сенсорном дефекте.

Основными и наиболее важными задачами при 
формировании сенсорных эталонов у детей с ком-
плексными нарушениями нами определены:

– формирование системы обследовательских 
перцептивных действий;

– формирование системы сенсорных эталонов, 
а также, обобщенных представлений о свойствах, 
качествах, отношениях, предметах;

– развитие умения самостоятельно применять 
системы перцептивных действий и сенсорных эта-
лонов в практической деятельности;

– развитие поисковых способов ориентировки;
– формирование правильной ориентировки 

в окружающем предметном мире.
В процессе работы по формированию сенсор-

ных эталонов нами использовались следующие 
методы:

– наглядные: ознакомление с иллюстрациями, 
картинами, игрушками, муляжами и другими ком-
понентами сенсорной культуры;

– практические: исследование, опыты, игры, 
продуктивная деятельность.

Работа по формированию сенсорных эталонов 
у детей с нарушением зрения и слуха, опиралась 
на сохранные сенсорные (обоняние, вибрационная 
и кинестетическая чувствительность) возможно-
сти и их совершенствование. 

На занятиях по формированию сенсорных эта-
лонов, работа психолога направлена на формиро-
вание представлений о цвете, форме, величине, 
весе, температуре, запахе и вибрации с последу-
ющим использованием при анализе свойств и ка-
честв предмета, а также формирование навыков 
использования сенсорных операций в системе ис-
следовательских действий.

Еще одним из важнейших направлений работы 
было формирование умения целенаправленного 
обследования объектов:

– восприятие целостного облика предмета;
– мысленное деление на основные части и вы-

явление их признаков;
– пространственное соотнесение частей друг 

с другом;
– вычленение мелких деталей, установление их 

пространственного расположения по отношению 
к основным частям;

– повторное целостное восприятие предмета.
Третьим направлением работы нами выделено 

обучение действиям с предметами. В продуктив-
ной деятельности детей проявляется соответствие 
их представлений реальным предметам или явле-
ниям. Следовательно, при ознакомлении ребёнка 
с предметами и явлениями важно максимальное 
соответствие их величин, форм и других призна-
ков с реальными пропорциями. В конструирова-
нии наиболее успешно формируются сенсорные 
способности. Именно здесь, сенсорные процессы 
осуществляются не изолировано от деятельности, 
а в ней самой, раскрывающей богатые возможно-
сти для сенсорного воспитания в широком его по-
нимании.

Эффективность формирования сенсорных эта-
лонов у детей с комплексными нарушениями слуха 
и зрения будет зависеть от следующих условий:

– от введения системы регулярного, углублен-
ного, комплексного и разностороннего изучения 
сенсорного восприятия детей со сложным наруше-
нием, использующей специально разработанные 
технологии, учитывающие структуру дефекта; 

– от реализации индивидуально-дифференци-
рованного и личностно-ориентированных подходов 
в организации психолого-педагогической помощи; 

– от соблюдения правильной зрительной и слу-
ховой нагрузки;

– от предоставления возможности частого пе-
реключения с одного вида деятельности на другой, 
с чередованием зрительно-двигательной, слухо-
вой, тактильной нагрузок, способствующих под-
держанию работоспособности;

– от занимательного характера занятий и упраж-
нений, эмоционального и психологического ком-
форта ребенка.

После проведенной работы в конце учебного 
года нами было проведено повторное исследование 
сформированности сенсорных эталонов. Результа-
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ты исследования показали улучшение ряда особен-
ностей восприятия сенсорных эталонов, а именно:

– повышение уровня ощупывающих движений;
– улучшение дифференциации качества дидак-

тических материалов;
– высокий уровень кинестетического восприя-

тия температурных качеств предмета;
– хорошие показатели при тактильном восприя-

тии форм и размера предметов.
Таким образом, на основе имеющихся данных 

можно заключить, что сенсорное воспитание детей 
с комплексными нарушениями должно быть на-
правлено на всемерное и всестороннее использо-
вание всех сохранных и остаточных возможностей 
пораженных анализаторов ребенка.

В сенсорном воспитании ребенка со сложными 
нарушениями зрения и слуха, наряду с созданием 
адекватной и комфортной сенсорной среды важно 
заботиться и о деятельном характере включения 
ребенка в занятие.
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Нарушения произношения по распро-
страненности едва ли не самый часто 
встречающийся речевой дефект, как сре-

ди детей, так и среди взрослых. Произносительная 
сторона речи определяется фонетическим оформ-
лением и комплексом речедвигательных навыков, 
которые включают речевое дыхание, голосообразо-
вание, воспроизведение звуков и их сочетаний, про-
содику (темп, ритм, мелодика и интонация речи) [8].

К расстройствам внешнего оформления вы-
сказывания относят проблемы произношения, 
связанные с анатомическим и функциональным 
состоянием мышц артикуляционного аппарата, 
согласованностью фонации и речевого дыхания, 
артикулированием звуков речи, нарушением про-
содического компонента. Г.В. Чиркина, Г.Н. Со-
ломатина, Д.В. Уклонская и др. отмечают выра-
женную тенденцию к численному увеличению 
дефектов внешнего оформления высказывания, 
а также к усложнению их структуры [5; 7; 9].

Одной из основных причин, вызывающих нару-
шения произносительной стороны речи, являются 
врожденные аномалии и приобретенные дефекты 
и деформации челюстно-лицевой области. В на-
шей статье мы рассмотрим механизмы речевых 
нарушений у данной категории лиц и направления 
коррекционно-логопедической работы, нацелен-
ной на преодоление этих расстройств.

По данным Академии педагогических наук Рос-
сийской Федерации, 4,5% детей имеют различные 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ  

И ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕФЕКТАХ И ДЕФОРМАЦИЯХ  
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена традиционно актуальной в современной логопедии проблеме реабилитации лиц с дефекта-
ми и деформациями челюстно-лицевой области. Экспериментальную группу составили дети с врожденными рас-
щелинами губы и нёба и взрослые с приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области в ре-
зультате хирургического лечения злокачественных новообразований органов полости рта. Проанализирован их 
речевой статус, определены сходства и различия в этиологии и патогенезе выявленных расстройств. Отмечено 
резкое нарушение произносительной стороны речи и разборчивости речевого потока в обеих подгруппах. С учетом 
патогенеза построен процесс логопедического воздействия, являющийся неотъемлемой частью комплексной психо-
лого-педагогической реабилитации. На основе данных о речевом статусе детей и взрослых данной категории, пред-
ложены основные направления коррекционной работы по нормализации произносительной стороны речи, которая 
осуществлялась с учетом возрастных особенностей. Итоговый диагностический срез подтвердил эффективность 
предложенной методики коррекции произношения пациентов рассматриваемой группы. Проведенное исследование 
позволило подтвердить предположение о том, что логопедическое воздействие, направленное на улучшение произ-
ношения при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях челюстно-лицевой области может быть про-
ведено по общим направлениям, но с учетом возрастных особенностей, структуры, объема и обширности анато-
мического дефекта.

Ключевые слова: коррекция произношения, разборчивость речи, расщелины губы и нёба, новообразования орга-
нов полости рта, ринолалия, механическая дислалия, комплексная психолого-педагогическая реабилитация.

врожденные аномалии развития. К наиболее рас-
пространенным из них относятся пороки челюст-
но-лицевой области, в частности, расщелины губы 
и нёба (ВРГН). Частота рождения детей с данной 
патологией составляет до 38% всех пороков раз-
вития [6]. 

За последние десятилетия изменилась так-
тика хирургического лечения детей с ВРГН. По-
явилась тенденция к сверхраннему (в возрасте до 
13 месяцев) проведению операций по закрытию 
расщелин неба. В связи с этим проводились ис-
следования, в ходе которых зарегистрировано 
статистически достоверное увеличение частоты 
и степени выраженности ринолалии с увеличе-
нием возраста ребенка на момент хирургического 
вмешательства [2]. Однако, как показывают наши 
экспериментальные данные, у значительного чис-
ла детей, прооперированных в возрасте до 3-х лет, 
сохраняются проявления ринолалии. Следователь-
но, коррекционно-логопедическая работа с данной 
категорией лиц продолжает оставаться актуальной 
и требующей дальнейшего совершенствования [1].

В последние годы отечественная медицина 
и, в частности, онкология, совершила большой ска-
чок в отношении лечения новообразований орга-
нов полости рта, что позволяет говорить о появле-
нии новой категории пациентов с приобретенными 
дефектами и деформациями периферического кон-
ца речедвигательного анализатора, нуждающихся 
в реабилитации речевой функции. Данные госу-
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дарственной статистической отчетности за послед-
нее десятилетие говорят о значительном приросте 
заболеваемости раком полости рта (27,8%) [4].

Калечащий характер хирургического лечения 
опухолей органов полости рта значительно ухуд-
шает качество жизни пациентов. Особого внимания 
заслуживает группа пациентов с приобретенными 
анатомо-функциональными нарушениями голосо-
речевого аппарата после хирургического лечения 
опухолей головы и шеи, где анатомические изъяны 
по объему и характеру зачастую аналогичны врож-
денным аномалиям челюстно-лицевой области.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 
что актуальность вопросов реабилитации речевой 
функции при врожденных и приобретенных в ре-
зультате хирургического лечения дефектах орга-
нов полости рта невозможно переоценить. Грубые 
произносительные дефекты и нарушения других 
функций полости рта неблагоприятно влияют на 
психологическое состояние, расстройства комму-
никативной функции речи осложняют общение 
с окружающими, что негативно сказывается на ка-
честве жизни пациента. Сочетание соматического 
и психического факторов заболевания значительно 
утяжеляет восстановительный процесс.

Перед логопедами многих практических уч-
реждений ежедневно стоит вопрос о преодолении 
подобного рода речевых расстройств, однако, от-
мечается острая нехватка методических рекомен-
даций, широко доступных специалистам.

Под нашим наблюдением в течение 2010–
2015 гг. на базе онкологического отделения №2 
НУЗ ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» 
и Центра стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова находилась 
группа из 44-х пациентов с врожденными и приоб-
ретенными дефектами и деформациями челюстно-
лицевой области.

В первую подгруппу вошли 23 ребенка с врож-
денными двусторонними и односторонними рас-
щелинами верхней губы, альвеолярного отростка, 
твердого и мягкого неба в возрасте 4–6 лет, проопе-
рированные по поводу врожденной нёбной патоло-
гии. Неврологический статус и интеллектуальное 
развитие детей соответствовало возрастной норме.

Вторую подгруппу составил 21 пациент с при-
обретенными дефектами и деформациями че-
люстно-лицевой области в результате хирургиче-
ского лечения злокачественных новообразований 
органов полости рта в возрасте старше 49 лет. 
Среди них 11 человек с диагнозом – рак языка, 
8 человек – рак слизистой оболочки полости рта, 
и 2 человека – рак ротоглотки. Все пациенты по-
сле хирургического лечения имели значительные 
анатомические дефекты и деформации одного или 
нескольких органов ротовой полости. 

Проанализировав речевой статус пациентов 
с врожденными и приобретенными дефектами ор-

ганов полости рта, можно выделить характерные 
для рассматриваемых нами подгрупп общие сим-
птомы нарушения произносительной стороны речи:

– анатомо-функциональные нарушения мышц 
органов артикуляционного аппарата: языка, губ, 
мягкого нёба, глотки, гортани и голосовых скла-
док, мимических мышц;

– изменения физиологического и фонационно-
го дыхания (направленность и дифференцирован-
ность, плавность, ритмичность);

– нарушения резонирования и акустических ха-
рактеристик голоса;

– искажения звукопроизношения.
Для речи детей с врожденными расщелинами 

губы и неба характерно изменение баланса резо-
нирования голоса и специфическое нарушение 
звукопроизношения – ринолалия. В то время как 
приобретенные дефекты и деформации челюстно-
лицевой области после хирургического лечения 
у данной подгруппы пациентов влекут за собой 
нарушения произношения, классифицирующиеся 
как полиморфная механическая дислалия, которая 
может сопровождаться нарушениями голоса, в ос-
новном, в виде нарушений функции резонаторов.

В ходе проведения логопедического обследова-
ния нами отмечено значительное снижение разбор-
чивости речевого потока лиц обеих подгрупп, что 
резко затрудняет процесс вербальной коммуника-
ции и вынуждает пациентов активно использовать 
невербальные средства для восполнения дефицита 
общения.

На основе классификации французского невро-
патолога Ж. Тардье (1968), нами определены сле-
дующие критерии разборчивости речевого потока:

1. Речь понятна окружающим, т.е. полностью 
соответствует норме.

2. Речь понятна окружающим, но отмечаются 
незначительные искажения (недостатки) произно-
шения.

3. Речь мало разборчива, имеются выраженные 
нарушения произношения.

4. Речь неразборчива для окружающих [3].
В первой подгруппе показатели разборчивости 

распределились следующим образом. Речь нераз-
борчива для окружающих у 9 детей (39,1%). Мало 
разборчивая речь с выраженными нарушениями 
произношения, характерна для 14 детей (60,9%). 
Первому и второму критерию не соответствовала 
речь ни одного ребенка.

Во 2-й подгруппе показатели разборчивости рас-
пределились следующим образом. У 9-ти пациен-
тов (42, 9%) – речь неразборчива для окружающих, 
что вынуждает их пользоваться письменной речью. 
У 12 человек (57,1%) – процесс речевой коммуни-
кации резко затруднен, для произнесения доступ-
ны лишь слова бытового лексикона, несложные по 
звуковому составу и слоговой структуре. Большую 
роль в общении с ними играет речевая догадка.

Основные направления логопедической коррекции произносительной стороны речи...
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Таким образом, можно говорить о категории 
пациентов, имеющих патологию периферическо-
го отдела артикуляционного аппарата, разную по 
этио логии и времени возникновения, но схожую по 
проявлениям речевого дефекта и механизму нару-
шения. Следовательно, методы коррекционно-ло-
гопедического воздействия по совершенствованию 
произносительной стороны речи в обоих случаях 
будут общими.

Коррекционная работа в обеих подгруппах про-
водилась в условиях стационара и амбулаторно 
по следующим направлениям: активизация мышц 
артикуляционного аппарата; работа над фонаци-
онным дыханием и голосом; коррекция произно-
сительной стороны речи. После создания полно-
ценного артикуляционно-дыхательно-голосового 
базиса мы переходили к коррекции звукопроизно-
шения.

Родители и члены семьи были активно включе-
ны в коррекционный процесс: присутствовали на 
занятиях, выполняли рекомендации логопеда в до-
машних условиях.

Как показал опыт нашей практической деятель-
ности, процесс речевой реабилитации целесоо-
бразно начинать на 10–14-е сутки после операции. 
Весь период коррекционной работы по формиро-
ванию навыков правильного произношения в обе-
их подгруппах длится 3–6 месяцев.

В процессе логопедической работы была отме-
чена следующая специфика:

– детям с ринолалией (подгруппа 1) для норма-
лизации произношения необходимы специальные 
мероприятия по постановке звуков и введению 
в самостоятельную речь сформированных и авто-
матизированных навыков, 

– для взрослых пациентов (подгруппа 2), име-
ющих длительный опыт нормального речеобразо-
вания в дооперационном периоде, требуется лишь 
уточнить артикуляции дефектных звуков, что по-
зволяет в короткий срок найти компенсаторный 
способ артикуляции, акустически полноценный 
либо близкий к норме.

После проведенной коррекционной работы 
в рамках логопедического обследования была по-
вторно осуществлена оценка разборчивости рече-
вого потока по вышеуказанным критериям.

В первой подгруппе у 12 детей (52,2%) речь 
полностью соответствует норме. Речь 8 детей 
(34,7%) понятна окружающим, но отмечают-
ся незначительные недостатки произношения, 
т.е. сохраняются остаточные явления ринолалии. 
У 3 детей (13,1%) речь остается мало разборчивой, 
имеются выраженные нарушения произношения – 
ринолалия.

Во второй подгруппе 2 пациента (9,5%) до-
стигли нормальных показателей разборчивости. 
У 11 человек (52,4%) отмечались незначительные 
недостатки произношения. У 5 человек (23,8%), 

ранее пользовавшихся письменной речью, наблю-
дались выраженные нарушения произношения. 2-е 
больных с грубыми обширными послеоперацион-
ными анатомическими дефектами челюстно-лице-
вой области продолжали в большинстве случаев 
пользоваться письменной речью, однако, отмечали 
улучшение процесса глотания.

Таким образом, в подгруппе 1 эффективность 
составила 86,9% (20 человек). Похожая ситуация 
отмечалась и во второй подгруппе, где в 85,7% 
случаев (19 человек) проведенная нами коррекци-
онная работа была эффективна.

Проанализировав полученные данные о рече-
вом статусе обследуемых, мы можем предполо-
жить, что на эффективность и результативность 
речевой реабилитации в обеих подгруппах повли-
яло функциональное состояние мышц артикуля-
ционного аппарата, мотивированность пациента, 
участие семьи и близких.

В то же время нами отмечено несколько от-
личий. Для реабилитации речевой функции при 
ВРГН имеет значение: длина и подвижность мягко-
го неба (послеоперационные дефекты и рубцовые 
изменения мягких тканей); степень сформирован-
ности фонематических процессов; ортодонтиче-
ский статус. Для реабилитации речи при приобре-
тенных деформациях челюстно-лицевой области 
определяющее значение имеет объем изъятых тка-
ней, обширность приобретенного дефекта.

Пациенты с врожденными и приобретенными 
дефектами и деформациями челюстно-лицевой 
области вынуждены существовать в условиях со-
циальной изоляции и поэтому остро нуждаются 
в особой помощи, одной из первостепенных задач 
которой является восстановление коммуникатив-
ной функции речи посредством нормализации на-
рушенных функций произношения и голоса. Мож-
но без преувеличения утверждать, что, несмотря на 
некоторые различия в структуре дефекта, в целом 
контингент лиц как с врожденными, так и с при-
обретенными дефектами периферического отдела 
речедвигательного анализатора имеет схожий ме-
ханизм речевых нарушений, что позволяет исполь-
зовать для логопедической коррекции аналогич-
ные методы и приемы. Полноценная реабилитация 
невозможна без участия логопеда, а также ряда 
других специалистов (хирург-стоматолог, педиатр, 
генетик, ортодонт, невролог, оториноларинголог, 
психолог), призванных обеспечить комплексную 
специализированную медико-психолого-педагоги-
ческую помощь. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Мы живем в ситуации меняющегося от-
ношения к инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

На наших глазах осуществляется переход от патер-
налистской модели призрения лиц с ОВЗ к модели 
независимого образа жизни. Инклюзия объявлена 
официальным курсом развития общества. В связи 
с этим появляется много вопросов, касающихся ор-
ганизационных форм, содержания, методов и тех-
нологий инклюзии. Мы сосредоточились на вопро-
сах психологического обеспечения этого процесса, 
а именно – психологических особенностях участ-
ников инклюзивного лагеря для семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Особенностью этого лагеря является то, 
что основными исполнителями, реализующими 
инклюзию, выступают добровольцы (волонтеры). 
Поскольку лагерь летний, инклюзия осуществля-
ется не в образовательном пространстве, а в трудо-
вой деятельности. Однако для освоения различных 
видов работы некоторое обучение необходимо, по-
этому обучение как формирование новых навыков 
и умений тоже присутствует. Этот лагерь органи-
зуется с 2006 года членами православной общины 
Храма Владимирской иконы Божией Матери села 
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Давыдово Борисоглебского района Ярославской 
области и фактически является летним лагерем для 
семей с детьми, страдающими психическими рас-
стройствами. 

В исследовании приняли участие 32 человека – 
волонтеры в возрасте от 11 до 62 лет. 17 женщин 
(девушек) и 15 мужчин (юношей). Профессия во-
лонтеров в исследовании не учитывалась. Средний 
возраст для группы женщин – 25,6 лет; для группы 
мужчин – 16,4 лет. Средний возраст для всей груп-
пы – 21 год. Время исследования – июль 2014 года. 
Использовались методики: Q-классификация 
(Q-sort), опросник Т. Лири, методика самооценки 
настроения и некоторых состояний, метод эксперт-
ных оценок.

Данные методики Q-классификация представ-
лены на рисунке 1. Они показывают, что значимых 
различий между юношами и девушками нет. Самым 
выраженным качеством для всей группы является 
Общительность. Высокие оценки получили так же 
качества Общительность и «Избегание борьбы». 
Причем, у юношей они представлены ярче, чем 
у девушек. Вероятным объяснением этого может 
служить возраст испытуемых – для юношей он зна-
чительно ниже. Самые низкие показатели получил 

Рисунок 1. Данные методики Q-сортировка для группы волонтеров
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параметр Необщительность. Сами условия лагеря 
таковы, что люди с тенденцией к избеганию кон-
тактов и низкой степенью лояльности не могут там 
долго находиться. Поэтому этот результат следует 
считать специфичным именно для этой группы.

Данные методики Т. Лири представлены на 
рисунке 2. Они вполне ожидаемы: максимальный 
бал получила тенденция к альтруизму и ответ-
ственности. Минимальные значения – по шкалам 
Эгоистичность и Подозрительность. Практически 
все оценки входят в зону «нормы», кроме Альтру-
изма – эта тенденция выражена в группе очень 
высоко. Отличия между юношами и девушками 
наблюдаются по шкалам Эгоистичный и Агрес-
сивный – девушки отметили у себя эти тенденции 
как более выраженные, чем юноши. На наш взгляд, 
эти различия свидетельствуют о том, что девушки 
были более откровенны в своих ответах за счет воз-
растных характеристик, обусловливающих и боль-
шую готовность к рефлексии, и меньшую тревож-
ность по отношению к ситуациям диагностики.

Данные самооценки своего состояния представ-
лены на рисунке 3. В связи с отсутствием значимых 
различий между женской и мужской выборкой мы 
сочли разумным рассматривать средние по всей 
группе. Мы учитывали не только показатели по 
выделенным параметрам, но и их изменения – ди-
намику. Для трех параметров динамика оказалась 
отрицательной – за время работы самочувствие, 
настроение и ощущение радости понизилось. По-
высились усталость и надежда. 

Параметр «Надежда» нуждается в отдельном 
рассмотрении, так как он по смысловому наполне-
нию существенно отличается от всех остальных. 
Мы уже отмечали выше, что семьи с детьми, стра-
дающими психическими расстройствами – спец-
ифичные и трудные партнеры по взаимодействию. 
Их жизненный опыт часто оформлен как набор 
определенных ожиданий, транслируемых дру-
гим людям последовательно и настойчиво. Один 
из таких «сигналов» – ощущение безысходности 
и безрадостного будущего. В личных встречах во-

Рисунок 2. Данные методики Т. Лири для группы волонтеров
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Рисунок 3. Данные графической самооценки в группе волонтеров
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лонтеры много об этом говорили: они сообщали 
о своих беспокойстве и тревоге по поводу жизни 
их «подопечных» вне лагеря, о том, как трудно им 
справляться с переживаниями «жалости» и «пе-
чали». Существенную трудность представляет за-
дача сохранения отношений на фоне выраженных 
поведенческих отклонений лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – «особые» могли быть 
агрессивными, неуживчивыми, эгоистичными, 
отказывающимися от работы и контактов и т.д. 
Прео доление всех этих трудностей, на наш взгляд, 
является главным психотерапевтическим эффек-
том этого лагеря. Каждый участник получает опыт 
разрешения наиболее трудных для большинства 
людей ситуаций – разрушающихся или не склады-
вающихся отношений. Именно этим мы склонны 
объяснять повышение степени выраженности На-
дежды – это усиление субъективного чувства ком-
петентности и уверенности перед лицом вызовов 
жизни.

Любопытны показатели по параметру Уста-
лость. Практически никто из испытуемых не отме-
тил усталость в начале своей работы равную нулю. 
Это означает, что люди приезжают в лагерь с опре-
деленным уровнем напряжения. На наш взгляд, 
этот результат нуждается в более подробном ис-
следовании – он может указывать на наличие спец-
ифичных мотивов, обеспечивающих выбор инклю-
зивного лагеря как способа провести свой отпуск 
или каникулы.

Количественные результаты использования ме-
тода экспертных оценок представлены на рисун-
ке 4. На наш взгляд, важны не столько усредненные 
показатели оценок экспертов, сколько связь этих 
оценок с данными других методик. Все оценки 
экспертов оказались связаны друг с другом прямой 
положительной связью. Безусловно, это можно 
понимать как признак единства команды и согла-
сованности общего подхода к пониманию целей 

и задач инклюзивного лагеря. Оценки эксперта 1 
оказались связаны прямой положительной свя-
зью со следующими параметрами: самочувствие 
в конце смены и его динамика, а также динамика 
надежды. Его же оценки связаны прямой отрица-
тельной связью с показателями Независимость 
(Q-сортировка); Подозрительность и Зависимость 
(Т. Лири); самочувствие, настроение, радость, на-
дежда в начале смены. Таким образом, этот экс-
перт оказался чувствительным к улучшению пси-
хофизиологического состояния волонтеров в конце 
смены, а так же к повышению параметра «Надеж-
да». Этот же эксперт склонен был ставить более 
низкие оценки тем волонтерам, которые получи-
ли более высокие баллы по критериям Независи-
мость, Подозрительность и Зависимость, а так же 
тем, чьи психофизиологические показатели к кон-
цу смены ухудшились. На наш взгляд, это можно 
интерпретировать как ориентацию этого эксперта 
на признаки самочувствия и склонность связывать 
эти признаки со смыслообразующими основания-
ми деятельности.

Оценки эксперта 2 связаны прямой положи-
тельной связью только с оценками других экс-
пертов. А вот обратная связь обнаруживается 
с Агрессивностью и Подозрительностью (Т. Лири), 
выраженностью радости и надежды в начале сме-
ны. Таким образом, этот эксперт склонен был «за-
нижать» оценки тем волонтерам, кто «выглядел» 
более агрессивным и недоверчивым, а так же вы-
ражал больший скептицизм, чем другие в начале 
работы. По нашему мнению, это может свиде-
тельствовать об авторитарной позиции эксперта, 
включающей ожидание превентивной лояльности 
и «положительного настроя» от волонтеров. Это 
также не исключает состояния усталости и стрем-
ления экономить усилия.

Оценки эксперта 3 имеют наибольшее число 
прямых связей: с Авторитарностью и Альтруиз-

Рисунок 4. Данные метода экспертных оценок для группы волонтеров
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мом (Т. Лири), с самочувствием в конце смены, 
а также с динамикой самочувствия, настроения 
и надежды. Этот эксперт оказался самым молодым 
из числа организаторов, он так же имеет самый ма-
ленький опыт работы в этом лагере. На наш взгляд, 
такая связь оценок свидетельствует о поверхност-
ной позиции, ориентирующейся на внешние сторо-
ны инклюзивного процесса и характерной для на-
чинающих. Обратная связь оценок обнаружилась 
с параметрами: самочувствие, настроение, радость 
в начале смены; усталость в конце смены и дина-
мика усталости. 

Следует отметить, что и эксперт 2, и эксперт 3 
в конце смены сами показывали признаки устало-
сти и эмоционального выгорания. Их оценки явно 
свидетельствуют в пользу зависимости восприя-
тия качества инклюзивных отношений от самочув-
ствия и степени усталости самого эксперта.

Анализ взаимосвязей показывает, что наиболь-
шее число связей с другими параметрами имеют 
«Избегание борьбы» (11), «Принятие борьбы» (10) 
и Независимость (9). Тенденция «Избегание борь-
бы» понимается, как стремление уйти от взаимо-
действия, сохранить нейтралитет в групповых спо-
рах и конфликтах, склонность к компромиссным 
решениям. Это очень важное качество для реали-
зации инклюзии лиц с психическими расстрой-
ствами, так как количество конфликтных ситуаций 
в отношениях с ними намного превосходит все 
другие категории. Это качество оказалось прямо 
связано с выраженностью подчиненности, черт за-
висимости, дружелюбия и альтруизма. Оно более 
выражено также у тех волонтеров, кто отмечал 
у себя высокий уровень надежды в начале смены 
и хорошее настроение в конце. Обратная связь 
этой тенденции обнаруживается с такими пара-
метрами как «Принятие борьбы», эгоистичность, 
агрессия и подозрительность. На наш взгляд, это 
свидетельствует о честности ответов испытуемых, 
так как все эти качества можно считать разными 
проявлениями одного аспекта – ориентации на 
себя, критичности и склонности к соперничеству.

«Принятие борьбы» понимается как стрем-
ление личности участвовать в групповой жиз-
ни, добиваться более высокого статуса в системе 
межличностных взаимоотношений. Прямая связь 
с Независимостью, Эгоистичностью, Агрессив-
ностью и склонностью к подозрительности по-
зволяет «наполнить» эту тенденцию реальными 
проявлениями – напористость и упорство, кри-
тичность, внимание к собственным потребностям 
и интересам. Обратная связь с Альтруизмом и Дру-
желюбием позволяет судить о способе достижения 
высокого статуса – напористость без теплоты, тен-
денция настаивать на реализации своих интересов 
без учета интересов партнера. Это инфантильная 
тенденция, волонтеры с высокими баллами по кри-
терию «Принятие борьбы» отмечают у себя низкие 

показатели самочувствия, настроения и радости 
в конце смены. Это закономерный результат, так 
как общая атмосфера в лагере ориентирована на 
дружелюбие, принятие Другого и эмоциональную 
поддержку. Людям, ориентированным на самих 
себя, находиться в такой атмосфере тяжело.

Рассмотрим значимые связи для данных 
личностного опросника Т. Лири. Тенденции, 
получившие наибольшее число таких связей – 
Эгоистичность (18), Авторитарность (16), Подо-
зрительность (13). Эгоистичность имеет прямую 
положительную связь с Независимостью, Необ-
щительностью, «Принятием борьбы», Автори-
тарностью, Агрессией, Подозрительностью. Это 
набор высоко связанных качеств в этой выборке. 
В целом характеристика такого человека может 
быть представлена следующим образом: име-
ет эгоистические черты, ориентирован на себя, 
склонен к соперничеству; стремится участвовать 
в групповой жизни, чтобы добиваться высокого 
статуса; склонен избегать эмоциональных связей 
и готов идти в разрез с групповыми ценностями; 
уверенный в себе, упорный и настойчивый; упря-
мый и энергичный; критичный по отношению ко 
всем социальным явлениям и окружающим людям. 
Легко заметить, что это черты, культивируемые се-
годняшней реальностью как желаемые, поскольку 
именно эти черты «обеспечивают» достижение 
успеха практически во всех видах социально-
одобряемой деятельности. И именно этот набор 
характеристик имеет обратную связь с оценками 
успешности инклюзивной помощи. На наш взгляд, 
мы выявили серьезную проблему – противоре-
чие стихийно сложившейся модели желательного 
успешного поведения и черт личности, способной 
к принятию и помощи Иному – человеку с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это противоре-
чие носит социокультурный характер, и указывает 
на возможную причину широкого сопротивления, 
которое встречает инклюзивная практика в наших 
образовательных (и не только) учреждениях. Пока 
социальная, культурная и экономическая реаль-
ность остаются прежними, пока черты «умного 
и агрессивного эгоизма» считаются современными 
и положительными, пока эту точку зрения разделя-
ют родители и педагоги, человек, желающий помо-
гать другим, будет сталкиваться не столько с внеш-
ним сопротивлением, сколько с внутренним – ведь 
это поведение автоматически относит его в разряд 
«несовременных», а то и «лузеров», «слабаков» 
и «неудачников».

Значимые связи параметров самооценки в ди-
намике с данными других методик. Наибольшее 
число связей имеют динамика настроения (17) 
и динамика радости (18). Эти качества связаны 
между собой очень высоко значимой прямой по-
ложительной связью. Фактически, спрашивая лю-
дей о радости, мы спрашивали о том, каково их на-

Психологические особенности волонтеров, осуществляющих инклюзивную деятельность



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 226

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

строение, и наоборот. Их прямые положительные 
связи во многом совпадают: сильнее всего радость 
и настроение повысились у тех, кто отметил у себя 
много признаков авторитарности и дружелюбия, 
был более уставшим в начале смены и отметил 
«прирост» надежды к концу смены. Вероятно, речь 
идет о людях, для которых авторитарность высту-
пает в первую очередь как ответственность, это так 
же те, кому трудно находиться в условиях конкури-
рующего города, и поездку в инклюзивный лагерь 
они воспринимают как отдушину и доказательство 
того, что «мир еще не озверел окончательно».

Обратная связь этих параметров самооцен-
ки (динамика настроения и радости) отмечает-
ся с качеством Подозрительность, самочувствие 
и радость в начале смены, динамика усталости. 
Другими словами, чем меньше недоверия и по-
дозрительности несет в себе человек, чем ниже 
его самочувствие и радость в начале смены, тем 
сильнее «добавляется» этой радости в конце сме-
ны. Что касается усталости, то именно эти люди 
отмечали, что усталость к концу смены уменьши-
лась. Этот результат очень согласуется с позицией 
организаторов – доверие и вера оказываются наи-
более эффективным механизмом, обеспечиваю-
щим включенность в инклюзию с минимальными 
внутренними противоречиями.

Таким образом, даже поверхностный и непол-
ный анализ данных исследования позволяет сде-
лать ряд важных выводов.

1. Наиболее выраженными тенденциями для 
группы волонтеров инклюзивного лагеря оказа-
лась тенденция к альтруизму и ответственности. 

2. Инклюзия и инклюзивные отношения спо-
собны оказывать помогающий (психотерапевтиче-
ский) эффект не только на людей с ОВЗ, но и самих 
помогающих. 

3. Существуют мотивы, специфические для вы-
бора инклюзивной деятельности. И они нуждают-
ся в изучении. 

4. Оценка успешности (эффективности) ин-
клюзии представляет собой серьезную проблему. 
В нашем исследовании такие оценки явно свиде-
тельствовали в пользу зависимости восприятия ка-
чества инклюзивных отношений от самочувствия 
и степени усталости самого эксперта.

5. Важна психологическая атмосфера инклюзив-
ного учреждения. Очевидно, что от нее ждут дру-

желюбия, принятия людьми друг друга и высокой 
степени готовности оказать эмоциональную под-
держку. Однако, есть люди, которым в такой атмос-
фере некомфортно. Они так же могут быть включе-
ны в инклюзивный процесс, но их «цена» инклюзии 
значительно возрастает за счет ресурсов, необходи-
мых для преодоления собственного сопротивления.

6. Существует противоречие стихийно сложив-
шейся модели желательного успешного поведения 
и черт личности, способной к принятию и помощи 
Иному – человеку с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Это противоречие носит социокуль-
турный характер.

7. Чем меньше недоверия и подозрительности 
несет в себе человек, чем ниже его самочувствие 
и радость в начале смены, тем сильнее «добавля-
ется» этой радости в конце смены. Что касается 
усталости, то именно эти люди отмечали, что уста-
лость к концу смены уменьшилась. Этот результат 
очень согласуется с позицией организаторов – до-
верие и вера оказываются наиболее эффективным 
механизмом, обеспечивающим включенность 
в инклюзию с минимальными внутренними проти-
воречиями.

Библиографический список
1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-спра-

вочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 
2002. – 528 с.

2. Деревянкина Н.А., Назарова И.Г. Создание 
условий для адаптации и реабилитации детей-ин-
валидов на базе православной общины при при-
ходе Владимирского храма с. Давыдово Борисо-
глебского района Ярославской области // Вестник 
Института развития образования. – Ярославль, 
2008. – № 3. – С. 23–27. 

3. Киз Д. Цветы для Элджернона. – М.: Эксмо; 
СПб.: Домино, 2013. – 384 с.

4. Лаувенг А. Завтра я всегда бывала львом. – 
Самара: ИД «Бахрах – М», 2014. – 288 с.

5. Лучшие психологические тесты для профот-
бора и профориентации: Руководство к использо-
ванию. – Петрозаводск, 1992. – 320 c.

6. Мириманова М.С. Модель экспертизы пси-
хологической безопасности образовательной сре-
ды дошкольного образовательного учреждения // 
Вестник Вятского государственного гуманитарно-
го университета. – 2012. – № 3 (3). – С. 145–150. 



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 227

Актуальность изучения и разработки со-
временных подходов к организации со-
циально-педагогической работы с ма-

ломобильными категориями детей и молодежи 
определяется рядом обстоятельств, связанных, с ро-
стом числа их представителей как в каждом отдель-
но взятом регионе, так и в Российской Федерации 
в целом. Сейчас в нашем государстве насчитывается 
более 40 млн. маломобильных граждан [6]. Причем, 
количество детей-инвалидов в нашей стране уве-
личивается с каждым годом: в 2012 году их было 
560 тыс. чел., в 2013 – 567, в 2014 г. – 579, а в 2015 
их насчитывается уже 604 тыс. чел. [4]. На начало 
2015 года в России проживает 587 тысяч молодых 
инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет [9]. На терри-
тории Костромской области в настоящее время заре-
гистрировано более 76 тысяч инвалидов (11,6% от 
общей численности населения), из них инвалидов 
трудоспособного возраста более 22 тыс. чел. (29%); 
детей-инвалидов – более 2 тыс. чел. (3%) [5].

Помимо этого, в последние годы большое вни-
мание уделяется проблеме нарушений адаптации 
маломобильных категорий детей и молодежи. Воз-
росшую частоту возникновения этого социального 
явления ученые связывают с увеличением стрессо-
вых ситуаций у маломобильных категорий детей 
и молодежи, сложностью решения их социально-
экономических и социально-экологических про-
блем, общим снижением здоровья населения. 

К маломобильным категориям детей и молоде-
жи относятся несовершеннолетние от рождения 
и до достижения ими возраста восемнадцати лет, 
а также молодые люди от 18 до 35 лет, испытыва-
ющие затруднения при передвижении и ориенти-
ровании в пространстве. Среди этих категорий вы-
деляют: детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих недостатки в 
физическом и/или психическом развитии. 
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Особые условия жизнедеятельности маломо-
бильных групп определяют необходимость реше-
ния комплекса задач, связанных с обеспечением 
возможностей для восстановления их социального 
статуса и утраченных общественных связей, фор-
мированием социальных качеств личности, прод-
лением активного образа жизни и продуктивной 
интеграцией в общество. Системность решения 
названных задач возможна, на наш взгляд, в рамках 
социально-педагогической работы с данной кате-
горией путем внедрения в практику деятельности 
социальных служб эффективных форм и методов 
комплексной поддержки.

Все это, в свою очередь, делает актуальной раз-
работку технологий социально-педагогической 
поддержки маломобильных категорий детей и мо-
лодежи, активизирующих их возможности в ре-
шении своих проблем, помогающих им реально 
включиться в социальные отношения, то есть спо-
собствующих их позитивной социализации. 

Большой вклад в развитие «поддержки» как на-
учного понятия и современной технологии внесли 
фундаментальные работы К. Роджерса, О.С. Газмана 
и других авторов. В частности О.С. Газман отмечает, 
что поддержка предусматривает обеспечение педаго-
гической помощи в индивидуальном развитии (само-
развитии), включает ее психологический, социаль-
ный и медицинский аспекты в их интеграции.

В словаре синонимов слово «поддержать» име-
ет несколько значений: помочь, прийти на выручку, 
пособить. Анализ семантических значений этого 
понятия содержит определенные педагогические 
смыслы: помочь другому человеку обрести уве-
ренность; подкрепить то положительное, что есть 
в личности; удержать от того, что мешает разви-
тию, является тяжестью, грузом.

По мнению П.А. Шептенко, Г.А. Ворониной 
предметом социально-педагогической поддержки 
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является процесс совместного взаимодействия со-
циального работника с подопечным в определении 
его интересов, целей, возможностей и путей пре-
одоления препятствий (проблем), мешающих ему 
сохранить свое человеческое достоинство и само-
стоятельно достигать желаемых результатов в са-
мовоспитании, общении, образе жизни.

В современной отечественной педагогической 
литературе можно встретить два подхода к рас-
смотрению этой проблемы. Один трактует соци-
ально-педагогическую поддержку с позиции со-
циальной защиты детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, второй рассматривает ее 
как помощь, содействие ребенку в развитии ин-
дивидуальности. Данный факт позволяет, вслед за 
Н.В. Курилович (2004), выделить два уровня соци-
ально-педагогической поддержки маломобильных 
категорий детей и молодежи: институциональный, 
на котором поддержка оказывается через социаль-
ное «оздоровление» социума (М.П. Гурьянова), 
и личностный, предполагающий индивидуальную, 
персонифицированную помощь.

На институциональном уровне социально-пе-
дагогическая поддержка маломобильных катего-
рий детей и молодежи реализуется посредством 
таких ее видов, как социально-правовая и соци-
ально-экономическая (законодательство, система 
дотаций, пособий и льгот, создание сети специали-
зированных социальных служб), на личностном – 
включает консультирование, гуманитарную по-
мощь, содействие в удовлетворении социальных, 
образовательных интересов, установлении соци-
альных контактов, удовлетворении потребностей 
в общении, досуговой деятельности и т.д. 

Обеспечение эффективности социально-педаго-
гической поддержки маломобильных категорий де-
тей и молодежи непосредственно связано с примене-
нием технологического подхода к ее осуществлению.

Для применения инновационных социально-
технологических подходов в системе взаимодей-
ствия социальных служб и учреждений органов 
по делам молодежи, образования, социальной за-
щиты, занятости как единого социально-реабили-
тационного пространства, должна быть разработа-
на общая технология поддержки маломобильных 
категорий детей и молодежи, содействующая их 
самоопределению, самовыражению и развитию 
индивидуальности. 

К задачам социально-педагогической поддерж-
ки маломобильных групп детей и молодежи мож-
но отнести: обеспечение готовности к восприятию 
новых знаний и адаптации к новым социокультур-
ным требованиям; формирование у них личност-
ных и культурно-образовательных компетенций.

В содержание и структуру социально-педаго-
гической поддержки маломобильных категорий 
детей и молодежи, входят следующие общие соци-
альные технологии:

– социальная адаптация (обеспечение процесса 
включения ребенка или молодого человека в соци-
альную среду); 

– социальная защита (комплекс социально-эко-
номических мер и гарантий, которые предоставля-
ются каждому ребенку или молодому человеку для 
реализации его гражданских прав, необходимых 
для жизнедеятельности, обеспечения оптимально-
го соматического, психологического и социального 
развития); 

– абилитация (комплекс мер, направленных на 
формирование новых и усиление имеющихся ре-
сурсов социального, психического и физического 
развития ребенка);

– социальная реабилитация (восстановление 
утраченных или ранее невостребованных социаль-
но-значимых качеств, компетенций, умений и на-
выков ребенка или молодого человека).

Немаловажное значение в процессе осущест-
вления социально-педагогической поддержки ма-
ломобильных категорий детей и молодежи имеет 
также использование частных технологий, которые 
представляют собой последовательность действий 
специалистов и формы работы с маломобильны-
ми детьми и молодежью, направленные на норма-
лизацию их жизни, а так же улучшению условий 
жизни их семей в каждом частном отдельно взятом 
случае. Среди таких технологий учеными и прак-
тиками выделяются: психологическая помощь, пе-
дагогическая помощь, социально-педагогическая, 
социально-экономическая помощь, правовая по-
мощь, медико-социальная помощь. 

Психологическая помощь маломобильным ка-
тегориям детей и молодежи представляет собой 
специальный вид деятельности, направленный на 
регуляцию эмоций ребенка или молодого челове-
ка, являющегося маломобильным, изменение его 
состояния, оказание психологической поддержки 
при возникновении трудностей, связанных с про-
цессом адаптации и социализации. Психолог помо-
гает разрешить имеющиеся проблемы, рекоменду-
ет соответствующую психологическую терапию, 
вырабатывает рекомендации по изменению ситу-
аций. Он проводит диагностическую, психокор-
рекционную работу с маломобильным ребенком 
или молодым человеком, его родителями по изме-
нению ситуации в образовательном учреждении, 
семье. К формам психологической помощи мало-
мобильным группам детей и молодежи можно от-
нести: реабилитационные программы; психокор-
рекционные программы по изменению отношения 
к себе и другим, умению сотрудничать, повыше-
нию самооценки и др.; проведение психотерапии, 
упражнений, тренингов. 

Педагогическая помощь маломобильным ка-
тегориям детей и молодежи представляет вид де-
ятельности педагога, направленный на индиви-
дуальное оказание поддержки маломобильному 
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ребенку или молодому человеку. В специально 
организованной педагогической деятельности 
педагог может научить их тому, что они не могут 
освоить самостоятельно. Содержание такой помо-
щи направлено на восполнение проблем в обуче-
нии маломобильных категорий детей и молодежи 
(так как многие из них пропускают занятия в шко-
ле, колледже, вузе по причине плохого состояния 
здоровья и повышенной утомляемости). Ведущая 
роль в организации индивидуальной педагогиче-
ской помощи принадлежит тьюторскому сопрово-
ждению, которое включает выявление и развитие 
образовательных мотивов, интересов маломобиль-
ного учащегося, поиск образовательных ресурсов 
для создания индивидуальной образовательной 
программы. Деятельность тьютора в логике инди-
видуального подхода направлена на преодоление 
трудностей в обучении, связанных с индивидуаль-
ными особенностями маломобильного ученика, на 
поиск ресурсов, способствующих его обучению 
и успешной социальной адаптации.

Педагогическая помощь маломобильным кате-
гориям детей и молодежи реализуется в индивиду-
альных и групповых формах: занятия по специаль-
ным программам для более успешного освоения 
предметных дисциплин; тренинги, мастер-классы, 
творческие формы работы в учреждениях допол-
нительного образования. 

Социально-педагогическая помощь маломо-
бильным категориям детей и молодежи предпола-
гает деятельность специалистов, направленную на 
их поддержку, защиту и охрану прав, а также по-
мощь в изменении взаимоотношений с родствен-
никами, обучение социальным компетенциям, 
умениям и навыкам, позволяющим адаптироваться 
в современном обществе.

Социально-педагогическая помощь содейству-
ет повышению потенциала семьи, способствует 
проявлению заботы членов семьи о маломобиль-
ном ребенке или молодом человеке. Особое зна-
чение в технологии поддержки маломобильных 
категорий детей и молодежи имеет социальный 
патронаж – это одна из форм социально-педагоги-
ческого обслуживания на дому, представляющая 
собой посещение маломобильного ребенка или 
молодого человека с диагностическими и соци-
ально-реабилитационными целями. Социальный 
патронаж раскрывает ресурсы маломобильного 
ребенка или молодого человека и его семьи, спо-
собствующие выходу из проблемной ситуации. 
Специалисты применяют следующие формы со-
циально-педагогической помощи маломобильным 
категориям детей и молодежи: консультирование; 
досуговые формы, направленные на интеграцию 
молодых инвалидов в общество и школьную жизнь 
(инклюзивные концерты, встречи, круглые столы, 
спартакиады, фестивали КВН и др.). Высокую 
эффективность в поддержке этой категорией де-

тей и молодежи имеют занятия, способствующие 
развитию их творческих способностей, направ-
ленных на организацию их свободного времени 
(экскурсии, мастер-классы, выставки творчества, 
инклюзивные концерты и др.); обучающие заня-
тия, направленные на повышение их адаптивных 
возможностей в преодолении проблем.

Немаловажным видом технологий поддержки 
маломобильных категорий детей и молодежи яв-
ляется социально-экономическая помощь, которая 
представляет собой ряд мер, направленных на ма-
териальную поддержку семей, нуждающихся в по-
мощи государства (назначение пособий, пенсий, 
разовых денежных выплат, покупку одежды, обуви 
и др.). Социально-экономическая помощь оказы-
вается маломобильным категориям детей и моло-
дежи в следующих конкретных формах: гумани-
тарная помощь; организация горячего питания; 
материальная помощь. 

Правовая помощь включает систему мер, на-
правленных на защиту прав молодых инвалидов 
в суде и социальной среде. Она предполагает зна-
комство с правами и обязанностями маломобиль-
ных категорий детей и молодежи, обеспечение им 
юридических гарантий для реализации их прав. 
Правовая помощь маломобильным категориям 
детей и молодежи предоставляется в следующих 
формах: бесплатная защита адвоката при соверше-
нии правонарушений; защита прав и законных ин-
тересов; бесплатные юридические консультации. 

Особое внимание при осуществлении поддерж-
ки маломобильных категорий детей и молодежи 
уделяется медико-социальной помощи, рассматри-
ваемой нами как комплекс социально-медицин-
ских услуг. Они направлены на медико-социальное 
обслуживание маломобильных категорий детей 
и молодежи, членов их семей с целью решения 
медико-социальных проблем, профилактики рас-
стройств, улучшения состояния здоровья и повы-
шения качества жизни. Медико-социальная по-
мощь оказывается маломобильным категориям 
детей и молодежи в следующих формах: бесплат-
ное обеспечение медикаментами, путевками в оз-
доровительные и санаторные учреждения; обяза-
тельная бесплатная диспансеризация и др. 

Каждый из перечисленных видов помощи от-
личается большей или меньшей степенью глубины 
воздействия, уровнем усилий и затрат, но комплек-
сно представляет собой технологии поддержки ма-
оломобильных категорий детей и молодежи.

Технология индивидуальной поддержки мало-
мобильных категорий детей и молодежи состоит из 
нескольких этапов: диагностического, конструиро-
вания, реализации и мониторинга.

Диагностический этап включает в себя получе-
ние запроса на сопровождение по заявлению родите-
лей (или законных представителей) маломобильных 
категорий детей и молодежи. На предварительном 
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этапе специалист знакомится с результатами диа-
гностики ребенка или молодого человека, прове-
денной специалистами, с его медицинской картой, 
утвержденным образовательным маршрутом; инди-
видуальной программой реабилитации и абилита-
ции; встречается со специалистами и представите-
лями психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
для получения рекомендаций по индивидуальному 
сопровождению. Далее происходит важный момент 
непосредственного знакомства и установление кон-
такта с маломобильным ребенком или молодым 
человеком и его семьей, специалист узнает об осо-
бенностях, интересах, сильных и слабых сторонах 
своего подопечного. Важнейшим элементом пред-
варительного этапа являются непосредственное 
наблюдение за маломобильным ребенком или мо-
лодым человеком, его окружением. Здесь важно 
уточнить детали, касающиеся поведения ребенка, 
узнать об уровне развития его социально-бытовых 
представлений. Специалисту необходимо дать воз-
можность осознать родителям то, что он заинтере-
сован в работе с их ребенком и искренне нацелен 
на положительный результат. На данном этапе часто 
необходимо заранее познакомить маломобильного 
ребенка или молодого человека с помещениями, где 
он будет заниматься, его рабочим местом.

На этапе конструирования идет ежедневная, 
последовательная работа специалиста и маломо-
бильного подопечного по вхождению его в образо-
вательный процесс и социальную жизнь, постепен-
ное включение в различные учебные и внеучебные 
ситуации. На этом этапе конструируется социаль-
но-реабилитационное пространство для маломо-
бильного ребенка или молодого инвалида, с помо-
щью которого решаются социализационные задачи. 
Сроки реализации этого этапа индивидуальны 
и зависят от особенностей развития маломобиль-
ных групп детей и молодежи. Они варьируются 
в пределах нескольких месяцев, у некоторых могут 
продолжаться до года. На этом этапе ведется инди-
видуальная работа с маломобилным подопечным 
по формированию личностной мотивации к об-
учению, социокультурной деятельности. Важной, 
на этом этапе, становится работа специалиста, на-
правленная на успешное вхождение маломобиль-
ного ребенка или молодого человека в коллектив 
сверстников. У маломобильных категорий детей 
и молодежи может наблюдаться незрелость форм 
межличностного взаимодействия и коммуникатив-
ных умений и навыков, специалист использует лю-
бую возможность общения своего подопечного со 
сверстниками. Надо отметить, что общество свер-
стников, не отвергающее маломобильного ребёнка 
или молодого человека, является ведущим факто-
ром его успешной социализации.

Этап реализации характеризуется снижением 
тревожности и напряжения маломобильных кате-

горий детей и молодежи в условиях учреждения. 
Это этап взаимодействия с маломобильным подо-
печным, оценка первых результатов совместной 
деятельности. Теперь акцент индивидуального 
сопровождения переносится в сферу углубления 
социализации. Здесь важно поддерживать мотива-
цию маломобильного ребенка или молодого чело-
века, дать ему возможность осознать свои успехи. 
Постепенно увеличивается доля самостоятельно-
сти маломобильного ребенка или молодого чело-
века при выполнении той или иной деятельности, 
а кроме того, развивается его способность взаимо-
действовать с людьми. 

Этап мониторинга результатов социально-пе-
дагогической поддержки маломобильных катего-
рий детей и молодежи. На данном этапе проводит-
ся диагностика в процессе обучения, совместной 
деятельности. Специалист осуществляет анализ 
и оценку первых результатов, ресурсов и дефици-
тов в интеллектуальной, коммуникативной и дру-
гих сферах деятельности маломобильных катего-
рий детей и молодежи. Специалист информирует 
родителей и всех участников индивидуального со-
провождения об успехах и неудачах в социализации 
маломобильного ребенка или молодого человека, 
проводит мониторинг и анализ результатов инди-
видуального сопровождения. При необходимости 
он организует консультации: логопедов, дефекто-
логов, психологов, медиков, юристов и др. На этом 
этапе происходит постепенный выход сопровожда-
ющего из посреднической роли, предоставление 
подопечному максимальной самостоятельности 
в своей жизнедеятельности. Постепенный выход 
специалиста из системы индивидуального сопро-
вождения или уменьшение его влияния является 
критерием эффективности его профессиональной 
деятельности.

Следовательно, технология социально-педаго-
гической поддержки маломобильных категорий де-
тей и молодежи является межинституциональной 
социально-педагогической технологией, которая 
способствует развитию социально-реабилитацион-
ного пространства, ориентирована на личность ре-
бенка или молодого человека, базируется на вариа-
тивности программ поддержки, компетентностном 
подходе. Содержание и структура социально-педа-
гогической поддержки маломобильных категорий 
детей и молодежи, включает: абилитацию, соци-
альную защиту, адаптацию и реабилитацию. Тех-
нология индивидуальной социально-педагогиче-
ской поддержки маломобильных детей и молодежи 
состоит из нескольких этапов: диагностического, 
конструирования, реализации и мониторинга. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В концепции охраны здоровья населения 
Российской Федерации указано, что 
в стабилизации показателей здоровья 

населения большую роль играет реализация перво-
очередных мер, направленных на изменение образа 
жизни людей, формирование у них приоритетного 
отношения к проблеме здоровья, ориентированно-
го на минимизацию факторов, негативно влияю-
щих на здоровье.

В условиях сложившегося экономического кри-
зиса финансирование профилактических, и осо-
бенно просветительских программ в здравоохра-
нении крайне ограничено. Система пропаганды 
и гигиенического обучения недостаточно эффек-
тивна для формирования здорового образа жизни. 
В настоящее время население является недоста-
точно информированным в области сохранения 
и укрепления своего здоровья, в вопросах первич-
ной профилактики и особенно – жители сельских 
районов, у которых отмечается более низкий уро-
вень санитарной культуры. Проявляя достаточно 
большой интерес к состоянию своего здоровья, на 
практике поведение жителей села по его сохране-
нию и укреплению не соответствует желаемому 
и не является адекватным.

Недостаточная информированность населения 
в области сохранения и укрепления своего здоровья , 
нестабильность экономической обстановки в стране 
ведет к снижению качества жизни и общего уровня 
культуры, в том числе санитарно-гигиенической [5, 
с. 69]. По данным различных авторов нездоровый 
образ жизни отмечается у 70–80% респондентов [3, 
с. 36]. Именно с недостаточным проведением про-
филактической работы большинство авторов связы-
вают высокий уровень заболеваемости.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В статье дается обоснование недостаточной информированности сельского населения по вопросам сохранения 
и укрепления здоровья. Согласно мнению населения именно медицинские работники до 40% должны выступать ос-
новным источником информации в области знаний здорового образа жизни. Крайне низкой, в настоящее время, яв-
ляется роль медицинских работников в проведении работы по санитарному просвещению: лекции, индивидуальные 
беседы, наглядные агитации, выступления, публикации, выступления в средствах массовой информации. Работа ме-
диков, педагогов, представителей физической культуры и спорта, администрации по социальным вопросам оцени-
вается лишь на удовлетворительном уровне. Необходима разработка комплексной и социально-профилактической 
программы в сельском районе.

Ключевые слова: социально-профилактическая работа, концепция охраны здоровья, здоровый образ жизни, про-
фессионализм.

Формирование среди населения здорового об-
раза жизни является одним из основных меро-
приятий, способствующих повышению уровня 
санитарно-гигиенической культуры, снижению за-
болеваемости, смертности и воспитания здорового 
поколения. При этом одним из ведущих источни-
ков информации для населения по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья должны выступать 
медицинские работники. В этой связи был прове-
ден опрос медицинских работников учреждений 
села, имеющий перед собой цель выявить их роль 
в воспитании у населения сельского района сани-
тарно-гигиенической грамотности.

Согласно мнению медицинских работников 
сельского района консультации населения по вопро-
сам сохранения и укрепления здоровья составляют 
менее 9 случаев на 100 обращений. Закономерным 
является тот факт, что 84,39% медицинских работ-
ников считают, что население сельского района 
получает информацию по вопросам здоровья и здо-
рового образа жизни из средств массовой информа-
ции. В том числе, по мнению 36,59% опрошенных 
пациентов приобретают знания в этой области из 
радио и телевизионных передач, 13,17% – из газет 
и журналов, а 34,63% медицинских работников 
указали, что источником информации являются 
оба эти канала. В целом можно сказать, что в каж-
дом третьем случае из ста информация в области 
здорового образа жизни поступает к населению из 
передач радиовещания и телевидения, а в каждом 
четвертом – из газет и журналов. 

В настоящее время сами медицинские работни-
ки, по их мнению, не являются для населения сель-
ского района основным источником информации 
по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
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и здорового образа жизни. Только 39,51% опро-
шенных указали, что медицинские работники здра-
воохранения села выступают в роли основного ис-
точника знаний в области здорового образа жизни. 
При этом врачи несколько чаще (р > 0,05) отмеча-
ли свое участие в информационном процессе, чем 
средний медперсонал (41,82% и 38,67% соответ-
ственно). Таким образом, информированность на-
селения сельского района по гигиеническому вос-
питанию через медиков составляет пятую часть.

В то же время сами медицинские работники 
считают, что именно они должны являться для на-
селения первоочередным источником информации 
в области здоровья и здорового образа жизни. Не ис-
ключая, что средства массовой информации также 
должны играть одну из ведущих ролей в процессе 
гигиенического воспитания и образования населе-
ния, но с наименьшей частотой (15,12%, р < 0,001) 
опрашиваемые говорили о необходимости передачи 
главенствующей роли в процессе информирования 
населения в области здорового образа жизни науч-
но-популярной медицинской литературе (21,82% 
врачей и 12,67% средних медработников).

В свою очередь, согласно мнению респонден-
тов, одна треть работы по гигиеническому воспи-
танию и формированию среди населения навыков 
здорового образа жизни должна быть возложена на 
родителей и членов семьи, и такая же на воспита-
телей дошкольных образовательных учреждений 
и педагогов школ [2, с. 5]. Роль в этом процессе 
медицинских работников уходит на второй план: 
на медицинских работников дошкольных образо-
вательных учреждений и школ отводится только 
одна пятая часть проводимых мероприятий, а на 
медицинских работников лечебно-профилактиче-
ских учреждений – только чуть более 10%.

Наименее распространены среди медицинских 
работников села такие формы работы с населени-
ем района, как публичные лекции и выступления 
в средствах массовой информации. Отметили, что 
проводят лекционные занятия с населением только 
5,85% опрошенного медперсонала, и только 3,90% 
указали, что публикуют свои комментарии по во-
просам сохранения и укрепления здоровья в пе-
чати. При этом в обоих случаях количество лиц, 
использующих такого рода подходы к гигиениче-
скому воспитанию населения, было значительно 
(р < 0,05) больше среди врачей, которые в равной 
мере используют обе формы проведения этой ра-
боты (по 12,73%). Среди медицинских работников 
среднего звена отметили, что читают населению 
лекции только 3,33%, а публикуются в местных пе-
чатных изданиях – 0,67%.

Главную роль в процессе информирования на-
селения сельского района в области здорового 
образа жизни медицинские работники сельского 
звена здравоохранения отводят индивидуальным 
беседам. Работа с семьей составляет только одну 

пятую часть проводимой медицинскими работни-
ками села работы с населением, а использование 
средств наглядной агитации – 18,52%. На пропа-
ганду здорового образа жизни на публичных лек-
циях и в средствах массовой информации в сумме 
отводится менее 7% от общего числа мероприятий 
по гигиеническому воспитанию населения района. 

Вышеприведенные результаты свидетельству-
ют, что медицинские работники здравоохранения 
села, особенно среднего звена, в настоящее время 
не являются для населения основным источником 
информации по вопросам сохранения и укрепле-
ния здоровья. Медицинские работники недостаточ-
но используют в проводимых мероприятиях такие 
формы работы с населением, как публичные лек-
ции, выступления и публикации в средствах мас-
совой информации. И, несмотря на то, что именно 
родителей и членов семьи они рассматривают в ка-
честве воспитателей, играющих основную роль 
в проведении санитарно-гигиенической культуры 
в массы, медицинскими работниками недостаточ-
но часто применяются такие формы гигиеническо-
го воспитания, как работа с семьей.

Для эффективного проведения медицинскими 
работниками гигиенического воспитания населе-
ния сельского района по формированию навыков 
здорового образа жизни необходимым условием 
является достаточный уровень их готовности к этой 
работе. Готовность медицинских работников сель-
ского района к профилактической работе является 
важнейшей характеристикой субъекта данного вида 
деятельности. Ведущим компонентом готовности 
является ценностно-мотивационный, от развития 
которого зависит отношение и активность медицин-
ских работников в сфере профилактики.

В целом качество профилактической работы, 
проводимой в лечебно-профилактических учреж-
дениях сельского района, оценивается медпер-
соналом села как удовлетворительное, в том чис-
ле по всем анализируемым свойствам. При этом 
в значительно большей мере проводимая работа 
соответствует требованиям оптимального межлич-
ностного взаимодействия сторон, непрерывности 
(преемст венности), доступности и своевременно-
сти, чем результативности, удовлетворенности па-
циентов и достаточности.

Таким образом, осуществление профилакти-
ческого направления медицинской деятельности 
в современных условиях возможно только в сою-
зе медицины, педагогики, физической культуры 
и спорта, в комплексе с санитарно-гигиеническим 
воспитанием населения в целом [1, с. 66]. Основ-
ными исполнителями национальных программ по 
профилактике должно быть государство, коллектив, 
семья, человек. Все они тесно связаны и зависят 
друг от друга, но, в тоже время, у каждого имеются 
самостоятельные, независимые способы влияния на 
здоровье. Поэтому помимо государства, общества 

Роль социально-профилактической работы среди сельского населения



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 234

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

и учебных заведений, в первую очередь ответствен-
ность за свое здоровье должен нести сам человек 
[4, с. 159]. Достижение высокого уровня здоровья 
возможно в целенаправленной деятельности чело-
века по его укреплению, основная составляющая 
которой – здоровый образ жизни [2, с. 5]. Согласно 
мировым стандартам в первичной профилактике за-
болеваний, а также в информировании населения по 
вопросам укрепления здоровья должны принимать 
активное участие специалисты с высшим и средним 
медицинским образованием. Именно они в силу 
своей профессиональной деятельности, должны 
выполнять основную роль в проведении профилак-
тических мероприятий среди населения по укрепле-
нию, сохранению и улучшению здоровья.
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Во всем мире в различные периоды его 
развития старшее поколение заботил 
вопрос передачи социального опыта 

младшему поколению. Для этого конструирова-
лись, создавались педагогические и социальные 
системы воспитания, развивалась наука о воспи-
тании детей, молодежи, предлагались различные 
варианты государственного обеспечения социали-
зации детей, молодежи. Иные из этих систем пред-
ставляют интерес лишь для историков, другие до-
казали свою живучесть. Как правило, это были 
объединения подростков с разной долей участия 
взрослых, лишь в редких случаях передача соци-
ального опыта носила индивидуальный характер, 
и в силу ее эксклюзивности мы ее рассматривать 
не будем.

Причины появления массовых общественных 
и общественно-государственных объединений 
подростков, детей и молодежи изучены достаточно 
полно различными учеными, историками, филосо-
фами, педагогами [1]. Они сходятся во мнении, что 
появление подростковых организаций обусловлено 
социально-экономическим развитием общества, 
государства. Для их развития требовалось наличие 
различных свобод: свободы личности, предпри-
нимательства, передвижения по стране и странам, 
свободы продажи рабочих рук, демократические 
свободы слова, демонстраций, собраний, митин-
гов, объединений. Эти свободы появились в ре-
зультате буржуазно-демократических революций, 
при становлении и развитии капитализма. Стала 
появляться в широком смысле новая культура, на-
ступило интенсивное взаимопроникновение куль-
тур. Первые массовые объединения детей и мо-
лодежи были созданы на основе новых реалий, 
новых культурных ценностей, новых духовных 
ориентаций, изменяющегося мира. 

В конце XΙX века в мире произошло изменение 
в структуре производства, международного и вну-
три производственного разделения труда. Спрос 
на дешевую рабочую силу, дешевый труд молодых 
людей стал объективной основой для их объедине-
ния с целью защиты своих интересов и потребно-
стей в условиях интенсивной эксплуатации.
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Еще один важный фактор, влияющий на появ-
ление общественных и общественно-государствен-
ных объединений молодежи – милитаризация об-
щества и государства, глобальная борьба за передел 
мира. Государство стало подготавливать молодежь 
к качественно новому ведению войны, осознанно-
му участию и сохранению своей жизни, обучать на-
выкам разведчества, самосовершенствованию. 

Эти три глобальных фактора и привели к соз-
данию массовых, выходящих за рамки одного 
государства организаций скаутов-разведчиков. 
Социализирующий потенциал этого государствен-
но-общественного движения, формализованного 
в организации был по историческим меркам мгно-
венно признан другими государствами и внедрен 
у себя с разной степенью подражания, с учетом 
национальных особенностей культуры [1; 2; 4; 6; 
7]. Появление скаутинга привело к возникновению 
внимания ученых, практиков, педагогов к анализу 
этого социально-педагогического феномена. Тем 
более, что национальные организации скаутов объ-
единились в международный союз – Всемирную 
организацию скаутского движения [8]. 

В России скаутинг также получил свое разви-
тие, особенно массовый его рост пришелся на пер-
вое пятилетие советской власти 1917–1923 годы. 

Появились помещения – скаутские клубы, вне-
дрена была разрядная система – система личност-
ного роста ребенка от менее сложных к приобре-
тению более сложных навыков: в оказании первой 
медицинской помощи, в туризме, ориентировании 
на местности, выживании в сложных природных 
условиях, навыки физического развития, личной 
гигиены, приготовления пищи, участию в жизни 
общества, формированию коллективизма по прин-
ципу «Один за всех – все за одного!», проведению 
сборов, собраний, поисковой работы, разведчества. 
Формированию умений подчинять и подчиняться, 
помощи ближним и нуждающимся. Были разрабо-
таны важные для детей атрибуты такой организа-
ции – личная форма, знамена, вымпелы, барабаны, 
горны, речевки, салюты, девизы, правила, законы, 
обычаи. Обучались жизни в лагерях, азбуке Морзе, 
сигнализации и другое. Это содержание деятельно-

© Кудинов В.А., 2016



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 236

СОЦИОКИНЕТИКА

сти проводилось в игре, соревновании, оценке ре-
зультатов родителями и сверстниками. Кроме все-
го прочего было требование, что деньги на форму 
скаут должен заработать сам. Это приучало быть 
ответственным за себя, свои поступки, прилагать 
усилия для достижения цели. Все это важно для со-
циализации подростка. Этот опыт возможен к при-
менению современными объединениями детей.

Первые руководители советской России, в силу 
изменившихся социально-экономических и поли-
тических условий в стране, новой идеологии стали 
в этом соответствии осознанно строить и новую 
систему передачи социального опыта. Было ини-
циировано создание комсомола и пионерской ор-
ганизации, как единых и единственных в стране 
объединений, формирующих новую идеологию, 
сознание, мироощущение у подростка. При этом 
осознанно использовали опыт социализации, име-
ющийся в скаутинге (И.Н. Жуков, Н.К. Крупская, 
О. Тарханов и др.).

На II всероссийской конференции комсомола 
19 мая 1922 года было принято решение о распро-
странении опыта скаутинга на создаваемую пио-
нерскую организацию. Это решение подтверждает 
факт использования опыта имевшихся объединений 
для деятельности вновь создаваемых. Большинство 
скаутмастеров стали работать в двух отрядах: скаут-
ском и пионерском, затем постепенно эти скаутские 
отряды переименовывались в пионерские. Но были 
и те скауты, кто, работая с детьми, с комсомолом 
не сотрудничал. В силу принятого закона о госу-
дарственной регистрации партий и общественных 
объединений они не подавали заявки на регистра-
ции и тем самым оказались вне рамок действия ле-
гитимной политической системы. Постепенно эти 
скаутские отряды распались, а повзрослевшая мо-
лодежь нашла себя в жизни советского общества, 
проявив лучшие качества, воспитанные в скаутин-
ге. Стали врачами, инженерами, офицерами, учите-
лями, учеными, дипломатами.

Н.К. Крупская, заместитель наркома, выда-
ющийся педагог, ученый, в своих выступлениях 
и многочисленных статьях, публикациях сформу-
лировала целевую установку пионерской организа-
ции: «Быть пионером – значит принимать участие в 
улучшении окружающей жизни, думать над тем, как 
это сделать». Это мощная социализирующая идея.

Действовали в советской России и другие дет-
ские объединения, весьма пестрые по формам 
и методам работы, но содержание их всегда соот-
ветствовало советской идеологии. В первое деся-
тилетие в России было боле 35 молодежных объ-
единений, более 60 клерикальных организаций. 
И все они сошли с исторической арены, были вы-
теснены из советского общества. 

Таким образом, пионерская организация во-
брала в себя опыт скаутинга и опыт других объ-
единений подростков, система работы которых 

не опиралась на скаутинг. За 70-летнюю историю 
самой массовой организации детей – Всесоюзной 
пионерской организации – в ней состояло одновре-
менно от 1 до 25 миллионов детей школьного воз-
раста. Таким образом, через систему коллективно-
го воспитания прошло более половины населения 
страны. 

К 1989 году, вместе со страной и обществом на-
чалась перестройка и в пионерской организации. 
К этому времени она насчитывала 19 млн. членов. 
В ее оргструктуре пошел процесс становления 
независимости от комсомола. Если раньше под-
черкивался политический характер организации, 
то в соответствии с новой структурой, она была 
объявлена как неполитическая. Главный девиз ор-
ганизации изменился. Изменилась роль взрослых 
и школьных учителей. 

Многомиллионная скаутская организация, мно-
гомиллионная пионерская организация – вот два 
мощнейших подростковых объединения ХХ века 
в мире, опыт которых взаимопроникал, обогащался 
и был востребован в ХХI веке. Вокруг пионерской 
организации образовался огромный пласт ученых, 
сформировались направления исследований, уче-
ные заговорили и об элементах нового научного 
знания – социокинетики, как науки о детстве и дет-
ских объединениях. Скаутинг такой мощной науч-
ной поддержки не имеет.

Учеными был проанализирован опыт пио-
нерских детских сборов, как фактор демократии, 
коллективного управления жизнью отряда. Пио-
нерское поручение, его роль в формировании от-
ветственности и развития организаторских на-
выков. Вместе с тем эти формы общения учили 
демократии. Ребенок нуждается в социальной за-
щищенности, и пионерская организация давала та-
кое ощущение. Объективно, ребенок нуждается в 
своей общественной организации, в которой реали-
зует естественную потребность в общении. И хотя 
социальную защищенность дает государство через 
свои институты, важнейшими из которых является 
семья, школа, но каждый ребенок нуждается в кон-
кретной защите и развитию своих интересов, а они 
происходят в первичных коллективах детей свое-
го, или близкого к ним разного возраста. Каждое 
новое поколение решает проблемы социализации, 
формирования новых общественных отношений, 
учится не только ориентироваться в них, но и уча-
ствовать. 

С развалом Советского Союза, провозглаше-
ния многопартийности, социально-экономическая 
и политическая система в России изменилась, что 
сказалось и на общественных объединениях детей, 
молодежи. Сохранилась пионерская организация, 
но она перестала быть единой и единственной. 
В каждом субъекте РФ появились различные по на-
званию, но в основе сходные детские объединения, 
возродился скаутинг, но он так и не стал массовым 
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явлением. Появились организации, которые стали 
считать себя скаутскими, но не признанные ВОСД. 

В 2015 году государство пришло к необходимо-
сти создания единого движения школьников. Был 
подписан Указ Президента Российской Федерации 
от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Обще-
российской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение 
школьников». Объявлено, что его целью является со-
вершенствование государственной политики в обла-
сти воспитания подрастающего поколения и содей-
ствие формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей. 

Учредителями движения выступили Федераль-
ное агентство по делам молодежи, Международ-
ный союз детских общественных объединений 
«СПО-ФДО», Национальная родительская ассоци-
ация социальной поддержки семьи и защиты се-
мейных ценностей, Общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское педагогическое 
собрание», Общероссийская общественная орга-
низация «Российский Союз Молодёжи», Молодеж-
ная общероссийская общественная организация 
«Российские студенческие отряды» и несколько 
физических лиц. 

На учредительном собрании 28 марта 2016 года 
в МГУ им. М.В. Ломоносова, был принят за осно-
ву устав, избраны руководящие и исполнительные 
органы новой структуры, а также обсуждены воз-
можные варианты взаимодействия с региональны-
ми отделениями. 

Председателем был избран С. Рязанский, кос-
монавт-испытатель, Герой Российской Федерации. 
А в состав координационного совета вошли вид-
ные государственные и общественные деятели, 
лидеры детских и молодежных общественных объ-
единений, представители педагогического и науч-
ного сообщества.

Так же было рекомендовано провести учреди-
тельные конференции в регионах и в кратчайшие 
сроки создать региональные отделения «Россий-
ского движения школьников», выбрать регио-
нальных руководителей, Совет и ревизионную 
комиссию отделений, и принять решение активно 
включиться в работу по совершенствованию дет-
ского движения в стране. 

Таким образом, государство инициировало 
создание оргструктуры, но содержательную часть 
нового объединения еще предстоит обозначить, ве-
роятно, новые руководители обратятся к историче-
скому опыту деятельности общественных детских 
объединений в России и мире. 

Какие уроки можно извлечь из исторического 
прошлого? Есть еще несколько характерных черт 
в публикациях об использовании исторического 
опыта пионерской организации, современного ска-
утинга. Одни авторы, ностальгируя по прошлому 
скаутингу начала века, или пионерии СССР, пред-

лагают содержание, формы и методы того време-
ни. Не беря во внимание, что изменился и мир, 
и социально-экономические условия в России, 
и появились новые коммуникативные технологии, 
поменялись ценности в обществе и ценностные 
ориентации детей и молодежи. Изменилась и пе-
дагогика воспитания и действия. Вернуть прежнее 
состояние нельзя, опыт невозможно воссоздать 
один к одному. Измененный мир, в том числе и из-
мененной России, дает новые вызовы российскому 
обществу, на которые надо реагировать целесоо-
бразно этим вызовам. Изменился менталитет чело-
века, изменилась семья. 

Почему первые скаутские объединения возник-
ли на основе тяги к природе, а пионерии на основе 
участия в общей индустриализации страны? В кон-
це ХIХ начале ХХ века происходила модернизация 
стран, индустриализация государств и обществ, 
отток людей из деревни в город, была в семьях еще 
тяга к земле, желание навестить свою малую роди-
ну и прочее. Ностальгия по земле и природе реали-
зовывалась в скаутинге. Чем он и был привлекате-
лен подросткам. Дети в большинстве своем были 
из второго поколения горожан. В конце ХХ века 
ребенок уже прочно стал городским. Он принад-
лежит уже к четвертому, а то и пятому поколению, 
выросшему в городе. И ему нужно предлагать ус-
луги сообразно этим измененным условиям. 

Детское и молодежное движения являются не 
только педагогическим, но и социальным явлени-
ем. Без научного изучения этого социального яв-
ления в историческом пространстве средствами 
исторической и комплекса других наук невозмож-
но дать рекомендации по его применению в новых 
исторических условиях.
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Воспитание гражданской позиции у под-
растающих поколений всегда находи-
лось в центре внимания философской, 

психологической, педагогической науки и соци-
ально-педагогической практики. Однако каждая 
эпоха, сообщество, государство в содержание 
формирования человека и гражданина вкладыва-
ли собственный смысл, в результате чего был на-
коплен богатейший опыт, осмысление которого 
поможет в достижении современной цели социа-
лизации детей, подростков, молодежи.

Действительно, познание историко-педагогиче-
ского прошлого по любому вопросу обеспечивает 
решение триединой задачи: 1) объяснения, про-
яснения и понимания современной ситуации, сло-
жившейся в теории и практике образования; 2) из-
влечения уроков, значимых для дня сегодняшнего; 
3) прогнозирования дальнейшего развития педа-
гогической науки и педагогической практики [5, 
с. 85]. Поскольку изучаемое явление охватывает 
значительный временной период и может быть 
представлено на фоне многих цивилизаций, возь-
мем за основу микроисторический подход и в его 
контексте рассмотрим взгляды отечественных пе-
дагогов первой половины XIX века и опыт их реа-
лизации в России.

С конца XVIII и до реформ шестидесятых годов 
XIX века социально-экономическое развитие стра-
ны характеризовалось многими противоречивыми 
процессами: дальнейшим разложением феодально-
крепостнической системы хозяйства, оживлением 
торговых отношений, появлением крупных горо-
дов с промышленными окраинами, нового обору-
дования и технологий в производстве, развитием 
буржуазно-демократических движений, в центре 
внимания которых находились вопросы народного 
образования, общего для всех граждан, бесплатно-
го в пределах знания, необходимого всем людям, 
воспитания, которое приготовляет души будущих 
граждан к исполнению законов [2].

Многие видные государственные и обществен-
ные деятели этой эпохи предлагали свои рецепты 
воспитания гражданственности у подрастающих 
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поколений. В свою очередь, педагоги теоретики 
и практики стремились обосновать более широкие 
взгляды на содержание, методы, средства форми-
рования гражданской позиции у детей и юноше-
ства в контексте разработки русской системы вос-
питания.

На этот факт указывает З.И. Равкин, анализи-
руя опыт развития гражданской зрелости у воспи-
танников Царскосельского лицея, в котором «они 
мужали как граждане своего Отечества в условиях 
большого духовно-нравственного и патриотиче-
ского подъема общества, связанного с событиями 
1812–1817 гг.» [6, с. 12].

Автор выделяет три основных фактора, по-
зволяющих этому учебному заведению дать один 
«из первых ответов на запрос времени и передо-
вых слоев русского общества в сфере социаль-
но-культурной жизни» [6, с. 13]. Из них главным 
становится нравственно-гражданское воспитание 
детей. Оно реализуется в процессе преподавания 
истории Отечества, русской словесности и лите-
ратуры, диалога с молодыми офицерами, вернув-
шимися из зарубежных походов, обсуждения судеб 
России, общения с педагогами, у которых имелась 
собственная позиция в отношении понимания об-
щественного блага, добра, свободы, справедливо-
сти, действие которых в повседневной жизни были 
проникнуты идеями служения обществу и народу.

Из этого же источника следует, что воспитание 
в Лицее было проникнуто духом гуманности, ува-
жения к личности другого, ориентации на самосто-
ятельность мысли, суждений, широкий политиче-
ский, общекультурный кругозор, развитое чувство 
собственного достоинства. Этому способствовали 
«грандиозные военные игры, серьезные и глубо-
комысленные споры, интереснейшие творческие 
собеседования» [6, с. 45], публикации своих эссе 
в литературных журналах, возможность неограни-
ченного пользования книгами и журналами.

Таким образом, основная цель воспитания 
в Царскосельском лицее – будить самостоятельную 
мысль питомцев, развивать у них независимость 
мнений, критическое отношение к действительно-

© Болтыков О.В., 2016
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сти [6, с. 47], формировать у них чистейшую нрав-
ственность, отеческую любовь.

Для претворения на практике столь ответствен-
ных идей огромную роль играли педагоги, их по-
зиция, понимание сущности гражданского образо-
вания. Свидетельство этому мы находим, прежде 
всего, в речи А.П. Куницына на торжественном 
открытии лицея «Наставления воспитанникам». 
Он рассуждает о знаниях, необходимых для граж-
данина, государственного человека, полезных для 
воина: во-первых, о науке общежития, истинном 
образовании ума и сердца. «Вам раскрыт будет со-
став гражданского общества; разбирая части сего 
многосложного здания, вы увидите, что не под-
данные без повиновения, ни граждане без точного 
исполнения должностей своих, ни общество без 
единодушия членов его благоденствовать не мо-
гут» [1, с. 142]. Более того, он предупреждал: «Если 
граждане вознерадеют о должностях своих и об-
щественные пользы подчинят видам своего коры-
столюбия, то общечеловеческое благо разрушится 
и в своем падении ниспровергнет частное благо-
состояние» [1, с. 142]; во-вторых, знания о граж-
данских обязанностях, позволяющие измерить 
нужды других, чтобы предотвратить несчастия, 
угрозы для окружающих, помочь преодолеть по-
стигнувшие их бедствия; в-третьих, знания о том, 
что есть государственные пользы, то есть понима-
ние внешней расстановки сил, намерений других 
государств и народов, действий, которые опасны 
для страны, ее культуры и народа; в-четвертых, го-
товность к законопослушному поведению, потому, 
что «приготовляясь быть хранителями законов, на-
учитесь прежде сами почитать оные» [1, с. 144].

Итак, в «Наставлении воспитанникам» А.П. Ку-
ницын, с одной стороны, декларировал мысль о том, 
что «соединяя сии сведения, вы соделаетесь спо-
собными к тому и другому роду государственной 
службы… но главным основанием ваших познаний 
должна быть истинная добродетель…» [1, с. 144], 
с другой стороны, он, судя по воспоминаниям ли-
цеистов, именно этим руководствовался в процессе 
преподавания полного учебного курса, включаю-
щего логику, психологию, нравственность, право 
естественное частное, право естественное публич-
ное, право народное, право гражданское русское, 
политическую экономию, финансы.

Таким образом, сам автор и разделяющие его 
мнение другие педагоги Царскосельского лицея, 
воспитанию гражданственности уделяли много 
внимания и в качестве путей формирования граж-
данской позиции называли вооружение знаниями 
об обществе, государстве, праве, свободе, ответ-
ственности, участие в жизни коллектива, помога-
ющее развитию умений и навыков взаимодействия 
с различными людьми, принятия решений с учетом 
государственной и частной пользы, интересов Оте-
чества.

Поэтому не случайно в произведениях 
А.С. Пушкина эта тема неоднократно затрагива-
лась, но наиболее полно изложена в записке «О на-
родном воспитании», в которой он предлагает 
признать, что одно просвещение в состоянии удер-
жать от новых общественных бедствий. Однако, 
он считает, что образование следует расширить, 
включив в его содержание литературу, высшие по-
литические науки и историю России по Карамзину, 
материалы по которой должны будут «преимуще-
ственно занять в окончательные годы умы моло-
дых дворян, готовящихся служить отечеству верою 
и правдою, имея целью искренно и усердно соеди-
ниться с правительством в великом подвиге», улуч-
шения государственных постановлений [4, с. 135], 
выполнить его внушением воспитанникам правил 
чести и человеколюбия, а также удлинив сроки об-
учения, чтобы юноши могли созреть психологиче-
ски и социально.

О формировании гражданственности у моло-
дых людей размышляет Н.М. Карамзин. В частно-
сти, он в своей статье «Странность» подчеркивал: 
«Мы знаем первый и святейший закон природы, 
что мать и отец должны образовывать нравствен-
ность детей своих, которая есть главная часть 
воспитания; мы знаем, что всякий должен расти 
в своем Отечестве и заранее привыкать к его кли-
мату, обычаям, характеру жителей, образу жизни 
и правления; мы знаем, что в одной России можно 
сделаться хорошим русским…» [1, с. 116], «…обо 
кто не знает своего природного языка, тот конечно, 
дурно воспитан» [1, с. 117].

Особую роль в совершенствовании граждан-
ской позиции автор данной статьи отводит, юноше-
скому возрасту, так как впечатления этого периода 
жизни, во-первых, закладывают в сердце и разуме 
важнейшие образы (семейство, друзья, товарищи 
детства), которые становятся ориентирами в бу-
дущем, делают человека сопричастным к судьбе 
своего народа, Отечества, во-вторых, к общению 
с согражданами.

В другой статье – «О любви к Отчеству и на-
родной гордости» – Н.М. Карамзин предлагает 
рассматривать любовь к Родине с трех позиций: 
как явление физическое, моральное и политиче-
ское. В первом случае он имеет в виду привязан-
ность человека к месту своего рождения. Во вто-
ром – связывает ее с отношением к другим людям, 
с моральными привычками, которые формируются 
в общении с себе подобными, удовлетворением от 
совместных действий. В том случае, когда речь ве-
дется о политическом аспекте любви к Отечеству, 
которая проявляется в любви к благу и славе От-
ечества и желании способствовать им во всех от-
ношениях, он говорит, что любовь к собственному 
благу производит в нас любовь к Отечеству, а лич-
ное самолюбие – гордость народную, которая слу-
жит опорой патриотизма…[1, с. 60]. 
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Таким образом, во взглядах Н.М. Карамзи-
на, которые присутствуют и в других его работах 
(«О новом образовании народного просвещения 
в России», «Чувственный и холодный», «Язык 
и словесность – главные способы народного про-
свещения» и др.), напрямую связываются форми-
рование у юношей гражданственности с воспи-
танием любви к Родине, уважение к культурным 
традициям своего народа, развитие чувства наци-
ональной гордости у населения.

Заслуживают также внимания предложения 
И.Ф. Боглановича, касающиеся содержания воспи-
тания детей, в работе «О воспитании юношества». 
Автор весь процесс социального становления под-
растающего поколения разделил на девять основ-
ных этапов и каждому возрасту достаточно убеди-
тельно определил «чему учить?», «как это лучше 
делать?», «что культивировать?».

Например, в период от шести до девяти лет он 
рекомендовал разумную продолжительность обу-
чения, его содержание (французский язык, россий-
ское и французское письмо, математика, истории 
священная и светская, закон божий и в качестве до-
полнения «приличное чтение»). При преподавании 
светской истории, а затем и географии он совето-
вал акценты делать на отечественном материале, 
который позволит воспитателю использовать об-
разцы для формирования нужных качеств лично-
сти у детей.

В возрасте от десяти до тринадцати лет, в духе 
Ж.-Ж. Руссо, И.Ф. Богданович предлагал в большей 
мере отдавать предпочтения наблюдениям за окру-
жающим миром, за трудолюбием разных людей, 
за их деятельностью. Указывая на значение в этом 
возрасте семейного воспитания, рассуждая о роли 
родителей в формировании гражданственности, он 
делает несколько выводов: 1) «Должность чадолю-
бивого отца состоит в добрых примерах. … Благо-
нравие родителей есть для юношей пища духовная, 
укрепляясь оною ежедневно, невозможно, чтобы 
в совершеннолетии он забрел, сколь та пища для 
него была полезна» [1, с. 108]; 2) Родители за свое-
волие своих детей должны отдавать ответ богу 
и Отечеству. «Отечеству за бесполезных членов, 
коих оно содержит, хранит и питает без заслуги» [1, 
с. 108]. 3) «Во всех частях общежития, чтобы за-
служить местное название доброго гражданина и 
человека, должно выполнять всегда непритворно 
свои обязательства…» [1, с. 108].

Таким образом, в представлении И.Ф. Богда-
новича в возрасте с 10 до 13 лет определяющими 
средствами гражданского воспитания выступают: 
окружающая среда, семья и личный пример, в пер-
вую очередь, отца семейства.

Интересной для нашего исследования является 
глава, в которой речь идет о возрасте до шестнад-
цати лет, так как это время самоопределения в лич-
ностном, профессиональном и жизненном планах. 

На это обращает внимание и автор. Он советует 
давать больше свободы для развития обнаружив-
шейся склонности у юноши, продолжать стимули-
ровать «чтение полезных книг», «для образования 
пристойной сметливости в поступках и выражени-
ях чувств», использовать театрализацию [1].

Следовательно, стоит согласиться с мнени-
ем, что И.Ф. Богданович «разработал конкретную 
программу воспитания российского благородного 
юношества, формирования у них самых высоких 
представлений о чувстве долга, о любви к ближ-
нему и к родной земле, ее языку и преданиям, о че-
ловеческом достоинстве» [1, с. 101]. Более того он 
расширил список реальных средств воспитатель-
ного влияния на юношей, добавив к их числу со-
общество, среду, воспитательные ситуации.

Современно звучат рассуждения о воспитании 
одного известного представителя исследуемой 
эпохи – В.А. Жуковского. Различные аспекты дан-
ной проблемы автор рассматривает в нескольких 
работах: «О новой книге», «План учения», «Что 
такое воспитание», «О частных пансионах».

В них он, во-первых, дает определение воспита-
нию, формулирует его цель: «Воспитание должно 
образовывать человека, гражданина, христианина: 
человек – здравая душа в здравом теле. Гражда-
нин – нравственность, просвещение, искусство, са-
мостоятельность. Христианин – подчинение всего 
человека вере» [1, с. 127].

В другом месте В.А. Жуковский уточняет: 
«Цель воспитания вообще и учения в особенности 
есть образование для добродетели» [1, c. 126]. Та-
ким образом, он не разделяет и не противопостав-
ляет воспитание и обучение, напротив, подчерки-
вает их тесную связь.

Во-вторых, автор достижение поставленной 
цели увязывает с решением четырех задач: 1) «про-
буждением, развитием и сбережением добрых ка-
честв…; 2) образованием из сих качеств характера 
нравственного, обращая добро в привычку и под-
крепляя привычку правилами разума, воспламене-
нием сердца и силою религии; 3) предохранением 
от зла…; 4) искоренением злых побуждений и на-
клонностей… привычками добрыми» [1, с. 120]. 
При этом, он отмечает место учения в их реализа-
ции, называет пути: «знакомство учащегося с тем, 
что окружает его; с тем, что он быть должен как 
существо нравственное; с тем, для чего он предна-
значен как существо» [1, с. 120].

В-третьих, воспитание гражданских и нрав-
ственных качеств, по его мнению, обеспечивает-
ся на протяжении длительного времени, начиная 
с «колыбели» и усиливается в отрочестве за счет 
учения, которое продолжается от 8 до 20 лет и име-
ет свое содержание на каждом из трех условно вы-
деленных этапах:

– от 8 до 13 лет главное помочь подготовится 
к постижению социального опыта через образова-

Взгляды на гражданское воспитание в наследии отечественных педагогов первой половины XIX века
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ние ума (практическая логика), образование сердца 
(первоначальные понятия о религии), сообщение 
знаний, дающих ответы на вопросы жизни: «где Я? 
Что Я? Что я должен и к чему предназначен?» [1. 
с. 121];

– от 13 до 18 лет требуется более глубокое изу-
чение отдельных предметов, которые группируют-
ся вокруг наук о человеке и вещах. Следовательно, 
на этом этапе «дороги обозначены, ум приготов-
лен, любопытство возбуждено, нет опасности за-
блудиться» [1, с. 121];

– от 18 до 20 лет, когда все нужные сведения со-
браны, остается их систематизировать и использо-
вать на практике для подтверждения их ценности 
для жизни. «Этот период должен быть посвящен 
занятиям собственным и чтению немногих истин-
но классических книг, … кои могут познакомить 
питомца с высоким его назначением и страною, ко-
торой он должен посвятить жизнь свою» [1, с. 121]. 
Поэтому основной упор должен быть сделан на 
формирование взгляда на место, которое человек за-
нимает в обществе, на его обязанности, на правила 
добродеятельной деятельности, на идеал человека.

В-четвертых, В.А. Жуковский, касаясь теории 
и методики воспитания обращает внимание на ут-
верждение правильных привычек, которые возни-
кают под влиянием собственного опыта, внешних 
обстоятельств, вспомогательного и постоянного 
содействия, сцепления (соединения, интеграции) 
идей, основанных на сходстве, противоположно-
сти, современности.

Он пытается выделить и обосновать последо-
вательность воспитания привычки: а) прежде со-
ставить ясное теоретическое понятие о главных 
правилах воспитания, исходя из назначения чело-
века, его природы; б) узнать особенную природу 
воспитанника, чтобы усовершенствовать «его до-
брые и исправить худые наклонности» и подобрать 
средства педагогического влияния: в) использовать 
эти знания на практике, организуя деятельность, 
так как любая привычка – это «утвержденный об-
раз действия физически, или умственно, или нрав-
ственно», результат «многократного произвольно-
го повторения», которые со временем «становится 
постоянным, непроизвольным и наконец сливается 
неразрывно с телом, умом и волею» [1, с. 128].

Завершая анализ взглядов В.А. Жуковского, от-
метим, что он в вопросе формирования граждан-
ской позиции у детей и юношества особую роль 
отводит родителям, так как от силы, справедли-
вости, любви к ребенку во многом зависит, какое 
он получит представление «о власти, правосудии, 
любви божией», «о произвольной, твердой, посто-
янной покорности долгу» в согласовании с полной 
его свободой, привычкой самобытно действовать, 
сообразуясь с собственным опытом.

Таким образом, по В.А. Жуковскому, воспита-
ние – длительный процесс формирования человека 

как гражданина и христианина. Оно должно начи-
наться с утверждения хороших привычек, главных 
правил поведения. Путями, обеспечивающими их 
развитие, являются учение, искусство, самодея-
тельность, просвещение. Последнее «дает при-
обретение настоящего понятия о жизни, знании 
лучших и удобнейших средств ею пользоваться, 
усовершенствование бытия своего, физического 
и морального» [2, с. 79]. Следовательно, «дело вос-
питания состоит в построении возможно лучшего 
на тех условиях, какие первоначально положила 
природа» [1, с. 128].

Прямо или косвенно вопросов воспитания 
и, в частности, формирования гражданственности 
касались и другие представители народного про-
свещения, общественные деятели.

Прогрессивное видение сущности граждан-
ственности и путей ее формирования у детей 
и юношества изложили в своих статьях и докумен-
тах декабристы.

В частности, во всех программных материалах 
среди ценностных приоритетов рассматриваются 
патриотизм, государственность, гуманизм, которые 
призваны развивать у молодого поколения чувства 
национального самосознания, любви к своей стра-
не, ответственности перед ней, желания служить 
во благо и в ее пользу [3]. Так, например, в «Уставе 
Союза благоденствия» подчеркивается, что в вос-
питании юношества следует прилагать старание 
к возбуждению в нем любви ко всему добродетель-
ному, полезному и изящному…» [3, с. 129]. Для 
достижения такого результата целесообразны раз-
личные средства: личный пример, познание Отече-
ства, полезные книги, яркое образное слово.

Эту же мысль мы находим в «Русской правде» 
П.И. Пестеля, который, разделив воспитание детей 
на общественное и частное, первое отнес к компе-
тентности государства, так как оно, с одной сторо-
ны, обеспечивает благоденствие царств и народов, 
с другой стороны, подготавливает через усвоение 
совокупности духовных, естественных и полити-
ческих законов к принятию присяги Отечеству при 
наступлении возраста в 15 лет [4].

В.К. Кюхельбекер, К.Ф. Рылеев и другие при-
держивались аналогичной точки зрения в вопро-
сах формирования гражданственности у детей, 
доказывая, что сохранение русской самобытной 
культуры, изучение литературы, богатств родного 
языка, подвигов предков, знакомство со светлыми 
эпохами народной истории, будет способствовать 
появлению высоких гражданских идеалов, любви 
к Отечеству.

Все эти факты позволяют современным иссле-
дователям (Р.Б. Дондокова, Г.Б. Корнетов, З.И. Рав-
кин и др.) сделать несколько выводов, важных и для 
нашей работы: во-первых, что идеи декабристов 
оказали серьезное влияние на дальнейшее разви-
тие педагогической теории и практики воспитания 
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сынов Отечества; во-вторых, что в содержании 
такого воспитания должны быть сбалансированы 
ценности общечеловеческие и национальные, по-
нимание свободы и ответственности, чести и дол-
га, уважения и достоинства.

В историко-педагогической публицистике 
справедливо отмечается, что уникальный опыт 
воспитания человека и гражданина, накопленный 
в данную эпоху еще не достаточно изучен. Напри-
мер, ссылаются на деятельность В.В. Измайлова, 
который стал издателем первого педагогического 
журнала «Патриот» (1804), в котором поднимались 
вопросы организации воспитательного влияния 
родителей, педагогов, окружения на становление 
личности детей и молодежи, использования тради-
ций в расширении арсенала средств, позволяющих 
новым поколениям продуктивно приобретать жиз-
ненный опыт [1].

Таким образом, проведенный нами анализ 
взглядов отечественных педагогов, общественных 
и государственных деятелей, изложенных в их на-
учных и публицистических статьях, фрагментах 
художественно-педагогических и мемуарных про-
изведений свидетельствует о том, что воспитание 
гражданственности считалось ими обязательным 
элементом цели, содержания подготовки юноше-
ства к самостоятельной жизни, становления их 
личности.

Несмотря на различия в их политических, ре-
лигиозных, государственных предпочтениях, пред-
ставлениях о будущем устройстве страны и направ-

лениях ее социально-экономического развития, все 
персоналии подчеркивали, что культивирование 
духа Отечества без всякой примеси политических 
идей важная задача воспитания новых поколений. 
Оно должно включать изучение родного языка, ли-
тературы, истории, основ законодательства, про-
свещение, погружение в культуру, традиции и обы-
чаи своего народа.

Библиографический список
1. Антология педагогической мысли в России 

первой половины XIX в. (до реформ 60-х гг.) / сост. 
П.А. Лебедев. – М.: Педагогика, 1987. – 560 с.

2. Беляев В.И. и др. История социальной педа-
гогики: В 2-х ч. Ч. II / под ред. В.И. Беляева. – М.: 
Изд-во РГСУ, 2006. – 368 с.

3. Дондокова Р.Б. Приоритетные аксиологиче-
ские ориентиры просветительской деятельности 
декабристов // Национальные ценностные приори-
теты сферы образования и воспитания / под ред. 
З.И. Равкина. – М.: ИТО и П РАО, 1997. – С. 170–
192.

4. История педагогики в России: Хрестоматия / 
сост. С.Ф. Егоров. – М.: Академия, 2000. – 400 с.

5. Корнетов Г.Б. История педагогики: вопро-
сы методологии // Историко-педагогический жур-
нал. – 2012. – № 2. – С. 80–91.

6. Равкин З.И. Педагогика Царскосельского 
Лицея Пушкинской поры (1811–1817 гг.). – М.: 
МПСИ: Флинта, 1999. – 152 с.

Взгляды на гражданское воспитание в наследии отечественных педагогов первой половины XIX века



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова    2016, Том 22 244

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Школьное образование начала ХХ века 
было всецело подчинено политиче-
ской ситуации, которая характеризо-

валась эскалацией политической напряженности. 
Как и везде в России, на Северном Кавказе развер-
нулось освободительное движение под лозунгом 
«За демократизацию и образование». Деятельное 
участие в нем принадлежало прогрессивному учи-
тельству, не согласному с существующей поли-
тикой империи и ратовавшее за демократические 
школьные реформы. В настоящее время, – писал 
педагог и просветитель Х. Уруймагов, – во всех 
слоях общества все громче и громче раздаются 
справедливые голоса в пользу изменения суще-
ствующей системы народного образования и по-
строения этой, отжившей во многом свой век, 
системы на более разумных началах, отвечающих 
духу времени, требованию народа и здравой педа-
гогики» [10]. 

И действительно, одной из причин недоволь-
ства горцев царским управлением являлась про-
светительская политика, проводимая в Северо-
кавказском крае, которая особо не приводила 
к культурному подъему последних. Эти факты 
подтверждаются переписью населения 1897 года. 
Согласно ей, обученность населения в мусульман-
ских зонах была низкой: в Кабарде она составляла 
3,2%, Адыгее – 7%, Балкарии – 1,4%, в Чечне – 
1,2%, в Ингушетии – 0,8%. В несколько лучшем 
положении были христианские районы – Осетия – 
8,9%, Ставропольский край – 14% [3, л. 113]. 

Такой результат не мог не огорчать передовую 
общественность и это не смотря на то, что к началу 
ХХ столетия сеть школ была более менее развет-
вленной: на Северном Кавказе функционировали 
школы конфессионального направления (церков-
но-приходские, миссионерские, мусульманские), 
государственные школы (земские, русско-инород-
ческие). Причем зачастую школы открывались на 
средства самих жителей. Так, на Кубани насчиты-
валось 22 министерских училища и 7 приходских 
школ, открытых на средства казачьего войска. 
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Однако даже при таком раскладе за школьным по-
рогом оставалось 40% детей, где уж говорить об 
магометанских районах: Ингушетии, в которой на 
1 тыс. жителей приходилось 2-3 школы, в Даге-
стане – 4 школы и Карачаево-Черкесии – 12 школ, 
в которых проходили обучение всего лишь 10% де-
тей [1, с. 13]. В Чечне картина обучаемости была 
и того хуже. В очерке «Школа и Чечня» журнали-
ста И. Мутушева за 1908 год, напечатанном в «Те-
реке», повествовалось о «нищенском количестве 
школ». За это автор возлагал ответственность на 
мусульманское духовенство, создававшее у насе-
ления негативное восприятие русского обучения 
и малочисленности чеченской интеллигенции [5].

Однако совсем говорить о провале просвети-
тельской политики империи в крае было бы не со-
всем корректно: понимая потребность в грамотных 
квалифицированных работниках из местного насе-
ления, правительство шло навстречу пожеланиям 
общественности о некотором увеличении числен-
ности школ. В результате (по данным Северокав-
казского учебного округа) к началу ХХ столетия 
в крае функционировали 842 начальные школы, 
в том числе: 443 – в Кубанском крае, 243 – Ставро-
польской области, 156 – Терской губернии. Общее 
количество учащихся составляло 67 тыс. человек, 
т.е. охватывалось обучением уже 54% детей. В них 
работало до 3 тыс. учителей» [11, л. 59].

В дополнение к уже имеющимся учебным за-
ведениям в начале ХХ века добавились нальчик-
ские, владикавказские, армавирские и пятигорские 
училища, а также министерские мужские, женские 
и железнодорожные школы в селах и станицах Се-
верокавказского региона. Но все равно школьная 
система образования оставляла желать лучше-
го. Средних учебных заведений, дававших своим 
питомцам знания о ремеслах, катастрофически 
не хватало, да к тому же существенно подводила 
и оснащенность методическими разработками, 
национальными учебниками, отсутствием педа-
гогических кадров и мн. др. К тому же имеющи-
еся учебные заведения размещались либо в кре-
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стьянских избах, либо в иных непригодных для 
этого помещениях. Так, известно, что около 70% 
дагестанских и адыгейских школ функционирова-
ли в неудобных зданиях, ни одна школа Кабарды, 
Балкарии, Ингушетии, Чечни не имела приспосо-
бленного помещения. В горных районах Осетии 
школьные здания (по меткому выражению Коста 
Хетагурова) также «были похожи скорее на хлев, 
чем на просветительные учреждения. Тесные, низ-
кие, ничем не обмазанные каменные сараи, боль-
шей частью с земляным полом, с маленькими окон-
цами и жестяной плитой вместо печи» [9, с. 112].

Но помимо ветхости школьных зданий, тяжела 
была участь самого учителя. Так, в газете «Терек» 
читаем о нерегулярности занятий, о малочислен-
ности учеников, о том, что «учитель зачастую 
подвергался гонениям со стороны мусульманских 
фанатиков» [2, с. 217]. Поэтому в школах препо-
давать могли только истинные подвижники про-
светительства.

Несмотря на отмеченные недостатки, все 
же в крае наметилась положительная динамика 
в школьном образовании. К 1912 году охват детей в 
мусульманских районах в среднем составил 7,8%, 
а в христианских достиг 57%, однако потребность 
в ученических местах продолжала составлять 
30–50%. К тому же Северокавказский край по-
прежнему остро нуждался в лицах, окончивших 
высшее образование. А таких насчитывались еди-
ницы: не более 1–2 чеченца, 3–4 дагестанца, столь-
ко же карачаевцев [11, л. 120].

Система образования тоже нуждалась в суще-
ственной корректировке. Наиболее любимыми 
у чиновников были школы духовного направления 
(одноклассные и двухклассные). Программа одно-
классных школ была ограничена узкими рамками 
простейшего курса грамоты, русского языка и ма-
тематики. В двухклассных она дополнялась еще на-
чальными знаниями по географии и истории. Род-
ной же язык в этих школах не преподавался, зато 
чиновники Кавказского учебного ведомства стара-
тельно следили за исправлением вероучения (хри-
стианского и мусульманского). Эти предметы счита-
лись основными и потому занимали солидное место 
в учебно-воспитательном плане горской школы.

В мусульманских районах Северного Кавказа 
в основном работали школы магометанского толка. 
Накануне 1910 года в одном только Баталпашин-
ском отделе функционировало 9 мусульманских 
училищ, в Нальчикском округе насчитывалось 
97 школ, с количеством обучающихся в них око-
ло 2 тыс. человек [4, с. 423]. Но наиболее развитая 
сеть мусульманских учебных заведений отмеча-
лась в Дагестане – более 740 и потому он считался 
центром обучения магометанского клира для всего 
Кавказского края. В одном из Обзоров Дагестан-
ской области читаем: «Едва ли где-либо на Кавказе 
до такой степени было развито изучение арабского 

языка и духовной литературы на этом языке, как 
в Дагестане» [6, с. 98–99].

Образование в магометанских школах было 
поставлено еще хуже, чем в христианских: тут 
вообще не было никакой строгой системы обуче-
ния. Она сводилась в основном к заучиванию сур 
Корана на арабском языке. Такое учение было ту-
пиковым и потому в регионе развернулось рефор-
мистское движение под лозунгом «модификации 
конфессиональной школы». Смысл этой рекон-
струкции выразился в одновременном сохранении 
в основе своей преподавания религиозных дисци-
плин и введения в обучение начал светских пред-
метов (арифметики, истории, географии). Это была 
оригинальная концепция с целью адаптации рели-
гиозных школ к требованиям капиталистического 
развития Северокавказского края. Такие школы 
стали называть «новометодными». Впрочем, эти 
школы на Северном Кавказе не прижились по 
причине того, что «они мало чем отличались от 
мечетских». Наиболее известные из них находи-
лись в Темирханшуринском округе и Кабарде (Бак-
санское духовное училище), в Осетии – духовная 
семинария [8, c. 45]. Новые школы отличались 
от старых тем, что они давали основы знаний по 
предметам естественно-гуманитарного цикла. Од-
нако при всех своих учебно-методических упуще-
ниях новометодные школы сыграли позитивную 
роль в развитии у горцев просвещения, в приобще-
нии к русской культуре.

Важным событием в Северокавказском регио-
не явилась организация школ светского характера 
Министерством народного просвещения. В основ-
ном они появлялись в районах мусульманского 
вероисповедания. В итоге здесь к 1910 году функ-
ционировало 15 одноклассных и 9 двухклассных 
национальных школ. В них давались более солид-
ные знания по общеобразовательным предметам, 
так как укомплектовывались лучшими педагогиче-
скими кадрами [4, с. 472–473]. Эти учебные заве-
дения считались наиболее востребованными у на-
селения. Хотя и они далеки были от совершенства 
и нуждались в методической реконструкции, все 
же стояли намного выше школ конфессиональных. 
В них давались полезные знания и навыки, горские 
дети приобщались посредством изучения русского 
языка к российской культуре.

Серьезной помехой на пути развития «Мини-
стерских школ» явилась пропаганда антирусских 
настроений в пользу арабских училищ, которая 
велась магометанским духовенством. Так, в Чечне 
простым людям внушалось мнение о том, что яко-
бы в русской школе «обрусеют и перестанут быть 
чеченцами» [1, с. 112]. Но, не смотря на эти про-
иски, горцы поняли полезность российского про-
светительства.

Еще одно новшество ждало кавказцев на пути 
оптимизации образования в начале ХХ столетия – 

Состояние образования на Северном Кавказе в предреволюционный период начала ХХ века...
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появление ремесленных училищ, призванных 
давать начатки технических знаний и профессио-
нальную подготовку. Спрос на них вырос в связи 
с интенсивным распространением в крае капита-
листических отношений, требующих грамотных 
работников, желание имперского правительства 
освоить природные богатства национальных окра-
ин и стремление самого аборигенного населения 
к реальным знаниям. Поэтому не случайно Май-
копскую горскую школу, возникшую в 1866 году, 
в 1899 году реорганизовали под низшее механи-
ко-техническое училище; в 1894 году открылась 
низшая сельскохозяйственная школа с трехлетним 
приготовительным классом в Нальчике; в 1904 году 
появилась школа садоводства с приготовительным 
отделением в Дербенте; в 1905 году стало функ-
ционировать трехлетнее электротехническое учи-
лище в Порт-Петровске, в 1911 году распахнула 
двери низшая ремесленная школа в Темир-Хан-
Шуре, готовившая рабочих по слесарно-столярно-
му и кузнечному делу и т.д. [2, с. 219].

Как видим, с 1900 по 1917 годы образование 
в Северокавказском регионе сделало существен-
ный скачок в своем развитии, хотя оно нуждалось 
в дальнейшем реформировании и прежде всего, из-
за его сословности и малодоступности для ребят 
простого люда. Для последних были открыты все-
го несколько средних учебных заведений (в Наль-
чике – реальное училище, в Ардоне – духовная 
семинария, в Ставрополе – духовное училище, 
в Карачаевске – реальное училище и др.), да и то 
в них 63% ученического состава составляли от-
прыски благородных сословий [4, с. 365].

Девочек в обучение почти не брали. Так, в Батал-
пашинском училище к 1917 году из 321 учащихся 
были только 3 девочки, а в Темир-Хан-Шуринской 
гимназии из 17 обучавшихся в ней девушек, 15 яв-
лялись дочерьми зажиточных владетелей.

Не смотря на потуги царских чиновников нала-
дить образование на Северном Кавказе, состояние 
грамотности к 1917 году здесь оставляло желать 
лучшего. Вся передовая общественность встала 
на защиту народного образования и требовала от 

властей его реформирования. Однако имперская 
администрация не торопилась (да и не хотела) до 
конца довести реформы в области просвещения 
инородцев, а именно: сделать обучение бессослов-
ным, доступным для всех, подлинно научным и т.д. 
Полностью изменить систему образования в стра-
не и на её окраинах смогла лишь Октябрьская ре-
волюция.
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История искусства и художественная пе-
дагогика органично связаны. Значение 
воздействия искусства на художествен-

ную педагогику можно наглядно проследить, если 
сравнить теории обучения рисованию в России 
конца XIX – начала XX вв. В этой связи достаточно 
упомянуть противостояние академической систе-
мы обучения и теорий модернизма. Кратко остано-
вимся на некоторых исторических этапах и, в част-
ности, на теориях обучения рисованию в России 
в различных жанрах изобразительного искусства.

Жанры изобразительного искусства имеют 
свои специфические особенности. Художествен-
ные произведения передают те или иные чувства, 
характеры. Изобразительное искусство, в целом, 
отображает общественную психологию – реакцию 
людей на природу и общество, на события жизни 
и объекты человеческого труда. Анализ высказыва-
ний мастеров изобразительного искусства помога-
ет в поисках путей обучения школьников.

А.С. Зайцев, обобщая подходы к проблеме об-
учения жанрам изобразительного искусства, в пре-
дисловии к своей книге пишет о причинах, побу-
дивших его взяться за эту работу: «В настоящее 
время неизмеримо большое число людей занима-
ется изобразительным искусством, но заботы у них 
те же, что и двести лет назад: как научиться «ра-
ботать несколько лучше». И многие из них также 
пишут в редакцию журналов, издательств, худож-
никам и педагогам с просьбой дать ответ на тот или 
иной вопрос, касающийся ремесла и мастерства 
художника» [4, с. 5]. 

Издавна высшим родом искусства считается 
портрет. Может быть, поэтому этот жанр привле-
кает к себе столь пристальное внимание. Литера-
тура о портретах включает в себя и специальные 
искусствоведческие труды, и высказывания вели-
чайших художников, ученых, писателей. Любой 
новый труд, посвященный портрету, опирается на 
бесценный многовековой материал. Вместе с тем, 
художественная педагогика ставит перед исследо-
вателями свои, особые, небывало трудные задачи. 

Для успешного обучения рисованию, в первую 
очередь, необходимо критически использовать 
все лучшее, что было подтверждено российской 
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теорией  XIX–XX вв. Еще во второй половине 
XVIII века в Академии художеств сложилась такая 
система образования, где основным дидактиче-
ским принципом, если говорить современным язы-
ком, был принцип научности. Эта система не под-
вергалась каким-либо существенным изменениям 
вплоть до конца XIX века.

Так, изучение истории развития портрета мож-
но проследить по обучению рисунку в Академии 
художеств. После первой стадии обучения, которая 
начиналась с освоения простейших элементов гео-
метрических фигур, учащиеся начинали копиро-
вать детали человеческой головы и фигуры с грави-
рованных таблиц. Образцы для копийных заданий 
брались из иллюстрированных руководств по ри-
сованию И.Д. Прейслера, Ж. Одрана, Ш. Кузена, 
Ш.-А. Жомбера. Также использовались эстампы 
с рисунков и картин Рафаэля, Тинторетто А. Ка-
раччи, других художников и подлинники Б. Греза, 
Ф. Буше. Учащиеся приобретали опыт в передаче 
объема, развивали точность глаза, чувство пропор-
ции, вырабатывали навыки владения различными 
материалами: карандаш, тушь, сангина и т.д.

В конце XVIII века в Академии появились 
«оригиналы» отечественных рисовальщиков – 
А.П. Лысенко, П.И. Соколова и др. Тогда ученики 
стали упражняться в копировании непосредствен-
но с подлинников мастеров.

Переходным звеном к живой натуре служило 
рисование «гипсов». Белая и неподвижная скуль-
птурная модель облегчала изучение светотени 
(тени на белом слепке легко читаются) и позволяла 
сосредоточиться на формах. Тщательно продуман-
ный план работы способствовал приобретению 
опыта в изображении человека. Вначале рисовали 
детали лица, затем голову и уже потом фигуру. 

Система оценок заключалась в присвоении «но-
меров» ученическим рисункам. Получение первых 
номеров, независимо от возраста ученика, а «соот-
ветственно его личным успехам...» [9, с. 19] давало 
право перехода в следующий класс. При подобной 
практике оценки работ способные ученики могли 
быстро пройти классы «оригиналов» и «гипсов», 
чтобы совершенствоваться в познании живой на-
туры. Большое значение во время обучения при-
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давалось занятиям перспективой и пластической 
анатомией. В Академии высоко ценились знания 
учеников о строении человека. Для учебы исполь-
зовались руководства по анатомии И.Д. Прейслера, 
Ж.Ж. Сю, М. Монро, Ж. Гамелена, И.Г. Фараре-
та, труды русских педагогов, например, «Изъяс-
нение краткой пропорции человека, основанной 
на достоверном исследовании разных пропорций 
древних статуй, старанием императорской Акаде-
мии художеств, профессора живописи господина 
Лосенко для пользы юношества, упражняюще-
гося в рисовании, изданное» [13, с. 78]. Позднее, 
в 1830-е годы, был разработан теоретический курс 
рисования «Антропометрия, или размер тела че-
ловеческого, с образцовых произведений древних 
и с натуры для учащихся подражательным искус-
ствам», авторами которого выступили профессор 
исторической живописи В.К. Шубуев и доктор ме-
дицины и хирургии И.В. Буяльский.

В специальный раздел учебного рисования 
входило изображение драпировок. Это не только 
существенная деталь, отображающая персонаж 
пластикой, но и композиционный элемент, объеди-
няющий человека с окружающей средой. 

Натурный класс был высшей ступенью в об-
учении искусству рисования обнаженной модели. 
Положительные результаты давали совместные 
занятия учеников разных специальностей – жи-
вописцев, скульпторов, архитекторов и граверов. 
В Академии проходили ежемесячные просмотры-
экзамены, каждые четыре месяца – большие трет-
ные экзамены, когда два натурщика изображали 
какой-нибудь сюжет. 

В начале XIX века в работах воспитанников 
Академии наметился индивидуальный подход 
к решению пластических задач. Так, объемно-про-
странственные задачи Репнин-Фомин решает с по-
мощью красивых напряженных линий и тоновых 
контрастов. О.А. Кипренский, конструктивно пе-
редавая пластические массы посредством плавной 
линии, заполняет линеарные средства выразитель-
ности светотеневой проработкой формы, расту-
шевкой и штрихами.

Значительный вклад в теорию и практику пре-
подавания рисования как общеобразовательного 
предмета внёс труд Г.А. Гиппиуса «Очерки теории 
рисования как общего учебного предмета» (1844 г.) 
и школа А.Г. Венецианова. Оба подготовили хоро-
шую основу для развития обучения рисунку в спе-
циальной художественной и общеобразовательной 
школах, но теория А.Г. Венецианова так и не была 
востребована.

Художник-педагог В.Г. Перов стремился ре-
шить конфликт между необходимостью углублен-
ного изучения научных основ рисунка, академиче-
ского штудирования натуры и индивидуальными 
способностями ученика. Опытный и эрудирован-
ный педагог, изумительный рисовальщик, идео-

лог передвижников И.Н. Крамской, приветствуя 
академическое обучение, дающее твердые научно-
обоснованные знания, был не согласен с тем, что 
Императорская Академия отгораживала молодых 
художников от реальной действительности.

Специальная комиссия из членов Академии 
художеств, в которую входили П.П. Чистяков, 
И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, В.П. Верещагин, К.Ф. Гун, 
занималась составлением программ для средних 
учебных заведений. Особую ценность представля-
ют взгляды П.П. Чистякова, оставившего богатый 
теоретический материал. Большое значение в си-
стеме его обучения играли картинная плоскость, 
перспектива. Идеи П.П. Чистякова оказали вли-
яние на теорию обучения следующих поколений. 
О перспективе он говорил: «...Линия – оригинал 
в пространстве – не может быть нарисована верно 
вполне только посредством одного талантливого 
глаза. Она требует проверки, точной, основанной 
на самых точных приемах. Предмет, нарисованный 
на глаз и проверенный картинной плоскостью, как 
посредником, будет, стало быть, нарисован, как он 
кажется, глазу и как он существует в данный мо-
мент» [2, с. 128].

О системе обучения П.П. Чистякова И.Е. Репин 
говорил так: «Она заключалась в перспективе пло-
скостей головы. Встречаясь на черепе, эти плоско-
сти, т.е. границы этих плоскостей, образовали сеть 
на всей голове, что и составляло основу рисунка 
головы... Она получалась стройной, рельефной. 
При этом торжествовало правило, что рельеф за-
висит не от тушевки, во что так верят все начи-
нающие, а от линий этих правильно построенных 
оснований... И даже странно видеть, что голые ли-
нии неумолимо лезут вперед, если они поставлены 
на месте» [14, с. 29–30]. 

Метод, применяемый еще П.П. Чистяковым, 
который заключается в «перспективе плоскостей», 
перекликается с методом немецкого педагога-ху-
дожника Г. Баммеса – «метод наклона плоскостей». 

Схемы формы головы, созданные М.М. Ку-
рилко, наглядно показывают «метод плоскостей». 
В отличие от анатомно-конструктивного рисунка 
А. Дюрера, они хорошо объясняют моделировку 
плоскостей головы и помогают уяснить распреде-
ление светотени и теплохолодности.

В конце XIX века новое направление – импрес-
сионизм – отодвигает академическую теорию обу-
чения, отбрасывает традиции старой школы. Дека-
данс также не примерим ко всему академическому. 
Формалистические школы приветствовали интуи-
цию, а на все вопросы учеников давали очень удоб-
ные ответы о бессознательном угадывании. Они 
ничему не учили, отмахиваясь фразами «Рисуй, 
как видишь! Пиши, как чувствуешь!». Психоло-
гический климат, характеризуемый бессистемно-
стью, привел к развалу академической системы об-
учения. Причина обусловлена социальной средой, 
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за которую надо расплачиваться, по меньшей мере, 
определенной деформацией передачи простран-
ства в изобразительном искусстве. Как в искусстве, 
так и в художественной педагогике появляются два 
направления в исследовании детского творчества. 
С одной стороны, выделяется рисование натуры, 
с другой – появляется теория «свободного рисова-
ния».

В тоже время продолжает развиваться реали-
стическое искусство. В этот период творят талант-
ливые художники А.А. Архипов, И. Бродский, 
И.Э. Грабарь, Д.Н. Кардовский, Б.М. Кустодиев, 
М.В. Нестеров и др. Академия Художеств России 
уже к середине XIX в. была первой в ряде академий 
Европы благодаря полученным глубоким знаниям 
о правилах и законах рисунка. Эти знания предосте-
регали художников от грубых ошибок и помогали 
передавать изображаемые объекты реального мира 
в пространстве. Внутри хорошо отлаженной акаде-
мической системы обучения в разные годы отдель-
ные личности оказывали влияние на построение 
учебного процесса (А.П. Лосенко, А.Г. Венецианов, 
В.К. Шубуев, А.И. Иванов, А.Е. Егоров, Т.И. Угрю-
мов и др. Большое влияние оказывали и теоретиче-
ские труды Г.А. Гиппиуса, И.И. Виена, А.Т. Скино, 
А.П. Сапожникова, А.В. Войцеховича и др.

После 30-х годов XX века методическая систе-
ма эпохи Возрождения и Русской Академии худо-
жеств вновь привлекает к себе внимание. Это осо-
бенно ощутимо, когда художественные учебные 
заведения страны начали выпускать высококвали-
фицированных художников. Среди них следует на-
звать В. Серова, А. Лактионова, А. Грицая, Б. Щер-
бакова и многих других. Тогда же появляется 
и новая система преподавания. Коллективный труд 
преподавателей кафедры рисунка Московского 
архитектурного института – «пособие по рисова-
нию» – предлагал систему заданий, разработанную 
Д.Н. Кардовским, В.Н. Яковлевым и П.Е. Корни-
ловым [5]. Основой теоретической системы стало 
изучение законов изображения формы. Это было 
руководство к построению рисунка, исключавшее 
бездумное копирование натуры.

Школьная художественная педагогика 40–50-х 
годов XX века, социалистического периода Рос-
сии, в меньшей мере зависит от резкой смены сти-
ля или направления в изобразительном искусстве. 
Но советская педагогика пристально следит за де-
ятельностью педагогов-художников. В этом вни-
мании есть определенный момент беспокойства: 
не подорвет ли «загнивающее искусство Запада», 
пусть даже чисто методологически, престиж со-
циалистического реализма в глазах его субъектов? 

В 50–60-х годах XX века для 1–7 классов 
общеобразовательной школы выходят книги 
Е.С. Кандахчан, Ф.И. Кирсанова, С.А. Федорова, 
М. Семенова, В.А. Филлипова, Е.Е. Рожковой, 
Е.А. Херсонской и др. Для учащихся художе-

ственных вузов и художников издаются пособия 
по перспективе Г.В. Беда, А.П. Барышникова, 
К.А. Селимханова, А.Н. Буйнова, В.Е. Петерсона, 
Г.Б. Смирнова, Г.А. Владимирского, также учебные 
пособия по пластической анатомии Л.В. Гудского, 
Н.С. Механика, Г.М. Павлова и В.Н. Павловой, 
М.Ц. Рабиновича, Э.М. Белютина, В.Н. Костина, 
В.А. Ватагина, М.Б. Храпковского и др. 

Для нашего исследования интересна книга 
Е.Е. Рожковой и Л.Л. Макоед «Изобразительное 
искусство VI класс». В ней прослеживается взаи-
мосвязь между заданиями по рисованию с натуры 
и представлению и тематическому рисованию. На-
глядные дидактические пособия выстроены здесь 
в логике этой взаимосвязи. Сначала натурное ли-
нейно-конструктивное изображение стула, затем 
профильное изображение человека, сидящего на 
стульях и креслах разных форм и, наконец, табли-
цы с изображением человека разных эпох [11].

В 70–80-е гг. выходят учебники для начальной 
и средней школы, художественных училищ и вузов 
С.Г. Галкиной, И.П. Глинской, В.Б. Косминской, 
Н.П. Костерина, Э.И. Кубышкиной, Б.П. Юсова, 
В.С. Кузина, Т.С. Комаровой, Н.П. Никанорова, 
В.Н. Полушкина, Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикало-
вой, Ю.Г. Аксенова, А.Д. Алехина и др. 

Дальнейшее развитие теории обучения рисо-
ванию многим обязано психологу Е.И. Игнатьеву 
и педагогу Н.Н. Ростовцеву. Проблемы детского 
творчества учеников преддошкольного, дошколь-
ного, младшего и среднего школьного возраста 
Е.И. Игнатьев анализирует в книге «Психология 
изобразительной деятельности детей». Внимание 
Н.Н. Ростовцева к истории обучения рисованию 
в России и к зарубежным школам с древних вре-
мен и до наших дней способствовало ориентации 
художников-педагогов на поиск новых приемов 
и методов обучения, объединенных общим на-
правлением. Книги Н.Н. Ростовцева содержат 
богатейший наглядный материал. В частности, 
он приводит остроумный прием сравнения амфо-
ры и конструктивной формы головы, созданный 
А. Дюрером.

В 70–80-х годах выходят учебные пособия для 
вузов, где излагаются основные вопросы теории и 
практики рисования, необходимые для усвоения 
сущности реалистического метода изображения. 
Приведенные примеры с пояснениями выполнены 
в черно-белом изображении с цветными рисунка-
ми небольшого формата [1].

В пособиях для студентов, будущих учите-
лей начальной школы, И.Б. Шешко применяет, 
несколько видоизменяя, схемы П.Я. Павлинова. 
В параграфе «Рисование фигуры человека» для 
объяснения пропорции автор использует услов-
ную схему построения, похожую на «спичечного 
человека». Схожесть схем П.Я. Павлинова со схе-
мами немецкого художника, жившего в XV веке, 

Из истории развития теорий обучения передаче объема в портретном жанре в отечественных исследованиях
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очевидно отличие лишь в том, что П.Я. Павлинов 
отказывается от изображения формы бедер, груд-
ной клетки, осей наклона головы в единстве с по-
звоночной линией, оставляя лишь опорные точки 
И.Б. Шешко, в cхемах «спичечных человечков» 
также оставляет опорные точки и вводит так на-
зываемые у методистов дошкольного обучения 
«сосиски», которые используются в механических 
схемах лепки животных. 

Кроме того, Б.И. Шешко показывает прием 
сильной стилизации формы человека в виде вы-
тянутых брусков-полосок. Такие же линейные схе-
мы объясняют и изображение движения человека. 
В практической работе с детьми по программе 
«Изобразительное искусство и художественный 
труд» подобную схему применяла К.В. Дитмар [3]. 
Пример того, к какому результату приводит ис-
пользование этих схем в школе, видно из опыта 
ее работы. Очевидно, что надо обучать не копиро-
ванию схем, а использованию их лишь в качестве 
примера при объяснении конструкции формы че-
ловеческого тела.

П.Я. Павлинов в книге «Каждый может на-
учиться рисовать» объясняет анатомию человече-
ского тела и разрабатывает пособия упрощенного 
изображения верхних и нижних конечностей, что, 
как мы думаем, доступно и школьникам [10].

В профессиональном обучении художников 
анатомическое рисование весьма полезно при раз-
боре какой-либо композиции, включающей группу 
фигур. Понимание конструкции обеспечивает уча-
щимся свободное владение знаниями для прида-
ния человеку, животному движения.

Н.П. Костерин в учебном пособии для учащих-
ся дошкольных педучилищ в параграфе «Рисова-
ние фигуры человека» представил совершенно 
иной метод обучения изображению человека.

Сначала, как бы «от куска», человек изобража-
ется четкой линией в виде трапеции, затем дета-
лизируется. Почти этот же прием рисования чело-
века для 2-го класса использует Т.Я. Шпикалова, 
с той лишь разницей, что сначала линия, как бы, 
«нащупывается». Но затем идет детализация изо-
бражения человека почти без передачи светотени, 
так как трудно понять, откуда направлен источник 
света, нет ясности в собственной и падающей тени, 
не говоря уже о рефлексах [15]. Для 3-го класса ав-
тор применяет тот же метод, что и П.Я. Павлинова, 
И.Б. Шешко и К.В. Дитмар, а именно – «спичечных 
человечков».

Совершенно иные методы обучения изображе-
нию человека описаны К.Д. Дитмар, работающей 
по программе 1–9 классов под редакцией Б. Не-
менского. В книге «Хочу узнать и нарисовать тебя, 
мир!» в параграфе «Человек, какой ты?» К.В. Дит-
мар рассматривает проблемы, с которыми сталки-
вается учитель и ученик при изображении челове-
ка. Она отмечает, что без технической подготовки 

дети сразу же сталкиваются с проблемой выраже-
ния своего замысла. 

Развитие обучения изобразительному искусству 
в 90-х годах отмечено появлением совершенно но-
вого типа учебников – «учебник-наглядное посо-
бие» (по характеристике В.С. Кузина). В.С. Кузин 
называет «концепцию нового учебника по изобра-
зительному искусству требованием времени» [6]. 
Он переиздает один из самых красивых учебников 
для студентов художественных специальностей – 
«Психология» [7], затем еще четыре для 1–4 клас-
сов: «Изобразительное искусство в начальной 
школе» [8]. Все они отвечают требованиям, кото-
рые В.С. Кузин излагает так: «...Суть концепции 
определяет структуру учебника: 1. Относительно 
большой формат учебника (журнальный формат), 
2. Табличное построение всего учебника, включа-
ющего наглядный и текстовой материалы (факти-
чески новый тип учебника: учебник – наглядное 
пособие) <...> 4. Контрастную компоновку (по 
композиции, цвету, тональности...) произведений 
художников с натурными фотографиями, с мето-
дическими рисунками и схемами <...> т.е. формы, 
объем, состояние реальных предметов и явлений 
и их цветовая окраска (в черно-белых и цветных 
фотографиях) дается в динамических сравнениях 
с произведениями художников (или фрагментами), 
детскими рисунками, специальными схемами по-
строения изображения и т.д.» [6].

Н.М. Сокольниковой написаны учебники для 
студентов педагогических вузов по начальному 
образованию и для учащихся [12]. Учебники для 
учащихся общеобразовательных школ содержат 
специальную систему визуальных знаков для 
оказания помощи ребенку в ориентации учебно-
го материала. Учебник для студентов насыщен не 
только словесной, но и визуальной информацией 
(иллюстрации, репродукции, таблицы, схемы рус-
ских и зарубежных теоретиков).

Однако эти схемы, созданные для профессио-
нального художественного образования будущих 
художников, все еще не адаптированы для препо-
давания изобразительного искусства в начальной 
и средней школе. Именно теперь, когда художе-
ственная педагогика расширяет границы художе-
ственного творчества, необходимо сфокусировать 
внимание на углубленном поиске новых методов 
обучения.
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Кардинальные изменения, произошедшие 
в России после Октября 1917 г. затрону-
ли все сферы жизни и в том числе народ-

ное образование. Постановлением Народного ко-
миссариата просвещения РСФСР (Наркомпрос), от 
23 февраля 1918 г. все учебные заведения страны 
перешли в ведение этого органа власти [10, с. 368]. 
При Наркомпросе был создан Отдел изобрази-
тельных искусств (ИЗО), во главе которого встал 
художник Д.П. Штеренберг, сторонник авангар-
да. Отдел отвечал за художественное образование 
и его реформирование на территории всей Совет-
ской Республики. Целью реформы художествен-
ного образования была необходимость связать 
его со строительством новой советской культуры. 
Нарком А.В. Луначарский так объяснял задачи 
того момента: «В области искусства прежде всего 
нужно было разрушить остатки царских по самой 
сущности своей учреждений вроде Академии ис-
кусств, надо было высвободить школу от старых 
«известностей», надо было дать свободу движения 
на равных началах всем школам, надо было в осо-
бенности найти симпатию молодежи и опереться 
на нее…» [8, с. 79]. 
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В результате, согласно декрету Совнаркома от 
12 апреля 1918 г. Петербургская Академия Худо-
жеств, как государственное учреждение, была 
упразднена, а Высшее Художественное училище 
было реорганизовано в Свободную художествен-
ную школу [10, с. 434]. В октябре того же года 
заведение было переименовано в Петроградские 
государственные свободные художественно-
учебные мастерские (ПГСХУМ). Центральное 
училище технического рисования (ЦУТР) баро-
на Штиглица в Петрограде было преобразовано 
в Государственные свободные трудовые учебные 
мастерские декоративных искусств (ГСТУМДИ), 
в которые также вошла бывшая Рисовальная шко-
ла общества поощрения художеств (РШ ОПХ). 
В Москве Строгановское художественно-про-
мышленное училище было преобразовано в Пер-
вые, а Училище живописи, ваяния и зодчества 
(МУЖВЗ) во Вторые государственные свободные 
художественные мастерские. С осени 1918 г. по 
всей стране, в одних городах заново, в других – 
на базе существовавших училищ или школ начали 
создаваться государственные свободные художе-
ственные мастерские (ГСХМ) [13].

© Чувина М.А., 2016
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Процесс создания свободных мастерских охва-
тил даже такой сравнительно небольшой город, как 
Кострома. Базой, на которой в конце 1919 – начале 
1920 гг. были сформированы Костромские государ-
ственные свободные художественные мастерские 
(КГСХМ), послужила частная художественная 
школа Николая Павловича Шлеина, созданная им 
еще в 1905 г. как «Художественный класс живопи-
си, рисования и лепки» в своем собственном доме 
на Еленинской улице, д. 52 [14].

Возможно, это решение было принято после 
посещения Костромы А.В. Луначарским в мае 
1919 г. Он отметил, что «уровень политической 
сознательности и культурной работы в Костроме 
превышает не только московский, но, пожалуй, 
и петроградский» [8]. В пользу такого вывода по-
служили: открытый в ноябре 1918 г. государствен-
ный рабоче-крестьянский университет (по образцу 
университета А.Л. Шанявского), институт народ-
ного образования, рабочий клуб, народная филар-
мония, театр студийных постановок под руковод-
ством артиста МХАТа Алексея Попова, Городской 
театр, в котором работал коллектив Петроградского 
Малого государственного драматического театра 
во главе с режиссером Н.В. Петровым и ставились 
оперные спектакли. Также на улицах и площадях 
проходили массовые инсценировки и «спектакли-
митинги». В городе активно создавалась сеть рабо-
чих клубов, студий, кружков, библиотек. 

Визит А.В. Луначарского в Кострому длил-
ся два дня. За это время он выступил перед ухо-
дившими на фронт коммунистами, слушателями 
университета, читал свою пьесу «Фауст и город» 
в Доме искусств [4], посетил дом Шлеина, где 
художник написал его этюдный, но очень живой 
портрет. Ученик В.А. Серова, Н.П. Шлеин мастер-
ски освоил этот жанр и не упускал случая изобра-
зить интересную, масштабную личность. Так, еще 
в 1910 г., встретившись с М. Горьким на о. Капри, 
Н.П. Шлеин создал один из лучших его портретов. 
В 1919 г. Н.П. Шлеин также написал портрет нар-
кома торговли и промышленности Л.Б. Красина, 
а в 1923 г. портрет заместителя наркома просвеще-
ния М.Н. Покровского. А.В. Луначарский высоко 
оценил талант костромича и спустя годы, летом 
1929 г. он писал Н.К. Крупской: «В Кисловодске 
я встретил художника Шлеина, автора портре-
тов Горького и Покровского, которые Вы видели 
в моем кабинете. Он сделал с меня здесь очень 
хороший портрет. Ему хотелось бы сделать такой 
же с Вас. Лично я очень прошу Вас попозировать 
ему в Железноводске, если для этого есть хоть 
малейшая возможность. Он специально приедет 
в случае Вашего согласия туда и займет у Вас по 
часу-полтора в течение 4–5 дней, но зато потом-
ству останется достойный портрет» [2]. Н.П. Шле-
ин также создал портреты А.С. Новикова-Прибоя 
и Демьяна Бедного.

Помимо творческой и преподавательской рабо-
ты, Н.П. Шлеин занимался общественной деятель-
ностью – являлся членом Костромского научного 
общества по изучению местного края, стал одним 
из основателей художественного отдела при Ко-
стромском краеведческом музее, который с 1919 г. 
получал произведения из Государственного музей-
ного фонда. 

Очевидно, что такая активная позиция 
Н.П. Шлеина сыграла свою роль в преобразовании 
именно его школы в Свободные мастерские. Извест-
но, что в Костроме были и другие художественные 
школы, например – выпускника Строгановского 
училища, автора реалистических пейзажей и пор-
третов А.П. Токарева. В ней в 1914–1916 гг. учился 
талантливый художник Б.Н. Царнах, художник-
иконописец Т.В. Косинская. Однако студия прекра-
тила работу в 1919 г. вместе со смертью своего ос-
нователя. Есть сведения о частной художественной 
школе Владимира Алексеевича Колесова. Уроже-
нец Москвы, выпускник Училища живописи, вая-
ния и зодчества, он переехал в Кострому и начал 
преподавать в училище Чижова и женском епар-
хиальном училище, а в сентябре 1903 г. на ул. Ру-
синой открыл свою студию, где были у него «гип-
совые фигуры, головы античных героев и богатая 
библиотека по искусству» [1, с. 6]. Но, в связи с со-
бытиями 1917 г. Колесов был вынужден переехать 
в другой дом, ученики рассеялись, и студия не вы-
стояла. Его более поздние попытки снова открыть 
ее не удались, так как она не попадала «ни под ка-
кое юридическое оформление» [1, с. 8]. Таким об-
разом, школа Шлеина, размещенная в собственном 
доме, хорошо оборудованная и в какой-то мере за-
щищенная общественным авторитетом и связями 
своего основателя, стала ядром Костромских сво-
бодных мастерских. 

В это время в числе многочисленных деятелей 
искусств, желающих уехать из голодных столиц 
в провинцию и получить там подходящую работу, 
оказался художник-график Николай Николаевич 
Купреянов, с детства проводивший лето в Сели-
ще – имении под Костромой, которым владела его 
семья. Сразу после демобилизации из армии он 
искал такой вариант и еще в апреле 1918 г. писал 
своей жене, тоже художнице, Наталье Сергеевне 
Изнар-Купреяновой: «С одной стороны, неожи-
данно всплыла возможность служить в Костроме, 
по акцизному ведомству…, c другой, говорят, есть 
возможность примазаться к каким-нибудь художе-
ственным службам» [7, с. 114]. Этот второй вариант 
осуществился в Костроме для Купреянова только 
почти через два года, в течение которых он работал 
в Петрограде и Москве, развиваясь как художник 
левого направления. Наконец, 6 февраля 1920 г. он 
писал жене: «Вчера обнаружилось, что, кажется, 
все кончится благополучно. С мандатами, подпи-
санными Луначарским, еду в Кострому в качестве 
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уполномоченного по организации художественных 
мастерских и в качестве уполномоченного по ох-
ране памятников искусства и старины» [7, с. 129]. 
Для организации ГСХМ в провинциях Отделом 
ИЗО Наркомпроса как правило направлялись сто-
личные авангардные художники. Так, намерения 
Купреянова перебраться в Кострому совпали с по-
литикой Отдела, и он активно взялся за преобразо-
вание Костромских мастерских.

28 февраля он писал Н.А. Тырсе: «Я соблазнил-
ся тишиной и сытостью здешней жизни и хочу со-
всем остаться здесь. Собственно и ехать-то сюда 
я должен был от Отдела, устраивать здесь Мастер-
ские (они существуют уже, но многое в них вопиет 
и работы много)» [7, с. 130]. Как видно из письма, 
мастерские уже существовали к февралю 1920 г., 
но Купреянов перестроил всю их структуру. В со-
став Костромских свободных мастерских кроме 
школы Шлеина вошла художественная студия, рас-
полагавшаяся в рабочем клубе. Было создано две 
живописных и одна графическая мастерская [11]. 
В одной живописной мастерской преподава-
ли последователи академической школы Шлеин 
и Караулов, в другой – сторонники авангарда Из-
нар-Купреянова и А.П. Балакирев. В архивных ма-
териалах Главного управления профессионального 
образования (Главпрофобр) упоминаются также 
архитектурная мастерская, возглавленная Н.А. Ка-
рякиным, скульптурная, которую вел Балинт, деко-
ративная мастерская, также планировалось создать 
керамическую [3]. 

Графической мастерской руководил сам Купре-
янов. Фактически сразу в ходе учебного процесса 
учащиеся начали выполнять плакаты, что следует 
из письма Купреянова Н.А. Тырсе, датируемого 
второй половиной 1920 г.: «Моя жена едет в Пет-
роград, и я прошу её зайти к Вам в Мастерские 
и передать… от исполкома учащихся… несколько 
работ нашей графической мастерской. … Плакаты 
не судите строго: здесь факт важнее качества, ибо 
нужно сделать так, чтобы ГСХМ в условиях теку-
щей жизни стали так же необходимы, как Губпрод-
комы и финотделы. Поэтому я не очень строго вы-
пускаю плакаты. Зато самые нужные учреждения 
вроде РОСТа и Центропечати, не говоря уже обо 
всём подведомственном НКП, я привёл в полную 
покорность, и все они слушаются меня во всём, что 
касается ИЗО. Ведь это утешительно? Во всяком 
случае, мастерские оправдывают свое существо-
вание» [7, с. 131]. Плакаты и вывески создавались 
по заказам Костромского губернского отдела на-
родного образования (ГубОНО), финансировавше-
го ГСМХ. Учащиеся также участвовали в оформ-
лении спектаклей и инсценировок, проходивших 
в городе, выполняли работы для Губагентства 
«Центропечати». Купреянов, как график, имевший 
опыт создания политических и культурно-просве-
тительских плакатов («Граждане храните памят-

ники искусства», 1919 г.) основал Костромское 
отделение «Окон РОСТа». Плакаты, которые изго-
тавливались от руки или по трафарету в 2–3 цвета 
отвечали многим задачам: давали учащимся прак-
тику в графическом искусстве, отвлекали их от на-
турализма, приобщали к новым художественным 
формам, соответствовали идеям демократизации, 
массовости искусства и его совпадения с произво-
дительным трудом. Купреянов также содействовал 
открытию выставки политического плаката в Ко-
строме в октябре 1920 г.

По отношению к Шлеину Купреянов изначаль-
но был настроен отрицательно, что следует из его 
письма Тырсе от 28.02.1920: «И здесь есть свой 
костромской Эберлинг и предвижу с этим немало 
хлопот» [7, с. 130]. Купреянов сравнивает Шлеина 
с художником Альфредом Рудольфовичем Эбер-
лингом. Ученик Репина, Эберлинг с 1904 г. пре-
подавал в Рисовальной школе, куда в конце 1918 г. 
устроился Купреянов и где он получил первый опыт 
(вместе с Тырсой, И.А. Пуни и др.) преобразования 
учебного заведения в Свободные мастерские, со-
провождавшийся борьбой разных художественных 
направлений и личных интересов: «Эберлинг на 
днях будет отставлен, его место займет сам Тырса. 
Я очень рад. Вообще борьба идет жестокая. В моей 
мастерской, однако, прогресс есть. Кое от чего 
старого отвыкают, понимают кое-что новое», – пи-
сал Купреянов Н.А. Ушаковой весной 1919 г. Он 
продолжил эту тему неделей-двумя позже в письме 
П.Д. Эттингеру: «Все же ужасное место, какой-то 
исключительно затхлый дух. Любимый преподава-
тель Эберлин» [7, с. 119]. 

Таким образом, Шлеин ассоциировался у Ку-
преянова с Эберлингом и вызывал раздражение 
не только по принадлежности к старой школе, но 
и в силу большей популярности у учеников: ма-
стерская Шлеина была гораздо многочисленнее, 
ее регулярно посещали 120–150 человек. Согласно 
положению Наркопроса о ГСХМ, учащиеся сами 
выбирали, в мастерской какого руководителя они 
хотят заниматься, вводилась «ренессансная» си-
стема обучения, в которой отношения педагога 
и ученика строились как у мастера и подмастерья, 
учебные планы и экзамены были отменены [13, 
с. 140]. Наиболее вероятно, что после преобразова-
ния учебного заведения, основной состав бывшей 
школы Шлеина предпочел остаться у прежнего 
преподавателя, для них многое сохранилось без из-
менений: педагог, помещения, учебные постанов-
ки, методика ведения занятий. ГСХМ приравнива-
лись к ВУЗам и поступить в них согласно Декрету 
Совета Народных Комиссаров «О правилах прие-
ма в высшие учебные заведения» могли все лица, 
которым исполнилось 16 лет «без представления 
диплома, аттестата или свидетельства об оконча-
нии средней или какой-либо школы» [10, с. 770]. 
Предположительно, учащиеся КГСХМ, не достиг-
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шие этого возраста, которых было особенно мно-
го в мастерской Шлеина, позиционировались как 
подготовительная группа. Во 2-ой живописной ма-
стерской занимались 8–10 человек – более взрос-
лый контингент, перешедший из художественной 
студии при рабочем клубе, руководимой изначаль-
но Изнар-Купреяновой [3]. Около 12-ти человек 
посещали графическую мастерскую Купреянова, 
что подтверждает уникальная сохранившаяся фо-
тография его ученика Менделя Горшмана [12].

Как главное лицо в КГСХМ Купреянов пытал-
ся влиять на систему преподавания в мастерской 
Шлеина, в частности – убрав из учебного процесса 
задания по рисованию гипсовых античных слеп-
ков. Еще работая в Петроградских свободных ма-
стерских декоративных искусств, он мечтал, чтобы 
«все пыльные гипсы полетели бы со своих наси-
женных мест» [7, с. 120]. Шлеин, будучи предсе-
дателем педагогического совета КГСХМ поставил 
на заседании вопрос о сохранении места гипсовых 
пособий в учебном процессе, и это решение было 
принято. В своих отчетах, направленных в ИЗО 
Наркомпроса, Купреянов называл Шлеина челове-
ком «не способным сознательно подойти к попыт-
ке положить в основание преподавания живописи 
какой-либо объективный метод» [3, л. 52]. Купрея-
нов с группой единомышленников: Изнар-Купрея-
новой, Балакиревым просили отстранить Шлеина 
от работы в мастерской и направить в качестве пре-
подавателя художника левого направления Марка 
Шейхеля [3]. 

Не имея связей в отделе ИЗО, Шлеин обратился 
за поддержкой к Луначарскому, который в письме 
Штеренбергу потребовал под свою ответствен-
ность направить в Кострому комиссию и «ввиду 
предстоящего перехода всех мастерских в ведение 
профорганизации … отстранить от заведования 
художественных мастерских худ. Купреянова и на-
значить впредь до окончательного урегулирования 
исполняющим должность ответственного руково-
дителя всеми сторонами Мастерских художника 
Шлеина» [6].

Возможно, в принятии такого решения наркома 
сыграло роль его памятное знакомство со Шлеи-
ным, в ходе которого был написан портрет. Сто-
ит отметить, что Купреянов тоже создал в 1919 г. 
портрет Луначарского. Работа в технике ксило-
графии (наряду с портретами Маркса и Ленина) 
была заказной и велась по фотографии. «Было бы 
интересно, если бы можно было хоть пять минут 
поработать с натуры. А по фотографиям и трудно 
и неинтересно», – писал Купреянов [7, с. 128]. Не 
исключено, что плакатный и мрачноватый образ, 
созданный графиком, меньше понравился Луна-
чарскому, чем работа Шлеина.

26 января 1921 г. Купреянов писал Н.А. Ушако-
вой: «В моем существовании – большая новость: 
личным распоряжением Луначарского, помимо 

ИЗО НКП, я отстранен от управления мастерски-
ми. Причина – жалобы учащихся на принижение 
мною «правого» искусства. Отдел Нар. образова-
ния распоряжению не подчинился и обращается 
с протестом к самому Луначарскому и в Петроград-
ский и Московский отделы ИЗО. Часть учащихся 
(человек 25) протестует и тоже апеллирует к ИЗО. 
Я, в ожидании исхода дела, сам выхожу в отставку 
и вот уже несколько дней по этому случаю работаю 
больше обыкновенного» [7, с. 132]. Как следует из 
слов Купреянова, он не стал дожидаться результа-
та апелляции и сам покинул КГСХМ, продолжая 
работать в Губполитпросвете до отъезда в Москву. 
Причина была отчасти в том, что история со Сво-
бодными мастерскими подходила к логическому 
концу. В июне 1920 г. в Москве состоялась Всерос-
сийская конференция учащих и учащихся СГХМ, 
выявившая много недостатков и проблем этих учеб-
ных заведений, в том числе не оправдавшую себя 
систему индивидуальных мастерских, отсутствие 
планов, программ и формулировки ожидаемых ре-
зультатов и финала обучения. Начался новый этап 
реформы художественного образования. В Москве 
с осени 1920 г. на базе Первых и Вторых ГСХМ 
создаются единые Высшие художественно-техни-
ческие мастерские (ВХУТЕМАС), Петроградские 
свободные мастерские в апреле 1921 г. аналогично 
были переименованы во ВХУТЕМАС, а в 1922 г. 
слиты с Петроградскими свободными мастерски-
ми декоративных искусств. Сначала большинство, 
а к 1925 г. все провинциальные ГСХМ потеряли 
статус высших учебных заведений, что было вы-
звано сложностями их финансирования, они стали 
школами, студиями, техникумами или училищами, 
а в некоторых городах закрылись. 

Опыт с Костромскими свободными мастерски-
ми поставил вопрос – могут ли реалистическое 
и авангардное направления мирно сосущество-
вать в учебном процессе одного учебного заведе-
ния, ведь изначально одним из основных принци-
пов свободных мастерских был демократический 
принцип равного представительства всех художе-
ственных направлений. В отдельных случаях, на-
пример в Ярославских мастерских реалисты и ре-
форматоры уживались относительно спокойно, 
сотрудничая с новой властью. Что касается именно 
Костромского образования, то ответ отрицатель-
ный: уроки авангарда в КГСХМ остались лишь 
краткой интересной исторической страницей, но 
никак не повлияли на дальнейшее развитие худо-
жественного образования в Костроме. 

КГСХМ в конце 1921 г. становятся Костромской 
художественной школой в ведении Главпрофобра. 
Сохранились воспоминания Михаила Сергеевича 
Колесова, который обучался там в 1923 г.: «Я учил-
ся тогда в профшколе печатников и вечерами, как 
ныне говорят, без отрыва от производства, посещал 
занятия по рисунку, а в воскресные дни – и по жи-
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вописи в художественной школе Шлеина… Трудно 
было и с оплатой за ученье. В то время школа была 
в ведении Главпрофобра, Николай Павлович был 
в ней и директор и преподаватель» [5, с. 3]. Шле-
ин тогда добился для Колесова и его друга осво-
бождения от платы за учебу до окончания школы в 
1926 г. Учеба в школе длилась три года. Выпускни-
ки имели право работать учителями графических 
искусств в школах 1-ой ступени или продолжать 
художественное образование. Школа давала хоро-
шую подготовку, позволяющую поступать в сто-
личные учебные заведения, что подтверждает при-
мер Колесова, который поступил на Московский 
рабфак искусств, выдержав конкурс 5 человек на 
место [5].

В 1944 г. Кострома стала административным 
центром области, и школа Шлеина получила 
статус Костромского художественного учили-
ща (КХУ) [14]. Содержание учебного курса и ме-
тодика проведения занятий по рисунку и живописи 
больше не подвергались каким-либо серьезным из-
менениям до 1952 – года смерти Н.П. Шлеина.

Таким образом, в первые послереволюционные 
годы художественное образование в Костроме ока-
залось в русле сложных противоречивых процес-
сов, сопровождавшихся поисками новых подходов 
в организации учебного процесса и преподавании 
художественных дисциплин, а также конфронтаци-
ей представителей разных направлений в искусстве.
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Размышляя над творчеством нашего земля-
ка, известного воронежского поэта, фило-
софа, художника, музыканта Дмитрия 

Веневитинова, 210-летие которого мы, воронежцы, 
а также вся прогрессивная общественность отмеча-
ла в прошлом году, невольно задаешься вопросом, 
почему он нам, сегодняшним, так близок и понятен?

Ответ на этот вопрос приходит незамедли-
тельно – на примере своей жизни и деятельности, 
прославив свою малую родину и сделав значи-
тельный вклад в развитие всего Отечества, он тем 
самым смог объединить разные поколения нашего 
общества. А что может объединить людей как не 
любовь? Именно эта тема является центральной 
в творчестве Дмитрия Веневитинова – любовь 
к человеку, природе, ко всему прекрасному и до-
брому. «Люди не были бы конечны и ограниченны, 
если бы была между ними любовь, то есть если бы 
они все составляли одну объединенную силу; но 
они потому и смертны, потому и ограниченны, что 
нет между ними единства, любви» [12, с. 66]. 

Человек рождается с любовью в сердце, и его 
предназначение также заключается в том, чтобы 
любить. Благодаря любви и через любовь человек 
становится человеком. Без нее он лишен полноцен-
ной жизни, не способен действовать эффективно, 
понимать других людей и себя в том числе. Кро-
ме того, любовь является средством социализации 
человека, включения его в систему общественных 
связей, стимулирования к субъектности, освоению 
более высоких ценностей. 

Реалии нашего непростого времени таковы, что 
широко распространились озлобленность, апатия, 
равнодушие, а это значит, что налицо дефицит 
любви, обеднение и сужение ее сферы. Следова-
тельно, необходимо пробуждать в человеке эту 
способность – способность любить и, прежде все-
го, любить другого человека.
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На примере жизни и деятельности известного воронежского поэта Дмитрия Веневитинова авторы исследуют 
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«Пусть сетуют среди развалин мира 
Любовь с надеждою и верою святой...»

Д. Веневитинов

Существует большое количество разнообраз-
ных форм и видов любви, в частности, любовь 
к людям, к добру, истине и красоте, любовь к при-
роде, любовь к родине и др.

Любовь к людям предполагает наличие у че-
ловека, прежде всего, любви к себе. В нашем по-
нимании, «любить себя» значит, как минимум, 
знать себя: свои возможности, имеющиеся наклон-
ности, индивидуальные особенности; кроме того, 
научиться чувствовать и понимать себя, обладать 
способностью к самоанализу, т.е. видеть свои 
недостатки и уметь находить пути для самосо-
вершенствования; уважать и ценить себя как раз-
вивающуюся личность, способную действовать 
в интересах другого человека, тем самым осущест-
вляя персональные «вклады» себя, своих способ-
ностей, ума, характера в других людей. Каждая 
личность, по глубокому убеждению К. Роджерса, 
«испытывает сильное стремление к уважению са-
мого себя» [2, с. 65]. Именно это и заставляет лич-
ность добиваться позитивного отношения к себе 
и к своим действиям.

Любовь к себе не есть эгоизм, который мы рас-
сматриваем как чрезмерное внимание к самому 
себе, приоритет собственных интересов над инте-
ресами других людей – качество человека, которое 
делает его тщеславным и высокомерным, а на деле 
ослабляет и обедняет его, ведет к одиночеству. 
Пренебрежительное отношение к себе способ-
ствует возникновению точно такого же отношения 
к другому человеку, невозможности понимать и це-
нить людей. В.С. Соловьев не случайно оценивал 
любовь как «действительное упразднение эгоиз-
ма», как «действительное оправдание и спасение 
индивидуальности» [11, с. 393]. 

Следующим «кругом любви» следует назвать 
любовь к ближнему. Конечно, в первую очередь, 
мы имеем в виду любовь к родителям, детям, 
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своей  семье в целом, проявление к ним чувства 
ответственности, заботы и понимания. Это норма, 
и несоблюдение этой нормы, как правило, чрева-
то определенными проблемами для человека. Но 
любовь к ближнему не ограничивается только род-
ственными отношениями – она включает в себя 
всех тех, кто связан с ним в силу каких-то обсто-
ятельств, кто вошел в его жизнь и оказался рядом.

В научной литературе мы встречаем также по-
нятие «любовь к дальнему», которое призывает об-
ратить свой взор к воспитанию «нового человека», 
человека, качественно иного, лишенного недостат-
ков – «человека будущего», почти «сверхчелове-
ка». На первый взгляд, эта мысль не представля-
ется противоестественной, и поставленная цель 
как будто бы выглядит вполне адекватной – ведь 
речь идет о совершенствовании человека! Но это 
только на первый взгляд. Любить абстрактных лю-
дей – тех, кто далек и непонятен, – всегда проще. 
Объяснение этому можно найти легко – от чело-
века не требуется никаких затрат, усилий и пере-
живаний, кроме декларативных заявлений об этой 
любви. А это может способствовать появлению 
у людей, особенно молодых, равнодушия и лице-
мерия к другим людям и, кроме этого, пренебреже-
ния любовью ко всему родному и близкому, порой 
не совсем идеальному и совершенному. Однако 
если мы говорим о любви к будущим поколениям и 
имеем в виду ответственность перед ними, чтобы 
сберечь для тех, кто будет жить после нас, красоту 
природы, ее богатства, сохранить культурное на-
следие своей страны, то, без всякого сомнения, это 
нравственная позиция человека, в основе которой 
лежит чувство настоящей любви к своей Родине.

Любовь к Родине обычно понимается как лю-
бовь к родной земле и людям, живущим на этой 
земле. Привязанность к своему народу опирает-
ся на уважение к его историческому прошлому 
и унаследованным от него традициям с главной 
целью сохранения нации в будущем. Процессы ин-
теграции стран Европы, происходящие на совре-
менном этапе, могут поставить под сомнение их 
национальное своеобразие. В этом смысле вспом-
ним слова В.С. Соловьева, в которых он изложил 
свое понимание единения народов и государств: 
«Истинное единение предполагает истинную раз-
дельность соединяемых, т.е. такую, в силу которой 
они не исключают, а взаимно полагают друг друга, 
находя каждый в другом полноту собственной жиз-
ни…» [11, с. 412].

Любовь и преданность своему Отечеству, сво-
ему народу, по определению толкового словаря, 
означает патриотизм. Это понятие включает также 
интерес к истории России, к своей малой родине, 
родным традициям, родному языку, литературе, 
искусству и культуре в целом.

«Любовь к Родине начинается с любви к своей  
семье, своему дому, к своей школе. Она постепен-

но растёт. С возрастом она становится также лю-
бовью к своему городу, к своему селу, к родной 
природе, к своим землякам, а, созрев, становится 
сознательной и крепкой до самой смерти, любовью 
к своей стране и её народу» [5, с. 14].

Человеку также свойственна любовь к истине 
и любовь к прекрасному, тяготение ко всему, что 
несет в себе положительную ценность, что соот-
ветствует стандартам добра. Понятие «добро» – 
это высшая моральная ценность, категория идеала, 
оно направлено на достижение блага для других 
и в связи с этим служит преодолению недопони-
мания и отчуждения между людьми и утвержде-
ния идей гуманизма и человеколюбия. Совершая 
доб рые поступки, человек должен быть убежден 
в справедливости и правильности своих действий, 
это его самостоятельный выбор. Настоящее добро 
всегда бескорыстно, оно совершается не по расчету, 
а из потребности дарить людям любовь. При этом 
человек готов к самопожертвованию, сознательно 
лишает себя каких-то благ, чтобы щедро отдавать 
другим внимание, заботу, время и силы, а порой 
и что-то большее. «Добрый смысл жизни, – пишет 
В.С. Соловьев, – … не может, однако быть принят 
извне по доверию к какому-нибудь внешнему ав-
торитету как что-то готовое: он должен быть по-
нят и усвоен самим человеком, его верою, разумом 
и опытом» [3, с. 904–905].

Все качества личности, о которых шла речь 
выше, являются фундаментом образованного че-
ловека. Известно, что важным фактором процесса 
образования является воспроизведение образцов 
поведения другого человека – не как буквальное 
отражение чужого опыта, а выработка своего соб-
ственного путем сложной творческой деятельно-
сти.

Любовь к человеку, истине, своей Родине, спо-
собность к саморазвитию – это не просто понятия. 
За этими словами стоят конкретные люди, которые 
жили и трудились в соответствии с этими принци-
пами и оставили после себя огромное историко-
культурное наследие. Очень хотелось бы, чтобы 
эти люди стали для тех, кто получает образование, 
своими, «ближними», и их нравственный опыт был 
востребован для нового поколения. «Наследие мо-
жет быть каким угодно разнообразным и богатым, 
но если мы о нем лишь знаем и помним, но не об-
ращаемся к нему, не востребуем, оно, даже будучи 
осовременено яркими обложками и красивыми сло-
вами, все равно будет лежать мертвым грузом» [1, 
с. 192]. По мнению Е.В. Белозерцева, «историко-
культурное наследие следует рассматривать в обя-
зательном порядке как источник педагогический, 
потому что стоят задачи научения, извлечения уро-
ков, воспитания посредством учета, прежде всего 
самим себе, чтобы преодолеть инфантилизм и, на-
конец, вырасти, стать взрослыми, превратиться 
в настоящих профессионалов» [1, с. 275].

Любовь как базовое педагогическое понятие историко-культурного наследия
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

К сожалению, в настоящее время профессио-
нальная подготовка зачастую сводится к получе-
нию профессиональных умений, а интерес к вну-
треннему миру будущего специалиста, к развитию 
его нравственных чувств остается «за кадром», 
в лучшем случае, имеет эпизодический характер. 
И, как следствие, мы получаем такие результаты: 
учитель, не любящий детей, или врач, не чувству-
ющий боль страдающего.

В своей статье мы обращаемся только к малой 
части богатейшего наследия Воронежского края – 
медико-педагогическому наследию Н.И. Пирогова, 
А.Г. Русанова, Н.Н. Бурденко. «Эти великие люди 
прославили себя не только мастерством в медици-
не, но и самым главным, на чем стоит и держится 
земля, – светом Любви и Добра, жизнью для обще-
го блага, самозабвенным стремлением помогать 
ближним в беде» [4]. 

Мы задались целью увидеть в жизненном под-
виге каждого из этих великих людей те нравствен-
ные ценности, которые легли в основу их про-
фессиональной деятельности и стали мерилом их 
отношения к людям, к своей Родине, к своему делу, 
к самому себе. Прежде всего, это человеколюбие. 
Человеколюбие не только является главным крите-
рием выбора профессии, но и обеспечивает успех 
врачебной деятельности, ее результативность. «Где 
любовь к людям, – писал Гиппократ, – там и лю-
бовь к своему искусству. Любовь к нашей науке 
нераздельна с любовью к человечеству», – говорил 
Гиппократ [7]. В полной мере это распространяет-
ся и на педагогическую профессию, где ведущим 
считается качество любви к детям.

Отношение и врача к больному, и учителя к уче-
нику изначально ориентировано на заботу о чело-
веке, оказание ему поддержки, помощи. 

Однако зачастую в центре самоактуализации 
профессионала оказываются прагматические жиз-
ненные потребности, все внимание в этом случае 
сосредоточено на достижениях личного плана. 
Это свидетельствует, в том числе, и о том, что тра-
диционные нравственные ориентиры отечествен-
ной педагогической школы последовательно утра-
чиваются.

Исследователями было выявлено, что «во всех 
странах в настоящее время определение образо-
вательных приоритетов сориентировано на ис-
пользование историко-культурных особенностей 
и традиций страны и критическое осмысление за-
рубежного опыта, что является гарантией сохране-
ния и преемственности развития этнокультурной 
самобытности» [13]. Аксиологической основой 
профессиональной подготовки учителя в нашей 
стране также должны стать национальные ценно-
сти при уважении к ценностям общечеловеческим. 
А изучение прошлого своей малой родины как ча-
сти нашей страны поможет нам открыть для себя, 
как духовно богата именно та земля, на которой мы 

живем, и обрести те жизненные смыслы, которых 
сегодня так недостает соотечественникам.

В первую очередь, мы должны вспомнить Ни-
колая Ивановича Пирогова (1810–1881) – одно-
го из крупнейших представителей мировой меди-
цинской науки и практики. Считается, что школа 
Н.И. Пирогова – это вся русская хирургия, и все 
эти хирурги, в том числе воронежские, группиру-
ются вокруг фигуры гениального Пирогова.

«Н.И. Пирогов был не только великим русским 
хирургом, он был вообще одним из величайших 
хирургов, и имя его в истории медицины всегда 
будет стоять наряду с именами величайших деяте-
лей науки» [8]. Он оставил нам свои труды исто-
рического значения, как в области медицины, так 
и в области педагогики.

Так Н.И Пирогов обращает наше внимание на 
то, что понятию воспитание (образование – прим. 
автора) следует придать здравый смысл и тракто-
вать его не как «питание», что свойственно телу, 
а не духу, а заменить его словами «учение», «об-
раз» и «свет». Стремление «учиться, образовывать-
ся и просветиться» должно стать «инстинктивной 
потребностью общества» [8, с. 202–203]. Великий 
педагог подмечает, что образование того времени 
«пред истинным идеалом воспитания… доказы-
вает только слабость наших сил, слабость любви 
к человечеству и к истине». Горько осознавать, но 
сегодня в образовании в этом смысле мало что из-
менилось. Н.И. Пирогов намечает пути и направ-
ления, которые помогут «совершиться общечело-
веческому образованию». Выдающийся хирург, 
ученый и педагог считает, что на пути человека 
к самопознанию, следует «узнать решительно, 
кто вы такой», для того, чтобы вести борьбу меж-
ду «внутренним» (готовым к самовоспитанию) 
и «внешним человеком» (поддающимся соблазнам 
жизни) [8, с. 45]. «Кто приучен с ранних лет про-
ницательно смотреть в себя, кто приучен с первых 
лет жизни любить искренно правду, стоять за нее 
горою …», по мнению Н.И. Пирогова, может счи-
тать себя человеком с убеждениями (принципами – 
прим. Автора). На пути самопознания человеку 
необходима способность жертвовать собой, а это 
невозможно осуществить без вдохновения и сочув-
ствия, а также воли. Как здесь не вспомнить вновь 
поэта Веневитинова, который, встревоженный со-
стоянием просвещения в России, пишет: «…Цель 
просвещения или самопознания народа есть та сте-
пень, на которой он отдает себе отчет в своих делах 
и определяет сферу своего действия» [10].

Н.И. Пирогов был ярким примером для своих 
учеников, будущих врачей. Особенностью его ха-
рактера было то, что он всегда жил в соответствии 
с нравственными идеалами, служил науке и истине, 
был верен себе, отдавался полностью своему делу. 
По мнению Н.И. Пирогова, важным качеством вра-
ча является добросовестность, которая нарабаты-



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 259

вается только трудным искусством самосознания, 
самообладания и знанием человеческой натуры. 

Н.И. Пирогов, говоря о воспитательном идеа-
ле, выдвигает воспитание человечности в челове-
ке: «Иди и будь человеком». Он выступает против 
стремления добиваться невозможного, искать в че-
ловеке «земного совершенства или мечтательно-
го гражданина вселенной», а утверждает, что ис-
тинная жизнь человека может состояться только 
в среде, возвышающей человека, способствующей 
к движению к вершинам достижений [8, с. 342]. 

Андрей Гаврилович Русанов (4.02.1874 – 
9.10.1949) – хирург, педагог, общественный дея-
тель – родился в городе Острогожске Воронеж-
ской губернии. Образовывающийся человек может 
и здесь, на примере жизни и деятельности А.Г. Ру-
санова, выявить значимые для себя отношения, 
объекты, явления действительности, – то есть те 
ценности, которые необходимы для духовного ста-
новления человека, способного к самопознанию, 
самопожертвованию, вдохновению и сочувствию. 

Это был человек высоких духовных качеств, 
один из наиболее культурных и мыслящих людей 
своего времени, прекрасно образованный, владев-
ший тремя иностранными языками. И опять мы об-
ращаемся к Дмитрию Веневитинову, которого так 
же, как и А.Г. Русанова, можно отнести к числу об-
разованнейших людей своего времени, к тем, кого 
можно назвать человеком «универсальной культу-
ры» и «универсальных интересов» [10]. 

Впоследствии А.Г. Русанов стал талантливым 
врачом, настоящим, одним из тех, кого «…называ-
ли богами в своем деле не только потому, что в со-
вершенстве владели мастерством врачевания, но 
и потому что душу свою созидали по образу и по-
добию Высшего» [9].

Дочь А.Г. Русанова сравнивала своего отца 
с огромным мощным дубом, который «осенял и за-
щищал своими ветвями множество юных слабых 
и беспечных существ и не только давал им приют 
и пищу, но и освещал их своим громадным неуга-
симым интеллектом, жизнелюбивостью, энергией, 
добротой, своим мудрым и справедливым отноше-
нием к окружающему» [9, с. 232]. Всем была из-
вестна его неподкупность, душевная щедрость.

Кроме того, он был прекрасным педагогом 
и передал своим ученикам принципы высоко-
го профессионализма: верность делу, сочувствие 
больному и оказание ему помощи, милосердие 
и самоотверженность. Своим детям, многие из ко-
торых тоже стали врачами, он прививал не только 
уважение к профессии, чувство патриотизма, но 
и любовь к литературе и природе.

Николай Нилович Бурденко (3.06.1876 – 
11.11.1946) – выдающийся хирург, ученый и пе-
дагог, общественный деятель, ученик Н.И. Пиро-
гова, – является основоположником воронежской 
медико-педагогической школы. Свою профессио-

нально-педагогическую деятельность Н.Н. Бур-
денко строил, опираясь на традиции, заложенные 
великим Пироговым.

Попытаемся выделить те качества Н.Н. Бурден-
ко, которые позволили ему стать такой яркой ин-
дивидуальностью, большим хирургом и ученым, 
талантливым педагогом.

В историю отечественной медицины Н.Н. Бур-
денко смог войти благодаря, в первую очередь, 
своей образованности и воспитанности в лучших 
традициях медицины. Он учился на каждом этапе 
своего богатого жизненного пути, «жадно впиты-
вал в себя знания, учился в разных условиях». Яв-
ляясь последователем лучших традиций Николая 
Ивановича Пирогова, Н.Н. Бурденко отличался 
разносторонностью своих интересов не только в 
медицине. Он знал наизусть многие стихи и поэмы 
А.С. Пушкина, часто их цитировал.

На первом плане у него всегда были насущные 
интересы обороны Родины: забота о медицинском 
обеспечении боевых действий наших войск, по-
мощь людям, которые воевали и могли быть ра-
нены. Это было вызвано природным гуманизмом 
и врачебным человеколюбием. 

Когда он познал ужас войны и страдания рус-
ских солдат, он ушел на фронт, тогда уже, будучи 
профессором и признанным хирургом. Понимая 
всю сложность положения на фронте и беспомощ-
ность обслуживания раненых, он постоянно искал 
новые, более гуманные и эффективные средства 
огнестрельных ранений. «Я видел такую бездну 
человеческого горя, что старое, видавшее виды 
сердце мое … содрогнулось от боли» [6]. Врачи, 
бок о бок работавшие с ним на фронте, потом рас-
сказывали о том, как он заботился о людях, каким 
был мужественным и неутомимым.

Он был блестящим теоретиком и великолепным 
практиком. О нем говорили, что он работает не 
только головой и золотыми руками, но и сердцем. 
Н.Н. Бурденко – человек долга, строгий, подчас су-
ровый, но полный беззаветной любви к тружени-
ку войны – солдату. «Я преклоняюсь перед волей 
этого человека...», – сказал один из ведущих со-
ветских хирургов. Н.И. Бурденко записал на листе 
бумаги установку самому себе: «Если сдают физи-
ческие силы, должна выручать сила нравственная. 
Если у тебя на руке останется только один палец – 
не сдавайся и работай, действуй с той же энергией, 
как если бы у тебя были целы все пальцы» [6]. 

Все это говорит о таланте этих людей, наших 
земляков, об их честном и бескорыстном служении 
Отечеству и людям, истине и добру, об их умении, 
несмотря на все испытания, сохранять верность 
лучшим традициям русской культуры.

Надо понимать, что глобальные проблемы че-
ловечества не могут быть решены общепринятыми 
средствами – политическими, научными, экономи-
ческими и др., так как причина у этих проблем об-

Любовь как базовое педагогическое понятие историко-культурного наследия
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щая – низкая нравственность человека. А основой 
нравственности, как известно, является именно 
любовь. 

Совершенно очевидно, что нам остается одно 
единственное средство – воспитание молодых лю-
дей, наделенных этой самой яркой потребностью 
человека – любить. Необходимо, если можно так 
сказать, воспроизвести душу человека. Истоки 
следует искать в истории и культуре своего народа, 
в духовности той земли, на которой человек вырос, 
и в людях, которыми гордится эта земля.
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Организаторами конференции «Детское 
и молодежное движение: история и со-
временность» выступили Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасо-
ва, Луганский государственный университет им. 
Тараса Шевченко, а также Алтайский государ-
ственный университет, Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии 
образования (г. Москва), Костромской областной 
Дворец творчества, Международный союз детских 
общественных объединений «СПО-ФДО» (г. Мо-
сква), Самарский государственный социально-пе-
дагогический университет, Республиканский Союз 
детских общественных объединений Казахстана 
«Жулдыз», Ярославский государственный педаго-
гический университет им. К.Д. Ушинского.

Конференция проходила в период с 13 апреля 
по 19 мая 2016 года. Всего на конференции было 
14 секций, которые работали в Костроме, Барнау-
ле, Самаре (Россия), Астане (Казахстан), Луганске. 
В работе секций приняло участие 428 человек: 
48 докторов наук, 81 кандидат наук, 59 человек, за-
нимающихся практической работой с детьми и мо-
лодежью, а также студенты, аспиранты, магистран-
ты (101 человек) и 139 школьников.

В Программный и Организационный комитеты 
конференции вошли известные специалисты в об-
суждаемых проблемах. 

В конференции приняли участие исследовате-
ли в области детского и молодежного движения 
из России, Казахстана, Беларуси, Украины, непри-
знанной Луганской Народной Республики; состоя-
лись специальные студенческие секции и детские 
секции в Костроме, Луганске, Астане. Кроме этого 
студенческие доклады были представлены на всех 
секциях конференции: таким образом, объект ис-
следования и предмет исследования объедини-
лись для решения общих проблем. Это необычное, 
уникальное явление для научных конференций. 
Взгляд на проблемы молодежи и детей раскры-
вался всесторонне, не только с позиций научного 
сообщества, но и с точки зрения ребенка, подрост-
ка, школьника, студента. Все это подтверждает 
несомненную актуальность темы конференции, 
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значимость поднимаемых в обсуждении вопро-
сов, показывает внимание к проблемам воспита-
ния подрастающего поколения, отражает запросы 
общества и государства, связанные с качественной 
передачей социального опыта.

Сотрудники библиотеки Костромского государ-
ственного университета им. Н.А. Некрасова орга-
низовали выставку научных трудов костромских 
ученых, посвященных проблемам, обсуждаемым 
на Конференции. Книжная выставка, состоявшая 
из более чем 900 наименований, прекрасно иллю-
стрировала имеющийся научный ресурс.

Работа конференции широко и позитивно осве-
щалась в СМИ России, Казахстана, ЛНР. О работе 
конференции прошли передачи по телевидению на 
ГТРК, Кострома-ГТРК, Казахское ТВ, ТВ ЛНР, ТВ 
Барнаула, Самары, были передачи и на всероссий-
ском радио. Материалы конференции, доклады, от-
четы были размещены на сайтах Костромского го-
сударственного университета им. Н.А. Некрасова, 
Алтайского государственного университета, Лу-
ганского государственного университета им. Тара-
са Шевченко, Поволжской социально-гуманитар-
ной академии, Российской академии образования, 
Международного союза детских общественных 
объединений «СПО-ФДО».

Издательством Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова выпущен сборник 
материалов конференции объемом свыше 40 п.л. на 
русском и украинском языках, который в ближай-
шее время будет представлен в системе РИНЦ. 

Материалы конференции могут помочь практи-
ческим работникам в организации занятий с под-
растающим поколением, ученым – в исследова-
нии актуальных проблем детских и молодежных 
объединений, студентам, магистрантам, аспиран-
там – в выборе тем будущих выпускных и квали-
фикационных работ, руководителям учреждений 
общего и дополнительного образования, внешколь-
ных учреждений – в учете исторического опыта. 
Организаторам, создаваемой ныне в нашей стране 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников», материалы помогут учесть 
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обобщенный исторический и современный опыт 
деятельности пионерской организации, скаутских 
объединений, внешкольных объединений, волонте-
ров по работе с детьми и студенческой молодежью. 

Одной из важнейших особенностей конферен-
ции было наличие детских секций, которые состо-
ялись в Костроме и Луганске. Тема их заседания 
«Мир детства – мир открытий, творчества и дости-
жений» оказалась очень живой и интересной: на 
указанных секциях выступили 86 детей из районов 
Костромской области и 53 школьника из Луганска. 

Организаторами детской секции конферен-
ции в Костроме были Департамент образования 
и науки Костромской области, Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской акаде-
мии образования (г. Москва), Костромской госу-
дарственный университет им. Н.А. Некрасова, 
Международный союз детских общественных объ-
единений «СПО-ФДО» (г. Москва), ГКУ « Дворец 
творчества» (г. Кострома). Дети, педагоги, ученые, 
представители общественности обозначили свой 
взгляд на проблемы дополнительного образования 
и детского движения. 

В Луганске организаторами работы детской 
секции выступили Министерство образования 
и науки ЛНР, Луганский государственный универ-
ситет им. Тараса Шевченко, Управление образова-
ния Администрации города Луганска, Луганская 
школа І–ІІІ ступеней № 3. 

Детские секции прошли по следующим номи-
нациям:

– «Площадка твоих возможностей»: дети оце-
нивали влияние детского движения, дополнитель-
ного образования на свой профессиональный вы-
бор, приводили конкретные примеры жизненного, 
личностного и профессионального становления.

– «Мы – вместе!»: состоялись размышления 
о роли и значении детских общественных орга-
низаций, описание опыта организации социально 
значимых дел и акций – от интересов детей к инте-
ресам государства и общества. 

– «История и современность» – дети доклады-
вали о результатах своих исследований, историях 
детских творческих объединений, об известных 
детских творческих коллективах, о роли традиций, 
норм жизни, связи поколений.

Все детские сообщения способствовали по-
ниманию того, что хотят и к чему стремятся дети 
в современном мире. Мысли, предложения, идеи 
детей были представлены оценке и критике пред-
ставителей научного сообщества. В качестве 
экспертов выступили известные ученые, члены 
Программного комитета конференции – доктора 
наук, профессора В.П. Голованов, Т.А. Гущина, 
В.А. Кудинов, И.И. Фришман, Н.Ф. Басов, канди-
даты наук, доценты Т.Ф. Асафова, М.Е. Лавров, 
Т.Ю. Анпилогова, И.П. Акиншева, А.И. Ладыга. 
В обсуждении проблемы приняли участие прак-

тики – педагоги, руководители разных уровней, 
методисты, учителя. Выступления детей, их со-
дружество с взрослыми демонстрировали выстро-
енную систему взаимодействий в образовательном 
пространстве регионов, являющуюся гарантом для 
практической реализации социальных инициатив 
детей и педагогов.

Проблема современного содержания системы 
занятости детей в их свободное время, работы 
учреждений дополнительного образования оказа-
лась очень актуальной и вызвала большой инте-
рес. К обсуждению подключились представители 
многих регионов России: Астраханской, Самар-
ской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, 
Калининградской областей, республик Коми, 
САХА (Якутия), Крыма, откликнулись на при-
глашение принять участие в мероприятии дети, 
молодежь, педагоги из Сербии, Польши, Казахста-
на, Луганской Народной Республики. Работа кон-
ференции строилась в режиме активного диалога 
всех ее участников. Предложения, идеи, интерес-
ные находки фиксировал экспертный совет.

В ходе работы конференции был представлен 
региональный опыт Костромской области, проде-
монстрированы современные формы включения 
подростков в социально значимую деятельность, 
показан механизм организации созидательно-пре-
образующих дел школьников.

Участники конференции затронули многие во-
просы: перспективы дистанционного обучения, 
важность возрождения тимуровского движения, 
проблемы летней занятости детей, рассказали о ре-
ализованных проектах – «Мое свободное время», 
«Детская игротека», «Изменим мир вокруг себя», 
«Расширяем границы общения», «Я выбираю рос-
сийские мультфильмы», «Патруль добра», «Инте-
рактивная экскурсия по Костроме», «Приезжай-
те в гости к нам» и др. Они поделились итогами 
собственных исследований, оценили современный 
рынок образовательных услуг, роль детского дви-
жения в обществе, интересы современного под-
ростка, уроки истории детского движения и мно-
гие другие.

Кратко остановимся на работе самых интерес-
ных и значимых секций конференции.

Секция «Технологии социальной поддерж-
ки молодежи» работала 18 апреля 2016 года 
в Костромском государственном университете 
им. Н.А. Некрасова под руководством профессора 
Н.Ф. Басова. Выступающими, учеными и студента-
ми, было отмечено, что в условиях затянувшегося 
социально-экономического кризиса в России по-
ложение молодежи остается неустойчивым. Соци-
альное неблагополучие отражается на состоянии 
здоровья этой социальной группы населения, у мо-
лодых людей наблюдается рост числа заболеваний, 
сопутствующих крайней бедности. Велик процент 
молодых людей, не имеющих работы, половина 



Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика    № 3 263

работающей молодежи трудится не по той специ-
альности, которую приобрела в процессе обучения 
или вовсе не имеет профессии. В особо сложных 
условиях находятся молодые люди из числа бежен-
цев и вынужденных переселенцев.

Неудачи в социальной адаптации молодежи 
к новым социально-экономическим условиям про-
являются в росте преступности среди молодежи, 
наркомании, алкоголизме, проституции. Причины 
моральной деградации кроются не только в соци-
альном неблагополучии, но и в неумении органи-
зовать досуг, потере социальных и нравственных 
ориентиров и т.д.

Возникает острая потребность в углубленной 
разработке технологий социальной работы с моло-
дежью. Социальные потребности молодежи долж-
ны подкрепляться системой эффективных услуг 
по информационному обеспечению, образованию, 
трудоустройству, здравоохранению, отдыху, со-
циальному обслуживанию, поддержкой в трудной 
жизненной ситуации.

25 апреля состоялась работа секции «Ювеноло-
гические чтения – 2016» в г. Астане (Казахстан), 
в которой приняли участие 72 студента и маги-
странта из Казахстана (Астана, Кокшетау) и Рос-
сии (Санкт-Петербург, Самара). Организатором 
выступил Центр ювенологических исследований 
под руководством профессора А.Н. Тесленко. Ра-
бота проходила в 4 секциях: «Молодежь в услови-
ях модернизации экономики и институциональной 
реформы», «Современные социальные и культур-
ные практики молодежи», «Особенности реализа-
ции государственной языковой политики в моло-
дежной среде», «Детское и молодежное движение: 
история и современность». Профессор Е.А. Дмит-
риенко рассмотрела состояние и тенденции разви-
тия детского и молодежного движения в Казахста-
не и странах СНГ, были проведены презентации 
молодежных инициатив, социальных проектов, 
культурных практик. 

Секция «Теория и практика организации соци-
ально-гуманитарных проектов субъектной само-
реализации детей и молодёжи» (17–19 мая 2016, г. 
Самара), в которой приняли участие 77 человек, со-
стоялась под руководством профессора Е.И. Тихо-
мировой. В докладе Е.И.Тихомировой была сфор-
мулирована стратегия, охарактеризована тактика 
и описана практика реализации социальных про-
ектов детьми и молодёжью в современном социу-
ме. Теория и практика организации социально-гу-
манитарных проектов субъектной самореализации 
детей и молодёжи рассматривалась на примерах 
деятельности учреждений дополнительного обра-
зования. На секции был проведён практикум «Здо-
ровье развивающие проекты детей и молодёжи». 

Секция социальных аспектов изучения детско-
го и молодежного движения работала в Алтайском 
государственном университете (25 апреля, Барна-

ул, 55 участников), руководителями секции были 
профессор С.Г. Максимова и доцент Д.А. Омель-
ченко. В ходе работы заседания его участниками 
было отмечено, что общественные движения детей 
и молодежи в России обеспечивают условия для 
ориентации нового поколения в системе социаль-
ных, нравственных, национальных ценностей, ре-
ализации потребностей и интересов, раскрытию 
личностного и инновационного потенциала. 

Современное юношеское движение представ-
ляет собой довольно пеструю картину, отличается 
большой вариативностью организационно-право-
вых форм, масштабов и уровней, направленностью 
и содержанием деятельности, организационных 
структур и баз формирования. Общественные дви-
жения являются одним из важнейших социальных 
институтов, помогающих молодому поколению 
в поиске идентичности, самоопределении, выборе 
социальной траектории. Общественные движения 
нуждаются в адекватном современным социаль-
ным реалиям научном осмыслении и междисци-
плинарной дискуссии, позволяющей специалистам 
различного уровня и ведомственной принадлежно-
сти найти общие точки соприкосновения и оценить 
уже произошедшие и происходящие в актуальный 
момент времени изменения. 

В значительной части докладов была дана 
оценка активно развивающемуся добровольче-
скому движению волонтеров. История создания 
и бытования «Бессмертного полка России» была 
рассмотрена как показатель развития гражданско-
го общества. В ходе работы было доказано, что 
молодежное волонтерство является действенным 
способом развития жизненных навыков и саморе-
ализации молодых людей, препятствующим рас-
пространению девиантного поведения и других 
деструктивных явлений в молодежной среде. Был 
оценен интеграционный потенциал молодежного 
движения «Цветная планета» для детей и моло-
дежи с ограниченными возможностями здоровья. 
Алтайскими учеными дан анализ роли детских 
общественных организаций как важнейшего ин-
ститута социализации подрастающего поколения 
и субъекта реализации воспитательной компонен-
ты в образовательных учреждениях. Отмечена 
преемственность деятельности в политическом 
воспитании школьников и названы последствия, 
к которым привело чрезмерное вмешательство го-
сударства и тотальный контроль за деятельностью 
общественных объединений. В ходе представле-
ния и обсуждения докладов были сделаны важ-
ные замечания по поводу особенностей функци-
онировании современных детских общественных 
организаций, проблем и перспектив их развития, 
в том числе в связи с созданием Общероссийской 
общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школь-
ников». 

Международная научно-практическая конференция «Детское и молодежное движение: история и современность»
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Также на конференции были отмечены особен-
ности социализации молодежи и функционирова-
ния молодежных организаций в сельской местно-
сти. Выступления, посвященные этим проблемам, 
вызвали бурную дискуссию, свидетельствующую 
об остроте поднимаемых вопросов и осознании 
научным и педагогическим сообществом необхо-
димости коренных изменений организационных 
принципов работы с молодежью и юношеством на 
селе. Новизной отличался анализ самопрезентации 
общественных молодежных объединений в вирту-
альном пространстве, использование возможно-
стей сети Интернет в работе с молодежью.

На заседании секции «Социальная педагогика» 
(г. Луганск, 19 мая 2016, 29 чел), работавшей под 
руководством профессора И.П. Акиншевой, доклад-
чики отмечали, что в политической жизни общества 
важное место принадлежит молодежи, ее обще-
ственной деятельности, молодежным организациям. 
Вместе с тем, в условиях модернизации современ-
ного общества и в сложившейся социально-эконо-
мической обстановке именно молодежь является 
наиболее незащищенной и подверженной радикаль-
ным и экстремистским идеям. Поэтому большую 
значимость имеет воздействие государства на мо-
лодое поколение, вовлечение молодежи в политиче-
скую и общест венную деятельность, поддержка та-
ких молодежных организаций, которые направляют 
свою деятельность в интересах общества.

В докладе профессора В.А. Кудинова «Реф-
лексия исследований детского движения в России 
в ХХ веке учеными Костромского государствен-
ного университета» отмечена актуальность про-
блемы изучения детского и молодежного движе-
ния, масштабность изучения данной проблемы 
костромскими учеными, сделан вывод об имею-
щемся в университете ресурсе по научно-методи-
ческому сопровождению детского и молодежного 
движения. Профессор И.П. Акиншева (Луганск) 
в докладе «Детские и молодежные движения 
как агенты политической социализации учащей-
ся молодежи» акцентировала внимание на том, 
что детские и молодежные движения призваны 
привлекать молодежь к гражданской культуре, 
сформировать гражданскую компетентность, го-
товность и способность человека к активному уча-
стию в делах общества на основе глубокого осоз-
нания своих прав и обязанностей. Докладчиками 
был сделан общий обзор молодежных организа-
ций ЛНР. В.Н. Кусургашев (Луганск) предоставил 
результаты проведенного в 2016 г. анкетирования 
школьников г. Луганска «Социальные идентично-
сти подростков Луганска в 2016 году. Материалы 
социологических исследований», рассказал о ди-
намике изменений ценностных ориентаций под 
влиянием военных действий.

Итоговое пленарное заседание конференции 
и секция «Исторический опыт» состоялись 19 мая 

2016 г. в г. Луганске (28 чел.). Руководители сек-
ции доцент Т.Ю. Анпилогова (Луганск) и профес-
сор В.А. Кудинов (Кострома). На этом итоговом 
заседании были обобщены проблемы, связанные 
с необходимостью развития детского движения 
на территории Луганской Народной Республики, 
научной интеграции и сотрудничества местных 
детских и молодежных организаций с соответству-
ющими российскими организациями, рассмотре-
ны вопросы защиты прав ребенка, формирования 
патриотизма в условиях сложной международной 
ситуации и ведущихся на территории Донбасса во-
енных действий, поддержки детского творчества 
и многие другие. 

Была проанализирована деятельность детских 
патриотических и националистических организа-
ций, детское творчество военного времени, фор-
мирование пропагандистского образа ребенка-
труженика средствами СМИ, поднята проблема 
преодоления детской беспризорности, возникшей 
в ходе войны.

Вопросам организации идеологического воз-
действия на молодежь в исторической ретроспекти-
ве, агитации и пропаганды антисоветской направ-
ленности посвятил свой доклад «Роль европейских 
молодежных фашистских организаций в войне 
с Советским Союзом» А.И. Ладыга (Луганск). Он 
отметил появление у определенной части молоде-
жи постсоветского пространства неонацистской 
идеологии, констатировал усиливающуюся фаши-
зацию общества отдельных государств. 

Т.Ю. Анпилогова дала анализ проблемы по-
вседневной жизни советских детей в 1920– 
1930-х  г., рассказала про организацию оздоровле-
ния и летнего досуга, помощь детям и матерям си-
лами женского общественного движения в УССР, 
сообщила о новых подходах к организации работы 
с одаренными детьми. 

Особую научную новизну содержал доклад 
А.И. Бельского (Минск), в котором анализи-
ровались педагогические взгляды украинско-
го и белорусского ученого, педагога и краеведа 
Ф.А. Бельского на организацию работы с детьми 
в 1920–1930-е гг. 

С докладом о методологии исследования дет-
ского движения выступил профессор В.А. Кудинов 
(Кострома), акцентировавший внимание на том, 
что методология должна опираться на теорию по-
знания и диалектику, а конкретные методы иссле-
дования соответствовать предметной области той 
или иной научной отрасли. 

По результатам работы конференции на каждой 
секции принимались рекомендации. Представим 
их в самом обобщенном виде:

– учитывая актуальность проблемы, имею-
щийся научный потенциал ученых и практиков, 
большое количество качественных публикаций 
в виде монографий, статей, создать ресурсный 
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центр или лабораторию по исследованию детско-
го и молодежного движения на базе Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасо-
ва и Луганского государственного университета 
им. Тараса Шевченко;

– использовать аккумулированный в ходе кон-
ференции опыт при создании единой организации 
школьников Луганской Народной Республики;

– продолжить международное сотрудничество 
ученых историков и педагогов с целью решения 
актуальных проблем деятельности современных 
детских и молодежных организаций, интеграции 
теоретического и практического опыта;

– использовать при реализации самоуправле-
ния опыт пионеров, опыт скаутов, опыт школьных 
объединений;

– применять систему поручений внутри органи-
зации как фактор социализации и самореализации;

– активно развивать взаимодействие детских 
объединений со школой, способствовать развитию 
взаимоотношений детских объединений с государ-
ством и властью;

– рассматривать опыт пионерии и скаутинга при 
осуществлении взаимодействия взрослых и детей;

– учитывать уникальный опыт пионерской ор-
ганизации и скаутинга при разработке содержа-
ния и форм деятельности Российского движения 
школьников;

– создать эффективную систему подготовки ка-
дров работников детских объединений;

– уделять внимание молодежной составляющей 
государственной политики с целью недопущения 
радикализации молодежного движения.
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SUMMARY

THE SCHOLAR’S JUBILEE
On the 4th of September, Anatoliy Viktorovich 

Mudrik celebrates his 75th jubilee

The scientific school “Socialisation and 
Upbringing” (Psychological school in the field  

of social pedagogy) of A.V. Mudrik, corresponding 
member of Russian Academy of Education

The present text is published in connection with 
A.V. Mudrik’ jubilee and sets as the purpose to ac-
quaint readers of our magazine with the main ideas 
which make the main maintenance of the scholar’s 
scientific school. The text is borrowed from the book 
“Social Pedagogy: Greatest Figures, Ideas, Issues” 
which was published in 2011 edited by the editors-in-
chief Tat’yana Romm and Tamara Shchelina in the city 
of Arzamas and dated for A.V. Mudrik’s 70th jubilee. 
For the last five years, the structure of the scientific 
school has certainly been extended, new works which 
specify former conclusions, develop socialisation and 
upbringing phenomena conceptual image, have ap-
peared. At the same time, the founder and the scientific 
school leader’s starting positions, which are presented 
in this text, keep topicality and remain significant for 
researchers and practicians in the field of social peda-
gogy.

Keywords: A.V. Mudrik, scientific school “Social-
isation and Upbringing”.
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On socialisation investigations integration
The article analyses one of the early stages of the 

integration of psychological and pedagogic knowl-
edge in the field of the study of the socialisation of the 
younger generations; the characteristic of the work of 
the Scientific Council of the Presidium of the Acad-
emy of Pedagogic Sciences “Psychological and Peda-
gogic Issues of the Collective and the Individual”.

Keywords: socialisation, psychology, pedagogy, 
collective, personality.
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Problems of teaching in the context  

of culture of information abstraction
The article deals with the issues of teaching in a 

new cultural situation, characterized by the change 
in students’ perception of information due to the 
influence of modern technology. The emerging culture 
of distraction is explained through the global change 
in the individual information processing under the 
influence of numerous distractions and attention 
dispersions which play an important role in the practice 
of new information technologies. The fact that students 
now have a changed perspective of information, due to 

SUMMARY
growing up in a new cultural conditions of Web 2.0, 
demands new teaching approaches. The poor results 
of yet underdeveloped computerized educational 
technologies bring about the necessity of searching 
solutions within the traditional classroom mode of 
education.

Keywords: internet, web 2.0, distraction culture, 
fragmentation, MOOC, here-and-now, elswhere.
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The principle of interactivity in education:  

a retrospective review  
of pedagogic theory and practice

The article provides a retrospective overview of 
the formation of the principle of interactivity (inter-
action of subjects of pedagogic process among them-
selves) as a fundamental organisational form in educa-
tion from Antiquity to the Present: interaction, mutual 
learning and discourse to student self-government, 
modern cooperative learning in the United States and 
the “pedagogy of collaboration” in Russia.This text 
first provides a broad panorama of interactive learning 
in pedagogic theory and practice.

Keywords: interactive education, interaction, peer 
teaching, self-management, discourse, cooperative 
learning, pedagogy of collaboration.
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Trends of engineering education  
in countries with high level of innovation  

and technological development
The paper studies the issues and trends in the de-

velopment of engineering education in the leading 
countries of the world. As a basis for research using 
data from various reputable international rating agen-
cies, as well as the regulations of the federal and re-
gional level, leaders of innovation and technological 
development. The result of the research is formed by 
a generalised list of foreign countries with a high level 
of engineering education, innovation and technologi-
cal development. In addition, the article made expert 
summary of different sources of information concern-
ing the development of trends and support of science 
and technology, innovation and engineering education 
in leading foreign countries.

Keywords: engineering education, science and 
technology, innovation, ratings, country leaders, engi-
neering and technology.
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Features of design project of the school uniforms

The article focuses on school uniforms design as 
part of the introduction of dress code policy in educa-
tional institutions in the Russian Federation. Analysis 
of Russian and foreign publications on the problems 
of school education revealed current trends to improve 
policy of school dress code in terms of the require-
ments for the appearance of a pupil who are recom-
mended to take into account when designing a modern 
range of school uniforms. The analysis of methodo-
logical aspects of existing concepts of forming busi-
ness style of secondary school pupils, and determined 
that the creation of the variant diversity through the 
transformation range of school uniforms contributes 
to solving the problems of identified aversion of dress 
code requirements by pupils.

Keywords: pupil, design, dress code, school uni-
forms.
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Valeriy A. Zobkov

The Stoletovs Vladimir State University 
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The psychological structure  
of human’s attitude to life

The article is devoted to the psychological struc-
ture of human’s attitude to life as a trinity of relation-
ships: the relationship with oneself, the relationship 
with activities and the relationships with other people, 
formed during life of a human and ensuring its (the hu-
man’s) connection to the social reality. It is shown that 
the trinity of relationships has its own structure and 
logic of development and cognition on the stages of 
age and personal development, professional develop-
ment. The definition of a subject of life is given.

Keywords: attitude to life, structure, relationships’ 
trinity, activities, self-attitude, subject.
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Holy Writ on the nature and “deeds” of love
The article is devoted to investigation of the phe-

nomenon of love, its nature, essential characteristics 
and manifestations. The study was conducted based 
on the study of the texts of the Synodic canonic Bible 
with the help of phenomenological and hermeneutical 
methods, as well as content analysis. The main kinds 
of love were discovered in the investigation: God’s 
love of man, man’s love of God, love for one’s neigh-
bour. Love is the essential characteristic of God and 
at the same time man’s first commandment concern-
ing its relationship with the Lord and neighboura. In 
the Bible, the phenomenon of love is revealed thor-
oughly – both as a spiritual state, and as the action. 
What are the main manifestations of the active nature 

of love, are sparing no effort, service to neighbours, 
sacrifice, patience, care, responsibility and agape. 
Love is incompatible with the violation of divine com-
mandments, envy, selfishness, arrogance, resentment, 
condemnation, anger, deceit and slander. Ideas about 
love in еру Bible become specific character and can 
become the basis of modern human behaviour in dif-
ficult and critical situations.

Keywords: agape, God, divine commandments, 
spiritual gifts, love, storge, philia.
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Acmeological concept of development  

of quality of professional activity
Results of the research aimed at the psycholog-

ical-acmeological analysis of problems of quality of 
professional activity of the expert, development of 
the acmeological concept of quality and its skilled in-
troduction in system of vocational training of the ex-
pert are given in article. The author has theoretically 
proved and defined the provision that studying of fea-
tures of integration of akmeological knowledge and 
quality management system promotes definition of the 
basic conceptual provisions of effective integration in 
system of professional activity of the expert and the 
organisation in general. During the theoretical analysis 
the concepts “quality”, “quality management”, “acme 
strategy” of achievement of the set level of quality are 
specified. The conceptual directions of development 
of the acmeological concept of quality of professional 
activity of the expert reflecting requirements to the set 
level of quality, acmeological criteria and indicators 
and estimates of efficiency are as a result defined.

Keywords: quality, acme strategy, quality man-
agement system, , professional activity quality acmeo-
logical concept, productive competency, acmeological 
approach.
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Factor analysis of the structure  
of the communicative tolerance of personality  

(on the example of students – future physicians)
The article presents the results of the factor analy-

sis of the psychological structure of communicative 
tolerance of students-future physicians suggested by 
the authors, sets the main factors that form the core 
structure of communicative tolerance combining the 
studied variables and providing a tolerant communica-
tion with other people.

Keywords: communication, communicative toler-
ance, factor analysis.
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Tolerance’s ethnocultural features and young 
women’s attitude to the problem of child adoption 

(Peoples’ Friendship University  
female students’ example)

The article presents the results of empirical research 
aimed at the psychological analysis of the relationship 
of tolerance and attitude to the problem of child adop-
tion by Russian and Latin American female students, 
within the Peoples’ Friendship University. The authors 
theoretically grounded and empirically confirmed the 
position that there is a positive relationship between 
the tolerance and psychologically healthy attitude to 
the adoption issue. The methods: a) content analysis of 
Internet forums of young women who are at the stage 
of a child’s adoption; b) psychodiagnostic evaluation 
of tolerance and attitudes towards adoption; c) com-
parative, correlation, factor analysis. There are the fac-
tors that indicate the average level of the personal and 
the low level of social tolerance by Russian students 
with the active assistance to orphanages and more pos-
itive attitude to the issue of adoption. It’s noted a high 
level of tolerance and positive attitude to the problem 
of adoption in Latin American students with the pres-
ence of self-centredness and unwillingness to feel dis-
comfort on the part of the other people.

Keywords: attitude as psychological category, tol-
erance of individual, problem of child adoption, ethno-
cultural characteristics, Latin American and Russian 
female students.
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The peculiarities of intrinsic and extrinsic work 
motivation of women and men

The peculiarities of intrinsic and extrinsic work 
motivation of women and men are analysed in the ar-
ticle. The empiric investigation is performed on the 
basis of sampling of 58 women and 58 men, who work 
for Nizhny Novgorod organisations, with the use of 
techniques of Cătălin Zamfir modified by Artur Rean. 
Nonparametric U test by Henry Berthold Mann and 
Donald Ransom Whitney is utilised for statistic data 
processing. Statistically significant differences be-
tween women and men are established in the realisa-
tion of the extrinsic negative motive avoiding failure 
as well as in the realisation of the extrinsic positive 
motivation. Among the primary factors of work, one 
motive – the process of work – is dominant, while with 
men, a whole group of motives: financial reward, the 
process of work, self-realisation, career promotion. 

Women possess such a ratio of motivational complex-
es, at which distinct difference in the level of realisa-
tion of secondary motives can be followed: intrinsic 
motivation dominates over the extrinsic positive one; 
extrinsic positive motivation dominates over the ex-
trinsic negative one. Equal level of intrinsic and ex-
trinsic positive motives realisation is peculiar for men, 
these prevail over the extrinsic negative ones. The 
negative motive of avoiding failure is expressed sig-
nificantly stronger in women than in men.

Keywords: intrinsic motivation; extrinsic positive 
motivation; extrinsic negative motivation; work moti-
vation; motivational complex.
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The relationship of axiological and conceptual 
orientations of senior pupils with career choices

The article discusses the importance of value-se-
mantic orientations of a person, depends on the choice 
of the future professional path. We examine empirical 
data collected in the course of diagnostics of pupils 
with the aim of identifying differences in life-mean-
ingful orientations and their relationship to a career 
choice.

Keywords: professional development, life sense 
orientation, professional selection, types of occupa-
tions, life meaningfulness.
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Methods of correction of destructive constructs  

of human behaviour analysis by tools  
of family scenarios and myths

This article describes (the authors describe) the 
method of correction of destructive constructs of hu-
man behaviour analysis by tools of family scenarios 
and myths that can be traumatic factors for future 
members of this generational system, or be a stimulus 
for the development of somatisation of psychological 
defence mechanism. The article shows that the main 
objective methodology is to work out not only the be-
havioural side of the family conflicts, but also to iden-
tify the cause of their occurrence in the system of that 
particular family.

Keywords: family and kinship system, family 
myths, family, genus, order of love, catatime items.
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Activity of psychologist-practician (mediator)  
in education medium

The article author describes theory basic and pre-
sent model of activity of psychologist-practician (me-
diator), solving a task of creation of rehabilitation cul-
ture relations in school. At the basic part of the article, 
what is presented, is stage active work reconciliation. 
A normal teenager’s individual peculiarities are com-
pared to those of one who suffered from bullying. We 
present actions of the mediator when solving conflict 
situation, cause of conflict situation and bullying in 
education environment and in family. Authors open 
personal peculiarities of children who suffered from 
violence (bullying) in education environment and fam-
ily. The authors present psychological reason and de-
viation of personality of parents, influencing personal 
qualities juvenile. What the authors present in their 
model, is especially talk: stages, problems, mainte-
nance activity. We pass recommendation on style of 
pedagogic interaction and family upbringing in condi-
tions of educational environment and family.

Кeywords: mediator, bullying, education medium, 
teenager, conflict, conflict situation, psychological 
work, psychologist-practician, family, rehabilitation 
mediation.
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The problem of prevention of bullying  
in an educational organisation

This article presents a theoretical aspect of the 
problem of bullying (bullying among peers) in the 
school environment: definition, types of bullying, bul-
lying as a system, characteristics of participants in 
bullying. What is highlighted, are the consequences of 
bullying for all participants. The emphasis on preven-
tion of bullying by psychological enlightenment of the 
participants of the educational environment. What is 
presented, are examples of specific educational activi-
ties with the teaching staff and the administration of 
the educational organisation. What is stressed, is the 
importance of the involvement of specialists of col-
laborating organisations.

Keywords: bullying, child abuse, prevention of 
bullying in educational institutions, enlightenment of 
subjects of educational environment.
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Methods of reflective psychological counseling
This article describes the methods developed in the 

framework of reflective psychological counseling. The 
main method is the method of progressive reflection – 
the way of solving problems and finding solutions to 
training problems (reflective listening and questioning, 
controlled decentration and positional analysis, reflex-
ive self-determination). Common methods worked 
with problem situation in which the customer should 
carry out its choice and take responsibility are: the 
method of working with a focus of reflection, Bagua 
method and a matrix of synthesis, method of dealing 
with internal contradictions – the “conflict tree”, meth-
od of construction and transformation of the problem 
field method of philosophical reflection, the method of 
in-depth awareness of the universe laws to life.

Keywords: method, reflexive psychological coun-
seling, progressive reflection, decentration controlled, 
positional analysis, reflexive self-determination.
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The study of the psychological characteristics 
of changes in the identity under the action of 

intensive integrative psychotechnologies
The article is dedicated to the study of the trans-

formation of self-identity under the influence of inten-
sive integrative psychotechnology (IIPT). The author 
singled out major mechanisms of identity transforma-
tion: awareness, reflection and integration. The results 
show that after the week of training with IIPT what 
occurred, were significant changes in the elements of 
self-identity in the direction of greater integrity and 
harmony of the individual.

Keywords: identity, self-identity, identification, 
social identity, identity transformation, identity trans-
formation mechanisms, integration, intensive integra-
tive psychotechnology.

SCIENCE OF DEVIANT BEHAVIOUR
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Destructive psychic neoplasms in the structure  
of the personal orientation of deviants

The article is devoted to the allocation and justifi-
cation of destructive psychic neoplasms on the level 
of forms of personality orientation in adolescents. 
We describe the features of the mosaic forms of the 
focus and effectiveness of deviant behaviour. In the 
mosaic structure of the personal orientation, there are 
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the following deviant psychic neoplasms: a distorted 
perception of the world and moral meanings, frustra-
tion thinking, anhedonia, social consciousness, “bad” 
mood, false values of self-expression.

Keywords: mosaic orientation, deviant psychic 
neoplasm, delinquent creative work, deviant psychic 
neoplasm structure, deviant psychic neoplasm forms.
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Background and typology of prior deviant 

behaviour in children-preschool
The paper presents the results of empirical research 

devoted to the study of latent prior deviant or abnor-
mal behaviour in preschool groups. The conceptual 
approach to the distinction between the deviant and 
the prior deviant has been proposed. Latent deviation 
are considered in the context of the maximum possible 
forms of psychological defence and self-assertion of 
children of preschool age. The highlighted background 
and different typologies of normative and prior deviant 
behaviour.

Keywords: deviant behaviour, latent deviation, 
background, symptoms, typology of prior deviant be-
haviour.
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Individual psychological characteristics  
of adolescents with different forms  

of deviant behaviour
The article presents the results of the study of tem-

peramental features and peculiarity of self-concept 
with both social competent adolescents and adoles-
cents with various forms of deviant behaviour. 103 
adolescents and 206 parents took part in this study. 
Main group included 60 adolescents whose parents 
(60 fathers and 60 mothers) had applied to psychologi-
cal counseling for help complaining of their children’s 
behaviour. Control group consisted of 43 adolescents 
characterised by their parents (43 fathers and 43 moth-
ers) as highly social competent and had no complaints 
from the side of the latter. During this study it was dis-
covered that particular range of temperamental features 
is common to social competent adolescents rather than 
to deviant adolescents. Also the comparative analysis 
of aforementioned features of adolescents with various 
forms of deviant behaviour (underachievement, diso-
bedience, antisocial behaviour) was carried on. Con-
clusion: they have different temperament peculiarities; 
self-concept specificity is to be strongly pronounced 
with adolescents with various forms of deviant behav-
iour.

Keywords: teenagers, deviant behaviour, tempera-
ment, self-concept, school underachievement, disobe-
dience, antisocial behaviour.
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Parameters of lack of creative work’s unsuccess 

and their significance in deviant behaviour genesis
The article is devoted to the parametric study of the 

significance of implementation of creative activity in 
the genesis of deviant behaviour of students with dif-
ferent educational orientation. Among the parameters 
that lead to creative failure to realise the special place 
is reserved for non-adaptive activity, of creativity and 
types of risky behaviour. These parameters in their 
combinations ambiguous impact on the implementa-
tion of creative ideas and the support entourage. In this 
regard, feeling unfulfilled and creative implementa-
tion can express in constructive and destructive forms. 
Among the varieties of destructive forms, there are ad-
dictive and behavioural deviation. Informatively, the 
article is based on the results of the system analysis 
and generalisation of available literary data and results 
of own empirical research. As a consequence, the work 
consists of two parts. The first of these is focused on 
defining psychological characteristics that lead to lack 
of implementation of the creative personality. Howev-
er, the second part of the paper is devoted to empirical 
testing of the relationship of the tendency to deviant 
behaviour and parameters of creative implementation 
on the example of students with different educational 
orientation.

Keywords: non-adaptive activity, lack of crea-
tive implementation, deviations, risky behaviour, 
narcotism, creative potential, levels of creative imple-
mentation and deviant behaviour.
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Problems of studying psychodynamics  
of the personality of juvenile offenders

The article deals with current issues of juvenile de-
linquency, the mechanisms for the integration of juve-
nile offenders into the life of society. The study of the 
psychodynamics of the personality of juvenile offend-
ers is discussed in conjunction with the conditions of 
their stay in the penal colony, the influence of various 
socio-psychological aspects, as well as from the per-
spective of existential-analytical theory.

Keywords: juvenile convict, personality, psycho-
dynamic approach, the educational colony, spiritual 
and moral upbringing.
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The strategy of self-realisation by means of culture 

of professional self-determination
The work is devoted to defining a strategy for re-

alisation of delinquents by means of professional self-
determination. The new criteria and psychological 
characteristics of the studied strategies of professional 
self-determination are given. We study the structural 
bases of professional self-determination, including 
social values, career prospects, stability of vocational 
interests and motives of choice of profession. We show 
the distinctive features of individual style of profes-
sional self-determination strategies, as well as forma-
tion of autonomous emancipation strategies in the pro-
cess of realisation of delinquents.

Keywords: professional self-determination, self-
fulfillment, individual style strategy, social values, 
motives of professional preferences. 
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Dyadic coping and relationships` dynamics  
at the initial stage of partnership

The issue of dyadic coping impact on dynamics of 
partnership at the initial stage is analyzed in the paper. 
The need of further stress and dyadic coping studies 
among partners of marital relations is founded to pre-
vent disintegration and breakup. There are empirical 
research results about dyadic coping and relations sta-
tus influence on partners’ satisfaction given (n=102). 
Multidirectional influence of dyadic coping on mari-
tal relationships` dynamics is revealed. Spouses in an 
officially registered marriage do prefer positively-di-
rected dyadic coping more often.

Keywords: dyadic coping, intimate partners` relation-
ship, relationships` dynamics, marital satisfaction.
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Attachment in child-parent relations  
and coping specifics in foster families

Attachment in child-parents relations is interpreted 
as a stabilizing factor through choosing productive 
coping with stress ways by both children and parents 
in foster families. Specific children`s and parents` at-
tachment types as well as their coping strategies are 
found in foster families. It has been proved that both 
children`s and parents` attachment types are predicting 
coping ways in this sample.

Keywords: family stress, coping behavior, coping 
strategies; child-parent relations, attachment, an at-
tachment type.
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Role of reflection processes in the choice  

of coping-strategies with difficult vital situations 
for students

The article is devoted the problem of role of reflec-
tion processes in the choice of coping-strategies with 
difficult vital situations. The results of intercommuni-
cation between the choice of coping-strategies and by 
the level of development for the students of different 
indexes of reflection; the research was conducted in 
2015—2016 on the base of Tsiolkovsky Kaluga State 
University. The higher level of reflection for students, 
prosocial strategies of overcoming are, the more this 
is characteristic of them, and probability of impulsive 
reactions diminishes in difficult situations. For young 
men and women with higher level of reflection, what is 
preferable, is as well coping, oriented to the emotion. 
The index of systemic reflection demonstrates positive 
connection with such strategy of overcoming of stress 
situations as a “search of social support”, and the nega-
tive one, with strategies “careful actions” and “aggres-
sive actions”. The index of introspection demonstrates 
positive connection with strategy “permission of prob-
lems”. The index of quasi-reflection demonstrates 
positive connections with “coping, oriented to the 
emotion”, and also with coping-strategy – strategy of 
“search of social support”.

Keywords: personality development, difficult vi-
tal situations, coping, coping-strategies, reflection, in-
trospection, systemic reflection. self-regulation.
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Educational space of a higher education institution 
as a forming factor of students’ everyday culture

This article is devoted to the investigation of the 
influence of the educational space of the university to 
phenomenon of students’ everyday culture. The author 
turns to the consideration of the phenomenon of the 
students’ everyday culture which is a cross-discipli-
nary problem. The author considers that such resourc-
es include educational and developmental potential of 
lecture and seminar classes, consistency of perception 
(where visual, auditory and kinaesthetic channels of 
perception are active) the possibility of creative activ-
ity, the variability and content of the learning process. 
The expanse of students’ everyday life is regulated: it 
can be divided into the space created by pedagogues; 
the space, based on the specifics of a higher education 
institution as a social institution and the space of stu-
dents’ interpersonal communication.

Keywords: higher education institution educa-
tional space, higher education institution, everyday 
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culture, everyday life, everyday culture characteristic, 
student youth, socialisation.
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The rating system in high school: change from 

minus to plus (for example, teaching mathematics)
The article deals with the author’s rating system 

of evaluation of knowledge in mathematical discipline 
in the university: its development, implementation; 
analysis of the effectiveness of its use. With the help 
of the mathematical apparatus shown significant dif-
ference in the level of student performance control and 
experimental groups.

Keywords: quality of education, rating system, ef-
fectiveness training, control measures.
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The involvement of students in assessing  

and improving education quality
What is one of the trends of modern higher educa-

tion, is its openness and involvement in the evaluation 
of the quality of education of consumers of educa-
tional services, as well as all stakeholders and a higher 
education institution’s partners. Raising the prestige of 
Kostroma State Technological University and attract-
ing students may be possible by high-quality services 
and products, the satisfaction of which revealed the es-
tablishment of customer feedback. The article presents 
empirical data of sociological research on the quality 
of education conducted in the KSTU in 2015, and the 
dynamics of satisfaction with the quality of education 
of students at our high school for 5 years.

Keywords: quality of education, customer focus, 
satisfaction with quality of educational services.
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Values of participating in innovative forms  

of employment (in terms of students  
of Demidov Yaroslavl State University)

The article describes the results of the research of 
the valuable sphere of the representatives of the stu-
dent body. The study aims at identifying the value ori-
entations of students of Demidov Yaroslavl State Uni-
versity. We make a comparative analysis of terminal 
and instrumental values. A comparison of indicators of 
value orientations on the level of normative ideals and 
individual priorities of students, differentiated on the 
basis of participation/non-participation in the innova-
tive forms of employment is provided.

Keywords: students, employment, secondary em-
ployment, innovative forms of employment, value, 
value orientations, axiological characteristics.
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Organisational-pedagogic conditions  

of development of professional knowledge ,  
values of pedagogue in the system of improvement 

of professional skill
The article describes the organisational and peda-

gogic conditions of development of professionally 
significant values in the teacher in raising skills sys-
tem. Examples of effective formation of co-holding 
professional development of individuals is through 
the designtion route. An important component of the 
problem is the value-semantic strategy of listeners’ 
refresher courses, awareness of the potential audience 
of professional difficulties (problems) in the sphere re-
additional pedagogic education.

Keywords: professional development, designing 
individual training route, motivation, assessment and 
self-assessment, pedagogic support, pedagogic team, 
values and meanings qualification increase.
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Experience in the implementation  

of the programme of formation of individual style 
of innovative activity of the teacher in the process 

of professional training
The article examines the experience of organisa-

tion of educational process, directed on forming of 
individual style of pedagogic activities. The possibil-
ity of formation of individual style of pedagogic in-
novative activity in the conditions of training in higher 
educationinstitution through the organiation of the 
educational process, creating conditions for creative 
mastery of the basics of the profession, developing 
sensitivity to innovative changes, simulating the work 
of the teacher, involved in innovative activities. The 
main results of the training of future teachers for in-
novative activity are offered: motivational and creative 
orientation, learning how to solve professional prob-
lems, develop their personal and creative potential, the 
formation and development of professionally impor-
tant personal qualities necessary for the implementa-
tion of innovation. The article reveals the possibilities 
of applying interactive technologies in the process of 
formation of individual style of pedagogic innovative 
activity.

Keywords: individual style, innovative activity of 
teachers, conditions of formation of individual style of 
innovative activity of teacher, interactive technologies.
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Upbringing female students of military higher 
education institution in the structure  

of military education
The tendency of growth of ratio of females in staff 

of the Armed Forces of the Russian Federation, which 
makes topical the organisation of their military voca-
tional training in military higher education institutions, 
is noted in the article. The attention is paid to features 
of gender approach in the organisation of educational 
work with young females – military higher education 
institutions students. Need of a support on idea of a 
complementarity of contents, on idea of forms, means 
and technologies of upbringing in female units, need 
of a support on formation and development of gender 
culture in young females, on cultivation of feminity, 
isproved. The importance of training in ways of an 
emotional discharge, in skills of suppression of nega-
tive emotions, is described. The role of use of patron-
age communications for ensuring satisfaction of need 
for care of someone, for stimulation of interest in prob-
lems of the other, for broadcasting the positive social 
experience, is shown. The requirement of search and 
adaptation of technologies of work with young fe-
males – military higher education institutions students, 
requirement of their inclusion in logic of upbringing 
model which contains a combination of compulsori-
ness (submission), adaptabilities (adaptation) and re-
quiredness (assistance), is noted.

Keywords: upbringing, teaching, education, mili-
tary education, contents, forms, techniques, means, 
technologies, methods.

EDUCATION THEORY AND METHODOLOGY
Mariya A. Volkova

Kostroma State Technological University 
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Using of interactive studying forms in the process 

of creating students competences
The article represents the problem of using of the in-

teractive studying forms during the process of forming 
of student’s all-cultural and professional competences. 
Special attention is paid to the studying imitative pro-
fessional role-playing game. The game’s management 
technique is considered in the field of studying process 
for students of the discipline “Economics”, Bachelor 
degree. The article defines the list of measures – pro-
fessional and all-cultural competences and explains 
how role-teaching professional-imitative game influ-
ences the development of students competences. The 
article provides methodological guides for manage-
ment and arrangement of this form of activity in the 
studying field and also pays attention to the aspect of 
the adaptation of this technology for students of any 
other studying fields.

Keywords: education standard, interactive study-
ing forms, role-teaching game, professional limitative 
game, teaching students, forming competences.
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Teaching students to speak English:  

foreign language anxiety
The article describes the Foreign Language Com-

munity model as the way to decrease excessive situ-
ational and individual anxiety of adult students. Meth-
odologically, the model is based on the learner-centred 
approach with creativity-building tasks being one of 
the priorities. The results of the research show that it 
helps struggle with anxiety in classroom communica-
tion and public speaking.

Keywords: foreign language community model, 
situational and individual anxiety, public speaking, 
learner-centred approach.
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The specificity of teaching the discipline  
“Latin language and basics of medical 
terminology” at the medical faculties

The article discusses the problem of adaptation of 
the Latin grammar to terminology studying by medical 
students at the medical faculties, because the object of 
the discipline “Latin language and basics of terminol-
ogy” is mainly professional medical terminology, and 
not the grammatical structures of the Latin language. 
The author developed and tested the method based 
on systematising approach to studying the discipline 
“Latin language and basics of terminology” at the 
medical faculties.

Keywords: Latin language, medical students, medi-
cal faculty, medical terminology, the term, systematis-
ing approach, lexical minimum, Latin grammar.
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Features of preparation of experts on scan 

jobs with detailed answer of the unified state 
examination in Maths

This article is devoted to the urgent problem of 
the training of experts – candidates for members of 
the selection committee of inspection tasks with de-
tailed answer in Maths. The paper describes the main 
stages of preparation of the candidate to the subject as 
an expert committee, the comparative analysis of the 



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова   2016, Том 22 274

SUMMARY

main requirements to the experts in Maths and other 
members of the subject committees. As a conclusion, 
we can add that can be traced more stringent coher-
ence indicators for leading, senior and key experts in 
mathematics, and as a consequence, for the training of 
experts in mathematics should consider in more detail 
the methodology and consistency of the development 
of approaches to assessment tasks with detailed an-
swer, and work with the criteria.

Keywords: unified state exam in Russia, expert 
training, job evaluation criteria with detailed response 
in Maths.
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Students’ creative qualities formation  
at institutions of higher education when studying 

quinary Cantor set
Questions of development of creative qualities of 

students in the course of the solution of non-standard 
tasks from the field of fractal geometry are considered 
in this article. Methodical material is built in the form 
of sequence of tasks which open theoretical material 
which is stated in textbooks. At that, the solution of 
tasks repeats theoretical material with some changes 
(variations) which have character of insignificance, as 
a rule (not always, though!), rather than word for word.

Keywords: creative qualities, ideation flexibility, 
personality, non-standard tasks, fractal geometry, qui-
nary Cantor set.
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Design activity in system of vocational training  

of future pedagogues
In article modern approaches of training of peda-

gogues are defined, theoretical and practical aspects of 
formation at future pedagogues of technologo-projec-
tive abilities are considered; conditions and ways of 
mastering design technology and modern technologies 
of training. The basic principles of design activity are 
presented; stages of pedagogic design are allocated, 
mastering which allows the pedagogue to create op-
timum models of the organisation of educational pro-
cess. For ensuring effective formation and develop-
ment of design abilities, authors propose the solution: 
introduction in educational process of system of the 
technologo-projective tasks modelling the concrete 
practical professional situations requiring the solution 
in logic of pedagogic design.

Keywords: pedagogic education, pedagogic tech-
nologies, pedagogic process, design technology, peda-
gogic design, principles of pedagogic design.
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Development of students’ ideation flexibility when 
studying structure of fixed points of polynomials  

of a complex variable
This study is devoted to the mechanism of the de-

velopment of mathematical students’ ideation flexibil-
ity when studying periodic points of polynomials of 
a complex variable. The structure of periodic points 
of a polynomial for the 4th and 5th power of a com-
plex variable is highlighted in this review. Firstly, on 
the basis of general theorems, we show that among 
the fixed points of the function, all but one are fixed 
repulsive points. Secondly, the cases are considered 
when and the structure of fixed points is set for the 
functions, and moreover, the proof is presented, based 
on the definition of a fixed point and characteristics 
of differential calculus. This approach aims to develop 
students’ ideation flexibility, as it gives the opportunity 
to consider alternative solutions of the problem. The 
use of logic and creative ideation involves the applica-
tion of the principle of complementarity, aimed at the 
development of creativity of students. There are exam-
ples where there is one fixed attracting point, and other 
fixed points are repulsing. There are examples when 
all the fixed points are repulsing. When studying this 
subject, in the process of creative mathematical activi-
ty, students develop alternative algorithms for the con-
struction of various mathematical objects that provides 
them with ability to solve non-standard problems and 
positively affects the development of students’ idea-
tion flexibility.

Keywords: ideation flexibility, creativity, fixed 
points, repulsing and attracting fixed points, Julia sets, 
attracting periodic points, principle of complemen-
tarity, non-standard mathematical problem, creative 
mathematical activity.
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Research into ninth-formers’ moral values
The article deals with the study of modern teenag-

ers’ moral beliefs. The results show that the majority 
of the surveyed ninth-graders want to be good people, 
but their moral consciousness is a struggle of oppo-
site desires and attitudes. There is a trend towards the 
predominance of altruistic values, but if we combine 
the “materialists” and the “undecided” in one group, it 
will be approximately equal to the group of “altruists”. 
Basic life orientations of ninth-formers do not con-
tradict traditional Russian moral values. Selflessness, 
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aid to the needy, friendship, marital fidelity and care 
of children, love of animals, patriotism take a promi-
nent place in the value system of teenagers. However, 
new socio-economic conditions require adolescents 
to realise the need to be reliable in business and the 
unacceptability of enriching oneself at the expense 
of others. Raising legal consciousness, restriction of 
egoistic and hedonistic manifestations are required. It 
is necessary to target adolescents to a greater aware-
ness of the dangers of drugs and alcohol, to emphasise 
the value of study, to eradicate rudeness. Parents and 
teachers should also encourage teenagers to reflect on 
the meaning of life.

Keywords: moral values, moral consciousness, 
moral upbringing, sense of life, altruism.
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Preparation of future teachers to the patriotic 
upbringing of the younger generation

The main activities of pedagogic higher educational 
institution on training of future pedagogues for imple-
mentation of patriotic upbringing of pupils in educa-
tional organisations of different type are examined in 
the article. The main objectives and activities of ped-
agogic higher education institution by training of stu-
dents for patriotic upbringing of younger generation are 
determined. The characteristics of elements of content 
of training of students for the solution of problems of 
patriotic upbringing, as well as means, forms and tech-
nologies which are used for this purpose, are offered.

Keywords: patriotism, patriotic upbringing, prep-
aration of pedagogic staff, educational process organi-
sation.
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Volunteering in the training of future pedagogues
What is in the article, are contents and mechanisms 

of realisation of pedagogic maintenance of volunteer-
ing of future pedagogues. Volunteering of students of 
the pedagogic university is presented as the means al-
lowing to resolve the leading contradiction of profes-
sional education between an abstract subject of edu-
cational cognitive activity and real objects of future 
professional activity. The programme of work (model) 
of students’ volunteer centre is in detail submitted: 
topicality, purpose, tasks, mechanisms of realisa-
tion, direction and instruments of work and prospect 
of personal growth for students volunteers; the main 
achievements (actions) of students volunteers in recent 
years are analysed.

Keywords: volunteer, volunteering, student of 
pedagogic higher education institution, vocational 
training, personal development, student’s volunteer 
centre.
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Psycho-pedagogic components forming fireproof 

children’s behaviour
The problem of creation of psycho-pedagogic 

conditions of formation of readiness of students to 
the dangers of fire. We have analysed the works of a 
number of scientists in the field for the problem un-
der study. We have proposed some solutions to the 
problem, based on feelings and emotional states ac-
companying the dangerous situation that is the core of 
the psychological component of the safe behaviour of 
children. Our article offers a combination of psycho-
logical preconditions (reliance on the emotional and 
sensual sphere) and pedagogic (use in the formation of 
situational methods) in an integrated manner to create 
psycho-pedagogic conditions of formation of readi-
ness of students to the danger.

Keywords: fire safety, education of children, need 
in safety, formation of readiness for safe behaviour.
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Possibilities of using the audiodescription 
technology in correction-developing work with 

visually impaired children
The article reveals the troubles that occur when us-

ing of audiodescription of visual information (films, 
pictures, cartoons) in correctional and developing 
work with visually impaired children. The article deals 
with the concept and history of audio description in 
Russia. The article also discloses the potential of using 
of audiodescription in work with junior forms’ pupils 
having visual impairment, determines a number of 
tasks, that can possibly be solved using this technol-
ogy within the system of special help to the children. 
The article describes the different stages of working 
on project, and reveals the theoretical and the practi-
cal aspects of solving the problem of psychological 
and pedagogic accompaniment of children with visual 
diseases. It presents the purpose, objectives and main 
content of correctional and developing programmes 
for children with visual impairments using the technol-
ogy of audiodescripting cartoons. The article shortly 
describes the results of our work.

Keywords: visually impaired children, rehabili-
tation of visually impaired people, audiodescription, 
correctional and developing work.
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Features of the formation of sensory standards  
for children with complex hearing and vision
The article considers the features of the psycho-

diagnostic studies of sensory development of children 
with complex hearing and sight problems; the main 
tasks and directions of formation of their sensory 
standards; and methods and means necessary for this 
purpose. What is analysed, are conditions, the imple-
mentation of which is required for the successful so-
lution of tasks of formation of sensory standards for 
children with complex hearing and sight problems.

Keywords: sensory patterns, sensory perception, 
sensory operations, sensory education, auditory and 
visual complex disorders.
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The main directions of speech therapy for  
the correction of articulatory part of speech  
in congenital anomalies and acquired defects  

and deformations of maxillofacial area
This article focuses on important problem of reha-

bilitation of patients with defects and deformations of 
maxillofacial area. The experimental group consisted 
of children with congenital cleft lip and palate and 
adults with acquired defects and deformities of maxil-
lofacial area as result of surgical treatment of malig-
nant tumours of oral cavity. Their speech status and 
as well as similarities and differences in aetiology and 
pathogenesis of identified disorders were analysed. 
Severe defection of pronunciation aspects of speech 
intelligibility and speech in both groups was observed. 
Considering pathogenesis, the process of logopae-
dic intervention as an integral part of comprehensive 
psychological and pedagogic rehabilitation was built. 
Based on data about the speech status of children and 
adults in this category, what was proposed, were basic 
directions of correctional work on the normalisation of 
pronunciation aspects of speech, which was carried out 
taking into account age peculiarities. The final diag-
nostic section confirmed the effectiveness of proposed 
method of correction of pronunciation in patients from 
this group. The conducted study allowed confirmation 
that the impact of speech therapy aimed at improving 
pronunciation for congenital and acquired defects and 
deformities of the maxillofacial area could be carried 
out by similar directions, requiring, however, consid-
eration of particular qualities of age, structure, volume 
and extent of anatomical defect.

Keywords: pronunciation correction, lip and pal-
ate clefts, oral cavity organs tumours, rhinolalia, me-
chanical dyslalia, complex psychological and peda-
gogic rehabilitation.
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Psychological peculiarities of volunteers who 

conduct inclusive activity
The summary results of research of psychological 

features of the volunteers working in inclusive camp 
for the families raising children with limited oppor-
tunities of health are presented in the article. Which 
techniques were used: Q-classification (Q-sort), 
Timothy Leary’s questionnaire, technique of a self-
assessment of mood and some states, method of expert 
evaluations. Tendencies to altruism and responsibil-
ity, psychotherapeutic effect of the inclusive relations 
concerning healthy participants of inclusion, problem-
atical character of value judgment of efficiency of in-
clusion, presence of the “psychological price” of par-
ticipation in inclusive relations are revealed.

Keywords: interpersonal relations, inclusion, lim-
ited opportunities of health, inclusive interaction, vol-
unteer help.
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Technologies of sociopedagogic maintenance  

of poorly transportable categories  
of children and youth

Theoretical and practical aspects of technologies of 
sociopedagogic maintenance of poorly transportable 
categories of children and youth is revealed in the ar-
ticle, its types and directions have been defined. It has 
been shown that technology of sociopedagogic main-
tenance is inter-institutional, promoting development 
of social and rehabilitation space, and it is focused on 
the identity of a child or a young person. Contents and 
structure of sociopedagogic maintenance of poorly 
transportable categories of children and youth have 
been examined. Stages of individual social and peda-
gogic support – diagnostic, ones of constructing, reali-
sation and monitoring – have been characterised.

Keywords: social technologies, sociopedagogic 
maintenance technologies, children and youth poorly 
transportable categories.
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The role of social and preventive work among  

the rural population
This article explains the rational lack of aware-

ness of the rural population on the preservation and 
promotion of health. According to the population, 
these are medical workers who to 40% should be the 
main source of information in the field of knowledge 
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of healthy lifestyles. What is xtremely low at the mo-
ment, is the role of health professionals in carrying out 
work on health education: lectures, individual con-
versations, visual agitation, speeches, publications, 
speeches in the media. The work of physicians, teach-
ers, representatives of the physical culture and sports 
administration on social issues is evaluated only at a 
satisfactory level. What is necessary, is to develop a 
comprehensive social and preventive programmes in 
rural areas.

Keywords: social and preventive work, health 
concept healthy, lifestyle, professionalism.
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Teenagers’ and youth’s organisations  
historical causation

The interrelation of some social and socioeco-
nomic processes with emergence and development of 
children’s, teenagers’, junior and youth organisations 
is considered in the article. Possibilities of using his-
torical experience of activity of youth and children’s 
associations for activity of the Russian Schoolchil-
dren’s Movement, recently established in Russia, are 
specified.

Keywords: children’s organisation, youth move-
ment, socialisation, scouts, pioneers, history, experi-
ence.
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Views on the civil education in the heritage  
of Russian pedagogues of the first part  

of the 19th century
There are the views of native pedagogues of the 

19th century before the reform of 1861 in the context of 
micro-historic approach as well as separate experience 
of their practical implementation. Besides, there are 
general and particular traits of the suggested content, 
forms and methods of children and youth education, 
formation of civil traits.

Keywords: education, education of person, educa-
tion of citizen, civicism, youth age.
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The state of education in the North Caucasus in 

the pre-revolutionary period of the early twentieth 
century in the context of national prophetism
The article is based on little known archival and 

journalistic materials; it is noted that at the turn of the 
19th—20th centuries, after the serfdom abolition reform, 
Russia gradually turns into a pre-revolutionary power. 
It is proved that the revolutionary situation prevailing 

in the country and in the North Caucasus directly im-
pacts on the school system of the mountaineers, which, 
despite some prospects of its development, still left 
rather poor. Conclusions are that complete changes in 
the education system of the mountain peoples could 
occur only after the Revolution of 1917.

Keywords: North Caucasus, education system, 
Russian mountaineers (Ossets etc.), religious schools, 
new-method schools, enlightenment policy.

Ol’ga R. Lagutina
Murmansk Arctic State University 

kafizo@mspu.edu.ru
From the gistory of development of theories 

of training to do justice to volume in drawing 
portraits in Russian investigations

The author of the article throws light upon differ-
ent techniques of training in doing justice to volume in 
drawing portraits in Russia in the late 19th—20th cen-
turies, represents the major graphic schools and trends 
which replaced each other, shows the Russian educa-
tion of the famous masters and teachers who contrib-
uted to the theory and practice.

Keywords: fine arts, theories of teaching draw-
ing, artistic professional education, Russian Academy 
of Arts, Russian textbooks for artistic schools, educa-
tional supplies and textbooks for schools and higher 
education institutions.
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Art education in Kostroma in the first years after 

the 1917 revolution
The article discusses the emergence in the Russian 

Socialist Federative Soviet Republic of a new type of 
educational institution – state free art studios, occur-
ring all over the country and in particular in Kostroma 
as part of a major reform in art education in the first 
post-revolutionary years. Kostroma state free art studi-
os created in late 1919—early 1920 on the basis of the 
private art college founded by Nikolay Shlein in 1905. 
The article analyses the cultural situation in Kostroma 
and the particular circumstances, in which the decision 
was made to create Kostroma state free art studio. On 
the basis of many sources, including archival materi-
als, the author gives information on staff composition, 
number and age of students, characteristics of employ-
ment in the studios: two painting schools and one, for 
graphic study. Kostroma state free art studios were 
among the search sites, experiments, and an example 
of impossible coexistence of opposing approaches to 
the teaching of artistic disciplines – the realistic and 
avant-garde – into the same school.

Keywords: art education, Kostroma state free stu-
dios, avant-garde, years after 1917 revolution in Rus-
sia.
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Love as a basic pedagogic concept  
of historical and cultural heritage

Dealing with life and activity of the outstanding 
Voronezh poet Dmitry Venevitinov the authors exam-
ine the concept of “love” generally in the context of the 
actual pedagogic tasks. Medical and pedagogic herit-
age of the greatest surgeons of the Voronezh Region 
whose professional activity is based on moral values 
and, above all, on love to people and their job is also 
emphasised in the article.

Keywords: love as basic pedagogic concept, his-
torical and cultural heritage, medical and pedagogic 
heritage, morality.
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International scientific-practical conference 
“Children’s and Youth Movement:  

History and Modernity”
Information on international scientific-practical 

conference “Children’s and Youth Movement: History 
and Modernity” which passed during the period from 
April 13 to May 19, 2016, is given in article. Meetings 
of the conference took place in the Russian cities of 
Kostroma, Barnaul, Samara, as well as in the city of 
Astana (Kazakhstan), and in the city of Lugansk, too. 
428 people working in 14 various sections took part 
in its work.

Keywords: children’s movement, youth move-
ment, history, pedagogy, experience, international 
conference.
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Эволюция оценок духовных исканий Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского  
в критике Д.С. Мережковского 1906–1908 годов

В статье рассматривается роль идеи «религиозной общественности» в эволюции оценок духовных ис-
каний Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского в критике Д.С. Мережковского 1906–1908 годов...

Ключевые слова: эволюция, религиозная общественность, литературная критика, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский, новое христианство.

Текст статьи.
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The evolution of assessments of spiritual searching of Leo Tolstoy and Fyodor Dostoyevsky  
in the criticism by Dmitry Merezhkovsky in 1906–1908

The article examines the role of the idea of “religious community” in the evolution of the estimates of spiritual 
quest of Leo Tolstoy’s and Fyodor Dostoyevsky’s criticism of Dmitry Merezhkovsky in 1906–1908...

Keywords: evolution, religious community, iterary criticism, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, new 
Christianity.
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