
1Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

 

ВЕСТНИК
Костромского государственного университета

2

2021

ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА

СОЦИОКИНЕТИКА

ISSN 2073-1426



1Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

 

ISSN 2073-142616+

В Е С Т Н И К
КО СТРОМСКОГО

ГО СУДАР СТВЕННОГО
УНИВЕР СИТЕТА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

В ы ход и т  с  2 0 0 6  год а 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL JOURNAL

А p p e a r s  s i n c e  2 0 0 6

2 0 2 1

V E S T N I K 
OF KOSTROMA 

STATE  
UNIVERSITY

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ  
РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ (ПЕРЕЧЕНЬ ВАК),  

В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК, ПО СЛЕДУЮЩИМ ОТРАСЛЯМ: 
13.00.00 – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,  

19.00.00 – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) С 2007 ГОДА

№ 2

СЕРИЯ
ПЕДАГОГИКА.
ПСИХОЛОГИЯ.

СОЦИОКИНЕТИКА

SERIES
PEDAGOGY.

PSYCHOLOGY.
SOCIOKINETICS



2 Вестник КГУ    2021 

 

THE EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL 
«VESTNIK  

OF KOSTROMA STATE UNIVERSITY. 
SERIES: PEDAGOGY. PSYCHOLOGY. 

SOCIOKINETICS»

EDITOR IN CHIEF
ANATOLIY GRIGOR’YEVICH KIRPICHNIK
Candidate of psychology, Professor (Kostroma)

ANNA GENNAD’YEVNA SAMOKHVALOVA
Doctor of Psychology, 

Candidate of Pedagogy, Associate Professor (Kostroma)

DEPUTY EDITORS IN CHIEF
TAT’YANA LEONIDOVNA KRYUKOVA

Doctor of Psychology, Professor (Kostroma)

DEPUTY EDITORS IN CHIEF  
AND EXECUTIVE SECRETARY

VALERIYA GENNAD’YEVNA ANDREYEVA
Doctor of Philology (Kostroma)

EDITORIAL BOARD STAFF
LYUDMILA VASIL’YEVNA BAYBORODOVA

Doctor of pedagogic sciences, Professor
Russian higher school honoured worker (Yaroslavl)

JANNA ANATOLIEVNA ZAKHAROVA
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kostroma)

VIKTOR VLADIMIROVICH ZNAKOV
Doctor of Psychology, Professor (Moscow)

BORIS VIKTOROVICH KUPREYANOV
Doctor of Pedagogy, Professor (Moscow)

ALEXANDER VALENTINOVICH MAKHNACH
Doctor of Psychology (Moscow)

SOF’YA KIMOVNA NARTOVA-BOCHAVER
Doctor of psychological sciences, Professor (Moscow)

ALEKSANDR NIKOLAEVICH PODD’YAKOV
Doctor of psychological sciences, Professor (Moscow)

SERGEY DANILOVICH POLYAKOV
Doctor of pedagogic sciences, Professor (Ulyanovsk)

TAT’YANA ALEKSANDROVNA ROMM
Doctor of Pedagogy, Professor (Novosibirsk)

MARIYA VYACHESLAVOVNA SAPOROVSKAYA
Doctor of Psychology, Associate Professor (Kostroma)

SVETLANA ABDURAKHMANOVNA KHAZOVA 
Doctor of Psychology, Associate Professor (Kostroma)

NATAL’YA YEVGEN’YEVNA KHARLAMENKOVA
Doctor of psychological sciences, Professor (Moscow)

THE EDITORIAL BOARD  
FOREIGN MEMBERS

ANNA KWIATKOWSKA
Doctor of Psychology, Psychology Institute  

of Academy of Sciences of Poland, City of Warsaw, Poland

CHRISTEL KUMBRUCK
Doctor of Psychology, Professor of Higher School,

City of Osnabrück, Germany

KRZYSZTOF SAWICKI
Doctor of Pedagogy,

Faculty of Pedagogy and Psychology,  
University of Bialystok, Poland

GERT STRASSER
Candidate of Philosophy, Professor

of Higher School, City of Darmstadt, Germany

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА  
«ВЕСТНИК КОСТРОМСКОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.  
СЕРИЯ: ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ.  

СОЦИОКИНЕТИКА»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
КИРПИЧНИК АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

кандидат психологических наук, профессор, г. Кострома

САМОХВАЛОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА 
доктор психологических наук, 

кандидат педагогических наук, доцент, г. Кострома

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
КРЮКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

доктор психологических наук, профессор, г. Кострома

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

АНДРЕЕВА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВНА
доктор филологических наук, г. Кострома

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БАЙБОРОДОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

доктор педагогических наук, профессор,  
Заслуженный работник высшей школы РФ, г. Ярославль

ЗАХАРОВА ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА 
доктор педагогических наук, профессор, г. Кострома

ЗНАКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
доктор психологических наук, профессор, г. Москва

КУПРИЯНОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва

МАХНАЧ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
доктор психологических наук, г. Москва 

НАРТОВА-БОЧАВЕР СОФЬЯ КИМОВНА 
доктор психологических наук, профессор, г. Москва

ПОДДЬЯКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
доктор психологических наук, профессор, г. Москва

ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ
доктор педагогических наук, профессор, г. Ульяновск

РОММ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
доктор педагогических наук, профессор, г. Новосибирск

САПОРОВСКАЯ МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
доктор психологических наук, доцент, г. Кострома

ХАЗОВА СВЕТЛАНА АБДУРАХМАНОВНА 
доктор психологических наук, доцент, г. Кострома

ХАРЛАМЕНКОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
доктор психологических наук, профессор, г. Москва

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ  
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

КВЯТКОВСКА АННА
доктор психологических наук, Институт психологии  

польской Академии наук, г. Варшава, Польша

КУМБРУК КРИСТЕЛЬ
доктор психологии, профессор

Высшей школы г. Оснабрюк, Германия

САВИЦКИ КШИШТОФ
доктор педагогических наук,  

факультет педагогики и психологии
Университета в Белостоке, Польша

ШТРАССЕР ГЕРТ
кандидат философских наук, профессор
Высшей школы г. Дармштадт, Германия



3Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

 

CONTENTS 
5 Anatoliy Grigor’yevich Kirpichnik,  

the editor-in-chief of the journal «Vestnik of Kostroma State 
University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics», 
Candidate of Psychological Sciences, Professor,  
of blessed memory

PSYCHOLOGY
7 T.P. Opekina, N.S. Shipova

Self-realisation, self-actualisation  
and self-efficacy concepts theoretical analysis

16 S.V. Istomina
Formation of constructive strategies of behaviour  
of primary school pupils in conflict with their peers

24 O.V. Khodakovskaia, V.M. Golyanich, A.F. Bondaruk
Psychological health: values and self-identification  
of adolescent schoolchildren

32 A.G. Samohvalova, E.V. Tikhomirova,  
 O.N. Vishnevskaya, N.S. Shipova

Subjective well-being of students enrolled  
in different fields of study

39 O.V. Krasnikova, V.V. Katunova, E.D. Bozhkova
Analysis of the problem of preservation and development  
of psychological health of a pedagogue  
in Russian educational organisations

47 L.N. Dukhanina, O.S. Deyneka, A.A. Maksimenko,  
 D.A. Lushnikov, I.S. Shapovalova

Internet education in the sphere of medicine  
and the attitude of Russians to their health and vaccination

57 S.V. Kortov, E.V. Patrakov, N.I. Razikova,  
 N.G. Terlyga, D.B. Shulgin

A multi-vector model for understanding the risks of innovation: 
synthesis of psychology, economics and technology 

66 E.V. Patrakov
Digital transformation of the subject  
of labour: social interactions, concepts,  
research perspectives

PROFESSIONAL EDUCATION
75 O.N. Vishnevskaya, A.V. Voroncova, D.B. Voroncov,  
 A.G. Samohvalova, E.V. Tikhomirova

Satisfaction of students with the organisation of distance 
learning at the university during the period of self-isolation

83 N.A. Chernykh, L.I. Matveeva
Psychological problems of distance learning  
part-time students at university

88 V.N. Kleva, V.S. Chernyavskaya
Self-relation of persons with different attitudes to the 
physical “I” in terms of students of different sexes

97 O.V. Konovalova, Ye.A. Shereshkova
The relationship between vitality and the level of 
subjectivity in future pedagogues

104 I.L. Anfinogenov, O.N. Vericheva
Pedagogic assistance to self-realisation of students  
of the direction of training “Social Work”  
in the educational space of the university

109 N.A. Novikova
The formation of linguocultural competence of students  
in terms of the Russian-Chinese border  
(in terms of Transbaikalia)

SPECIAL PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY
118 M.M. Kashapov, A.A. Volchenkova

Theory of mind of adolescents  
in the context of inclusive education

128 N.S. Shipova
Personal characteristics and internal picture of the defect  
in disabled adults

СОДЕРЖАНИЕ
5 Светлой памяти главного редактора журнала  

«Вестник Костромского государственного университета.  
Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика» 
кандидата психологических наук, профессора  
Анатолия Григорьевича Кирпичника

ПСИХОЛОГИЯ
7 Опекина Т.П., Шипова Н.С.

Теоретический анализ понятий самореализации,  
самоактуализации и самоэффективности

16 Истомина С.В.
Формирование конструктивных стратегий поведения  
младших школьников в конфликте со сверстниками

24 Ходаковская О.В., Голянич В.М., Бондарук А.Ф.
Психологическое здоровье: ценности и самоидентифика-
ция школьников подросткового возраста

32 Самохвалова А.Г., Тихомирова Е.В.,  
 Вишневская О.Н., Шипова Н.С.

Субъективное благополучие студентов,  
поступивших в вуз на разные направления подготовки

39 Красникова О.В., Катунова В.В., Божкова Е.Д.
Анализ проблемы сохранения и развития  
психологического здоровья педагога  
в российских учебных организациях

47 Духанина Л.Н., Дейнека О.С., Максименко А.А.,  
 Лушников Д.А., Шаповалова И.С.

Интернет-просветительство в сфере медицины  
и отношение россиян к своему здоровью и вакцинации

57 Кортов С.В., Патраков Э.В., Разикова Н.И.,  
 Терлыга Н.Г., Шульгин Д.Б.

Многовекторная модель понимания рисков инноваций:  
синтез психологии, экономики и технологий 

66 Патраков Э.В.
Цифровая трансформация субъекта труда:  
социальные взаимодействия, концепции,  
перспективы исследования

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
74 Вишневская О.Н., Воронцова А.В., Воронцов Д.Б.,  
 Самохвалова А.Г., Тихомирова Е.В.

Удовлетворенность студентов организацией  
дистанционного обучения в вузе в период самоизоляции

83 Черных Н.А., Матвеева Л.И.
Психологические проблемы дистанционного обучения  
студентов-заочников в вузе

88 Клева В.Н., Чернявская В.С.
Самоотношение лиц с разным отношением к физическо-
му «Я» на примере студентов разного пола

97 Коновалова О.В., Шерешкова Е.А.
Взаимосвязь жизнеспособности и уровня субъектности  
у будущих педагогов

104 Анфиногенов И.Л., Веричева О.Н.
Педагогическое содействие самореализации студентов  
направления подготовки «Социальная работа»  
в образовательном пространстве вуза

109 Новикова Н.А.
Формирование лингвокультурологической компетенции 
студентов в условиях российско-китайского приграничья  
(на примере Забайкальского края)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
118 Кашапов М.М., Волченкова А.А.

Модель психического подростков  
в контексте инклюзивного образования

128 Шипова Н.С.
Личностные особенности и внутренняя картина дефекта  
у взрослых инвалидов



4 Вестник КГУ    2021 

 

135 I.A. Zolotova
The study of the features of the psychological component  
of gestational dominance as an indicator of the formation  
of dysfunctional relationships in the ‟mother-child” system 
in women of different age categories

TEACHING THEORY AND METHODOLOGY
143 A.S. Babenko, N.L. Margolina, T.N. Matytsina

The influence of distance learning on the level of preparation  
of participants of the profile-level Mathematics unified exam  
of the Russian state

149 N.L. Margolina, I.V. Nalimova
Mathematical literacy as  
an important component of preparing a future teacher

154 Yu.S. Kuchina, N.V. Kuchin, M.N. Kogut
The value of physical culture and health-improving activity 
in the physical training  
of students with weakened health

160 Yu.S. Kuchina
Methodology and organisation of health-improving work  
with students with impaired health

168 E.N. Orekhova
Intercultural communication  
as the basis for effective teaching of foreign languages

175 N.Y. Koroleva
Choosing assessment techniques in teaching English  
for specific purposes

PORTRAITS
180 V.S. Sekovanov

Valeriy Aleksandrovich Gusev

SCIENTIFIC LIFE
189 T.N. Adeeva, S.A. Khazova,  
 Yu.V. Rumyantsev, M.A. Somkina

Life trajectories of personality in the modern world:  
social and individual context

192 O.N. Vericheva, Yu.V. Rumyantsev,  
 N.I. Mamontova, A.A. Smirnova

Strategies for social mobility  
of young handicapped and disabled people  
in education, health care, culture,  
employment and recruitment

196 T.V. Sutyagina, E.M. Karpova, S.A. Smirnova
Creating spaces...  
Inclusive communities and individual (in)visibility

260 REQUIREMENTS  
 TO REGISTRATION OF ARTICLES

135 Золотова И.А.
Исследование особенностей психологического компонен-
та гестационной доминанты как индикатора формирова-
ния дисфункциональных отношений в системе «мать – 
дитя» у женщин различных возрастных категорий

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
143 Бабенко А.С., Марголина Н.Л., Матыцина Т.Н.

Влияние дистанционной формы обучения на уровень 
подготовки участников единого государственного экза-
мена по математике профильного уровня

149 Марголина Н.Л., Налимова И.В.
Математическая грамотность  
как важный компонент подготовки будущего учителя

154 Кучина Ю.С., Кучин Н.В., Когут М.Н.
Значение физкультурно-оздоровительной деятельности 
в физическом воспитании студентов с ослабленным здо-
ровьем 

160 Кучина Ю.С.
Методика и организация оздоровительной работы  
со студентами с ослабленным здоровьем 

168 Орехова Е.Н.
Межкультурная коммуникация  
как основа эффективного обучения иностранным языкам

175 Королева Н.Е.
Выбор оценочных средств при обучении иностранному 
языку для профессиональной деятельности

ПОРТРЕТЫ
180 Секованов В.С.

Валерий Александрович Гусев

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
189 Адеева Т.Н., Хазова С.А.,  
 Румянцев Ю.В., Сомкина М.А.

Жизненные траектории личности в современном мире:  
социальный и индивидуальный контекст

192 Веричева О.Н., Румянцев Ю.В.,  
 Мамонтова Н.И., Смирнова А.А.

Стратегии социальной мобильности молодежи с огра-
ниченными возможностями и инвалидностью в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, занятости  
и трудоустройства

196 Сутягина Т.В., Карпова Е.М., Смирнова С.А.
Создание пространства… Инклюзивные сообщества  
и индивидуальная (не)видимость

200 ТРЕБОВАНИЯ  
 К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ



5Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

В апреле 2021 года вышел первый номер жур-
нала «Вестник Костромского государствен-
ного университета. Серия: Педагогика. Пси-

хология. Социокинетика» – номер, в последний раз 
утвержденный и подписанный в печать его основа-
телем, первым и единственным до сей поры глав-
ным редактором – профессором Анатолием Григорье-
вичем Кирпичником.

Этот журнал был детищем Анатолия Григорье-
вича, одним из его любимых свершений, которых 
на пути этого умного, талантливого, трудолюбиво-
го и скромного человека было очень много. Коллеги 
и друзья Анатолия Григорьевича знали, какая огром-
ная нагрузка лежала на этом человеке, как тяжело 
удавалось совмещать в последние несколько лет все 
привычные занятия: заведывание кафедрой, лекции 
со студентами, консультации с дипломниками, ве-
дение журнала. И профессор Кирпичник потихонь-
ку передавал дела: сначала отказался от кафедры, 
потом – от части учебной нагрузки. Но до послед-
них дней своего земного пути он продолжал зани-
маться журналом: распределял рецензентов, читал 
и утверждал статьи. Только сейчас мы с коллегами 
в редакции поняли, что Анатолий Григорьевич чув-

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА  
«ВЕСТНИК КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ: ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОКИНЕТИКА» 
КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА  

АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КИРПИЧНИКА

ствовал: номер первый 2021 года будет для него по-
следним…

Нужно сказать об удивительном мужестве и несги-
баемой силе профессора Кирпичника. Нередко люди 
боятся сложностей, при первых требуемых от них 
усилиях не хотят ничего превозмогать, а Анатолий 
Григорьевич работал, преодолевая боль. Работал по-
тому, что это была его идея, его ответственность, его 
любимое дело, соединявшее даже во время болезни 
с большим количеством ученых и коллег.

Последним письмом главного редактора стала 
его признательность в ответ на пересылку только 
что сделанного макета. «Спасибо большое!» – напи-
сал Анатолий Григорьевич. И все, кто когда-то ра-
ботал с профессором Кирпичником, поймут, что это 
было не просто письмо, это была его благодарность 
всем за связывавшую нас редакционную работу, 
за любовь и уважение к делу.

Все сотрудники редакции журнала «Вестник 
Кост ромского государственного университета. Се-
рия: Педагогика. Психология. Социокинетика», все 
рецензенты, все коллеги Анатолия Григорьевича с уве-
ренностью скажут, что это был человек, не замыкав-
шийся на чем-то одном, чрезвычайно любивший 
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жизнь, умевший дружить, ценить окружающих, че-
ловек, не ставящий себя и свои интересы выше все-
го остального, всегда помогавший людям, умевший 
жертвовать, отдавать – не многие сегодня на такое 
способны!

Анатолий Григорьевич прожил всего 70 лет, ушел 
от нас на 71-м году жизни, еще совсем молодым – 
именно таким он всегда оставался – активным, це-
леустремленным, стремившимся созидать, а в душе 
и тем более: юным, смелым, готовым к новым под-
вигам и свершениям. 

Поразительно, что долгая работа на руководящих 
должностях в администрации и в вузе (Анатолий Гри-
горьевич был проректором по науке, первым про-
ректором университета) нисколько не отдалила его 
от людей. Профессор Кирпичник был прекрасным 
руководителем, мудрым управленцем, но при этом 
всегда готов был разделить любую работу с коллега-
ми, не боялся ответственности и горой стоял за сво-
их людей, за свою команду.

Анатолий Григорьевич Кирпичник с особым тре-
петом делал свой последний выпуск журнала «Вест-
ник Костромского государственного университета. 
Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика», 
продумывал наполнение рубрик. В первом номере 
опубликована и рецензия на вышедшую букваль-

но за несколько месяцев до этого последнюю книгу 
А.Г. Кирпичника: «Перед лицом своих товарищей…» – 
сборник документов и материалов из истории детско-
го движения, пионерской организации, с воспомина-
ниями бывших пионеров и вожатых, размышлениями, 
оценками, предложениями учёных и исследователей 
детского движения. Вместе с Т.В. Трухачевой, Ана-
толий Григорьевич выступил в ней автором, состави-
телем и редактором. 

А.Г. Кирпичник сделал очень много для всего Кост-
ромского государственного университета: он всегда 
продумывал и наилучшим образом организовывал 
различные научные мероприятия, способствовал за-
рождению нескольких научных школ психолого-педа-
гогического направления, поддерживал ученых и пре-
подавателей всех специальностей. Он учил нас жить 
по-рыцарски, всей душой, не пасовать перед трудно-
стями и не бояться, быть максимально внимательны-
ми и чуткими. Он учил нас примером своей жизни: 
спокойно и без лишней спешки, шаг за шагом, идти 
вперед!..

Редакция журнала  
«Вестник Костромского  

государственного университета.  
Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика»
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Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретического изучения феноменов самореализации, самоактуа-
лизации и самоэффективности. Описаны основные аспекты понимания и соотнесения данных феноменов в класси-
ческой и современной отечественной и зарубежной психологии. Выделены родственные феномену самореализация 
понятия как в области психологии, так и педагогики. Представлены сходства и различия феноменов самореализа-
ции, самоактуализации, самоэффективности, а также их соотнесение и сопоставление. Дан сравнительный анализ 
изучаемых понятий. По результатам теоретического анализа в основе процессов самореализации и самоактуализа-
ции лежит внутреннее побуждение человека к росту, развитию личности, реализации своего потенциала. Оба эти 
процесса в силу их субъективности трудно наблюдать извне и измерить. Нами выделены основные различия, за-
ключающиеся в большей осознанности и планомерности процесса самореализации, а также ее преимущественно 
«социальной» направленности, при этом самоактуализация зачастую связана с борьбой с внешними силами, стрем-
ление к самореализации же, скорее, одобряемо и поддерживаемо социумом. Понятия самореализации и самоэффек-
тивности объединяет свойственная им представленность во внешнем плане жизни личности, а также осознанность, 
активность, целеполагание, ориентация на достижение успеха. В отличие от самоэффективности, саморелизация 
представляет собой процесс, а не устойчивое образование и может выражаться как во внешнем, так и во внутрен-
нем плане через связь с ценностно-смысловой, мотивационной сферами личности.
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Abstract. This article presents the results of a theoretical study of self-realisation, self-actualisation and self-efficacy phenomena. 
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Введение 

В настоящее время на жизненном пути прак-
тически любого современного человека воз-
никают ситуации личного и профессиональ-

ного стресса, неопределенности, новых вызовов. 
Изменения претерпевают многие сферы жизни: об-
разование, переходящее в дистанционный формат; 
профессиональная деятельность и распространение 
нелинейной модели профессионального развития, 
появляются возможности освоения новых профес-
сий на протяжении всей жизни, возрастает популяр-
ность фриланса. Все эти изменения неизбежно ска-
зываются на близких и семейных отношениях людей, 
воспитании детей, выборе стратегии для самораз-
вития и самореализации. Данные изменения могут 
иметь, на наш взгляд, как негативное, так и пози-
тивное влияние на современного человека. С одной 
стороны, они могут быть источником стресса и воз-
никновения недовольства собой, тревоги, неуверен-
ности в быстро меняющемся мире. С другой сторо-
ны, изменения в социокультурном контексте, в том 

orderliness of the process of self-realisation, as well as its predominantly «social» orientation, while self-actualisation is often 
associated with the struggle with external forces, the desire for self-realisation is rather approved and supported by the society. 
The concepts of self-realisation and self-efficacy are united by their inherent representation in the external plane of the life of 
the individual, as well as awareness, activity, goal-setting, and an orientation towards achieving success. In contrast to self-
efficacy, self-release is a process rather than a sustainable phenomenon, and can be expressed both externally and internally 
through a connection with the value-semantic, motivational spheres of the individual.

Keywords: self-realization, self-actualisation, self-efficacy, theoretical analysis, personal growth, development, potential realisation
For citation: Opekina T.P., Shipova N.S. Self-realisation, self-actualisation and self-efficacy concepts theoretical analysis. Vestnik 

of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, № 2, pp. 7–15 (In Russ.). https://
doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-2-7-15

числе связанные с цифровизацией жизни, появлени-
ем новых профессий и видов деятельности (блогинг, 
таргетирование, копирайтинг, SSM и др.), могут от-
крывать новые возможности, создавать пространство 
для самореализации большого числа людей, в том 
числе молодежи и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В данной статье планируется рассмотреть теоре-
тический аспект феномена самореализации, а также 
схожих по смыслу феноменов самоактуализации, са-
моэффективности. Их соотнесение и возможное раз-
граничение будет способствовать более глубокому 
анализу и научному пониманию данных терминов.

Теоретический анализ привел нас к обобщению 
имеющихся данных в представленную ниже схему. 
Здесь отмечены понятия, так или иначе рассматрива-
емые как родственные к интересующему нас термину.

Методы исследования 
Нами использовались преимущественно теорети-

ческие методы исследования: анализ и обобщение, 
синтез, абстрагирование и конкретизация.

Рис. 1. Понятия, родственные термину «самореализация»  
с точки зрения педагогических и психологических наук 
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В нашей статье мы сконцентрируем внимание 
на анализе психологической составляющей феноме-
на самореализации в сравнении с феноменами само-
актуализации, самоэффективности.

Результаты исследования 
Проблема развития, самосовершенствования, ро-

ста личности является достаточно популярной в за-
рубежной и отечественной психологии. В некоторых 
классических зарубежных концепциях (К. Хорни, 
К. Роджерс, Ф. Перлз и др.) феномен самореализа-
ция зачастую описывается, на первый взгляд, сино-
нимично понимаю самоактуализации, ввиду чего 
разграничить, какой именно феномен описал тот 
или иной автор, достаточно непросто. Это можно 
сделать, только изучив основные характеристики 
описываемого им процесса.

Для анализа содержания понятия «самореализа-
ция» обратимся к зарубежным и отечественным ис-
точникам.

В психологической литературе имеется инфор-
мация о том, что понятие самореализация (self-
realization) впервые было приведено в 1902 году 
в словаре по философии и психологии и определя-
лось как «осуществление возможностей развития 
‟Я”» [Коростылева 2001: 29].

Известно, что изначально самореализация как часть 
жизнедеятельности человека рассматривалась в тру-
дах философов. В частности, Аристотель понимал са-
мореализацию как осуществление человеком своей 
природы, своей сути. Характерно, что при этом субъ-
ект не рассматривался как творец собственной жизни, 
то есть реализовать себя он мог в ограниченных преде-
лах. Расширенное понимание самореализации с боль-
шей отсылкой к собственной активности человека 
можно встретить в работах Л. Фейербаха: предназна-
чение человека состоит в выполнении им жизненных 
целей [цит. по: Никашина 2011: 207–210]. Интерес-
ным является противопоставление экзистенциализ-
ма (в соответствии с которым признается авторство 
человека относительно собственной жизни) и эссен-
сиализма (в соответствии с которым человек выпол-
няет предназначения, не являясь автором собствен-
ной жизни), представителем которого был Аристотель.

Экзистенциализм, или философия жизни, сделал 
своим центром само бытие, существование человека, 
предлагая понимать последнее иначе, чем неживые 
объекты, а именно, не разделяя его на субъект и объект. 
Один из ключевых представителей данного философ-
ского направления, Ж.-П. Сартр, считал, что человек 
становится таким, каким делает себя сам, первоначаль-
но ничего не представляя из себя. Человек является 
проектом, субъективно переживаемым им самим, и все 
его существо устремлено в будущее, в котором он хочет 
стать таким, каким задумал. Также человек, по мнению 
Ж.-П. Сартра, полностью ответственен за свое бытие 

и за то, осуществит ли он свой проект. В концепции эк-
зистенциализма человек имеет также достоинство, по-
зволяющее ему быть полноценным субъектом, строить 
свою жизнь по собственному плану с помощью совер-
шаемых действий. В принципе, существовать человек 
может только выходя за пределы самого себя, достигая 
некоторые трансцендентные цели. В то же время, не-
смотря на индивидуальность реализуемого субъек том 
проекта, он является универсальным для всего чело-
вечества, не только понятным современникам, но вы-
ражающим универсальный для конкретной эпохи спо-
соб самореализации [Сартр 1989: 92]. Таким образом, 
само существование человека – это движущая сила его 
самореализации, предшествующая достижению его 
сущности. Человек ответственен и свободен в выборе 
того, каким он станет, но и этот выбор есть следствие 
его становления.

В психологии же истоки понимания самореализа-
ции, существующей в современном варианте, восхо-
дят к идеям А. Адлера, который в последних своих 
работах наряду с термином «стремление к превосход-
ству» использовал термин «стремление к самосовер-
шенству» как взаимозаменяемые. По мнению Адлера, 
человек, сравнивая себя с недостижимым идеалом со-
вершенства, преисполняется чувством неполноцен-
ности, и оно же мотивирует его на дальнейшее разви-
тие и приводит к формированию стиля жизни [Адлер 
2002: 112]. Человек, по мнению А. Адлера, стремит-
ся к нарастанию напряжения в его жизни, а не к миру 
и покою, при этом его побуждение к движению «сни-
зу вверх» есть универсальная внутренняя сила че-
ловека. Стоит отметить, что особую важность име-
ют не врожденные особенности и качества человека, 
а наличие у него идеалов, или фикционных финализ-
мов. Поскольку человек, с точки зрения А. Адлера, 
является существом как индивидуальным, там и об-
щественным, то стремление к превосходству будет 
ему свойственно в обеих сферах: как к индивидуаль-
ному совершенству, так и к совершенству общества.

Таким образом, человек, стремящийся к самореа-
лизации, в понимании А. Адлера, в отличие от взгля-
дов экзистенциалистов, в некотором роде лишен 
абсолютной свободы и ответственности, напротив, 
он является «заложником» бессознательных процес-
сов. К. Хорни в своем труде «Невроз и личностный 
рост», описывая невротические потребности лич-
ности, выделяет невротическое стремление челове-
ка к саморазвитию и совершенствованию и связыва-
ет его с бессознательными процессами, в частности 
с базальной тревогой, определяющей его поведе-
ние [К. Хорни 1997: 23].

В трудах Э. Фромма мы также находим описания 
сущности самореализации человека. Так, ученый го-
ворит о том, что, самосовершенствуясь, человек реа-
лизует свою природу. В своей природе индивид свобо-

Теоретический анализ понятий самореализации, самоактуализации и самоэффективности
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ден и независим, что может привести его к большим 
творческим успехам и достижениям, тогда как страх 
одиночества может этому препятствовать [Фромм 
1993: 247]. Так же, как и Ж.-П. Сартр, Э. Фромм счи-
тает, что человек реализует свою сущность с помо-
щью способов, которые эффективны именно в его 
социокультурной среде. С. Мадди, анализируя взгля-
ды Э. Фрома на самореализацию личности, говорит 
о его недостаточном интересе к проблеме приспосо-
бления человека к обществу, конфликту индивидуаль-
ных и общественных интересов [Мадди 2002: 47]. На-
против, человек, с его точки зрения, самореализуется 
общественно приемлемым и эффективным для его 
социальной среды способом, что сближает эту идею 
с идеями о самореализации А. Адлера и К. Хорни.

История изучения феномена самореализации лич-
ности отечественными психологами достаточно ко-
ротка. Мы склонны согласиться с мнением современ-
ных исследователей самореализации о том, что пока 
в отечественной психологии, так же как и в зару-
бежной, отсутствует единая стройная теория, посвя-
щенная данному феномену, рассмотрение которого 
обычно присутствовало в контексте изучения лич-
ности, субъекта, мотивации, личностного потенци-
ала и др. [Хаммад 2013: 46].

Особенно значимым для появления работ, посвя-
щенных психологии самореализации, стали разра-
ботки С.Л. Рубинштейна о субъекте деятельности 
и жизненного пути, а также концепция Б.Г. Ананье-
ва об индивидуальности. Оба ученых считали дея-
тельность источником развития личности, услови-
ем для ее самореализации. Однако С.Л. Рубинштейн 
больше уделял внимание биографическому контек-
сту жизненного пути субъекта, а Б.Г. Ананьев – куль-
турно-историческому контексту, в которых происхо-
дит реализация его творческого потенциала, развитие 
способностей и реализация возможностей [цит. по: 
Ананьев 2008: 328].

К.А. Абульханова-Славская, развивая идеи субъ-
ектно-деятельностного подхода, говорила о важно-
сти понимания того, как человек может наиболее 
полно построить жизнь, чтобы реализовать все свои 
возможности, способности в реальных жизненных 
условиях. Эту проблему К.А. Абульханова-Славская 
напрямую связывала с проблемой построения че-
ловеком жизненной стратегии. Кроме того, челове-
ку часто приходится использовать для самореализа-
ции не только имеющиеся жизненные возможности, 
но и создавать для этого новые условия, вести соб-
ственный жизненный поиск. Особенно актуальна 
проблема реализации возможностей человека вста-
ет в связи с необратимостью самой жизни [Абульха-
нова-Славская 1999: 125].

Д.А. Леонтьев, рассматривая самореализацию лич-
ности, понимает ее как опредмечивание личностью ее 

сущности, в основе которого лежит внутренний мотив 
продолжить себя в каком-то деле, проекте или других 
людях, «поместив» свою индивидуальность в создава-
емые им произведения. Он пишет о том, что понятие 
«самореализация» не относится к конкретной теоре-
тической парадигме и представляет собой процессы 
развития личности, трансляцию окружающим своего 
содержания, созидание и коммуникацию, что отраже-
но в работах К.Г. Юнга, К. Хорни, марксистски ориен-
тированных философов и психологов и др. [Леонтьев 
2000: 323]. Отечественный психолог А.К. Исаев сход-
ным с Д.А. Леонтьевым образом представляет само-
реализацию как социально-индивидуальный процесс 
осознанного целеполагающего опредмечивания сущ-
ностных сил на основе жизнедеятельности данного 
конкретного человека [Исаев, Галушкин 2015: 84–89].

У.Ф. Базаева в своих работах, опираясь на идеи 
Д.А. Леонтьева, Л.М. Когана пишет о том, что че-
ловек стремится к самореализации по своей воле, 
его нельзя принудить к этому процессу. Несмотря 
на то, что самореализация может основываться так-
же и на внешних импульсах, действующих на челове-
ка, ее суть заключается в достижении жизненных це-
лей, развитии. Таким образом, самореализация имеет 
не только внешние проявления, но и внутренние дей-
ствия субъекта [Базаева 2011: 13]. Можно отметить, 
что отечественные психологи уделяли значительное 
внимание внутренним побуждениям субъекта к са-
мореализации, основанным на его целеполагании 
и осознанности во внешней активности.

Также отечественные психологи впервые начи-
нают выделять в самореализации факты не только 
мотивов, но и ценностей, способностей личности. 
Так, Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев описывают несколь-
ко планов, или направления самореализации, кото-
рые могут протекать одновременно: требования со-
циума, раскрытие своих способностей и реализация 
своих ценностных установок. Данная разноплано-
вость, по мнению авторов, может приводить к вну-
тренним конфликтам и противоречиям, например, 
когда субъект развивает свои способности, но сама 
деятельность противоречит его убеждениям и цен-
ностям либо не поддерживается или игнорируется 
обществом [Зобов, Келасьев 2008: 375].

Большую роль в разработке феномена самореали-
зации занимают исследования С.И. Кудинова, созда-
ние им системного подхода к исследуемому феноме-
ну. Им дается определение самореализации личности 
как совокупности инструментально-стилевых и мо-
тивационно-смысловых характеристик, определяю-
щих успешность самовыражения личности в разных 
сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза [Ку-
динов 2007]. Созданная им концепция позволяет ис-
следовать самореализацию у представителей разного 
пола, разных возрастных групп, национальностей и др.
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Нельзя не отметить вклад в исследование саморе-
ализации Л.А. Коростылевой. Ею были проанализи-
рованы разнообразные подходы к изучению данного 
феномена в философии, социологии, педагогике и пси-
хологии. По Л.А. Коростылевой, самореализация – 
это интегральный показатель, характеризующий жиз-
недеятельность личности в целом. Самореализация 
предполагает сбалансированное и гармоничное разви-
тие различных аспектов личности путем приложения 
адекватных усилий, направленных на раскрытие ге-
нетических, индивидных и личностных потенциалов. 
В самом общем виде самореализация как процесс ре-
ализации себя – это осуществление самого себя в жиз-
ни и повседневной деятельности, поиск и утвержде-
ние своего особого пути в этом мире, своих ценностей 
и смысла своего существования в каждый момент вре-
мени [Коростылева 2001: 326].

Конечно, выше приведены далеко не все отече-
ственные исследователи проблемы самореализации. 
Ю.В. Владимирова, делая ретроспективный анализ ис-
следований самореализации, пишет о том, что во мно-
гом данный феномен рассматривается фрагментарно 
и избирательно. Ею отмечено, что отдельные аспек-
ты самореализации исследовали такие психологи: 
Л.В. Попова, Л.И. Ожигова изучали самореализацию 
в основных сферах жизнедеятельноси; Р.Г. Гаджиева, 
С.А. Воломеев, О.И. Пустовит – специфику професси-
ональной самореализации; И.В. Костакова, З.Ш. Мух-
тарова – самореализацию студентов; Т.З. Козлова, 
И.В. Солодникова, Н.Г. Шевченко – самореализацию 
личности в зрелом и пожилом возрасте [цит. по: Вла-
димирова 2014: 703]. Таким образом, современны-
ми исследователями отмечается необходимость бо-
лее комплексного изучения феномена самореализации 
личности.

Теперь перейдем к описанию в психологической 
литературе феномена самоактуализации. По мнению 
Д.А. Леонтьева, понятие самоактуализации, в отличие 
от понятия самореализации, разрабатывалось в кон-
кретной научной парадигме и имеет ясную трактов-
ку [Леонтьев 2002: 15].

Данное понятие представляет собой один из клю-
чевых аспектов жизни человека, рассматриваемых 
в гуманистической психологии. Описание феномена 
самоактуализации в том или ином виде встречалось 
ранее у Аристотеля, Ф. Ницше, К.Г. Юнга, К. Хорни, 
Э. Фромма и др. Термин «самоактуализация»/«self-
actualization» был предложен К. Гольдштейном, ко-
торый выступал против идей о наличии у человека 
множества изолированных потребностей, называя 
самоактуализацию единой потребностью организма. 
Высшей ее формой К. Гольдштейн называл любовь, 
при которой возможно совместное развитие обоих 
влюбленных. При этом К. Гольдштейн отмечал ее кон-
фликтный потенциал, говоря о том, что чаще всего са-

моактуализация личности является борьбой, требу-
ющей уступок других людей. Однако в дальнейших 
работах он рассматривал окружающих не в качестве 
препятствий, а в качестве значимого условия самоак-
туализации – возникновения единства личности с дру-
гими, чувства «мы». В более же позднем периоде сво-
их работ К. Гольдштейн практически отождествлял 
самоактуализацию с самореализацией личности (под 
которой он понимал реализацию ее сущности), гово-
ря о том, что человек может даже уйти из жизни, чув-
ствуя невозможность своей дальнейшей самореализа-
ции [Леонтьев 2002: 16].

А. Маслоу, сделавший в дальнейшем основной 
вклад в понимание проблемы самоактуализации, 
определил ее как действующий процесс, при котором 
способности человека применяются полностью, твор-
чески и радостно; как полное применение талантов, 
способностей, потенциалов и др. [Маслоу 1999б: 402]. 
Самоактуализирующиеся люди, по мнению А. Мас-
лоу, полостью отдают себя работе или любимому делу, 
посвящают себя чему-то большему, чем собственное 
«я». Они креативны, смелы и склонны упорно рабо-
тать. В своем труде «Мотивация и личность» он так-
же перечисляет характерные черты самоактуализи-
рующихся людей: более эффективное восприятие 
реальности; принятие (себя, других, природы); не-
посредственность, простота, естественность; сосре-
доточенность на работе; потребность в уединении; 
автономия; сохраняющаяся свежесть восприятия, ми-
стический и вершинный опыт; чувство общности 
с другими; более глубокие и проникновенные отно-
шения; демократичность; способность распознавать 
цели и средства, хорошее и плохое; философский, 
незлобный, доброжелательный юмор; креативность; 
сопротивление окультуриванию, вне любой опреде-
ленной культуры. Однако А. Маслоу подчеркивал, 
что такие люди не свободны от недостатков, они мо-
гут быть безжалостными или чересчур автономными, 
также испытывать злость, тревогу, вину и конфликто-
вать с другими людьми [Маслоу 1999б: 407].

Самоактуализация, по мнению А. Маслоу, это не-
скончаемый процесс, образ жизни, способ отноше-
ния с работой и миром в целом, поэтому она не связа-
на с завершением каких-то конкретных дел [Маслоу 
1997: 26].

К. Роджерс, также развивавший в своих работах по-
нимание феномена самоактуализации, определял его 
как стремление живого существа к росту, развитию, 
самовыражению и др. Самоактуализация, по мнению 
У. Роджерса, присуща любому живому организму и яв-
ляется врожденной силой, преобладающей в человеке, 
она является высшей ступенью потребностей чело-
века, в результате достижения которой человек осу-
ществляет свое предназначение [цит. по: Владимиро-
ва 2014: 705].

Теоретический анализ понятий самореализации, самоактуализации и самоэффективности
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В отличие от исследователей гуманистического на-
правления, экзистенциальные психологи (В. Франкл, 
Дж. Бьюдженталь, Р. Мэй, И. Ялом и др.) говорили 
об отсутствии врожденного стремлении к самоактуа-
лизации, считая ее прижизненным образованием. Так, 
Р. Мэй рассматривает самоактуализацию личности 
как поток непрекращающихся жизненных выборов 
и решений, которые связаны с реализацией ею свое-
го бытия. Совершая конкретные выборы, как считает 
Р. Мэй, человек творит самого себя [Мэй 2001: 156]. 
В. Франкл понимает самоактуализацию как феномен, 
являющийся не конечным предназначением человека, 
а лишь результатом осуществления смысла; самоак-
туализация есть не цель жизни человека, а средство 
осуществления смысла, трансценденции, возможной 
при выходе за пределы себя с целью обретения смыс-
ла [Франкл 1990: 272].

Вопрос о взаимоотношении понятий самореали-
зация и самоактуализация находил свое рассмотре-
ние у таких отечественных авторов, как Е.И. Исаев, 
П.А. Галушкин, А.А. Григорьева, Ю.П. Поваренков, 
Н.В. Овчаренко, Е.С. Плотникова, Т.М. Маслова и др.

Е.И. Исаев и П.А. Галушкин рассматривают само-
реализацию как более широкое понятие по отноше-
нию к самоактуализации, так как она включает в себя 
ценностно-смысловую сферу личности, определяю-
щую её течение, а также социальную и профессио-
нальную сферы жизнедеятельности как пространства 
её осуществления [Исаев, Галушкин 2015: 84–89].

А.А. Григорьева и Ю.П. Поваренков писа-
ли о взаимосвязи данных понятий – оба процес-
са направлены на решение разных задач станов-
ления личности (в том числе профессионального). 
Но они в то же время различны – самоактуализа-
ция является внутренней деятельностью индивида, 
результаты которой чаще всего субъективны и вы-
ражаются в раскрытии внутренних способностей, 
тогда как самореализация выражается в использо-
вании способностей и ресурсов личности для внеш-
них, объективных реализаций [Григорьева, Пова-
ренков, 2015: 173]. 

Е.С. Плотникова и Т.М. Маслова приводили в сво-
их работах эмпирические доказательства сходства 
феноменов самоактуализации и самореализации. Ав-
торы отмечают важность для обоих процессов кре-
ативности, опоры на сознание и принятие челове-
ком своих потребностей, эффективную ориентацию 
во времени [Плотникова, Маслова 2018: 22–32]. 
Н.В. Овчаренко, напротив, различает данные поня-
тия. Самоактуализация, с ее точки зрения, относится 
к духовным феноменам, стремлению человека к иде-
альному «я» с помощью раскрытия своего личност-
ного потенциала, тогда как самореализация основы-
вается на реальных способностях человека с целью 
полного их воплощения [Овчаренко 2015: 141–144].

Проблема самоэффективности личности в зару-
бежной психологии была затронута в исследовани-
ях А. Бандуры, М. Ерусалем, М. Шерер, Р. Швар-
цер, Д. Шанк, Дж. Капрара, Б. Зиммерман, Д. Сервон, 
Л. Первин, О. Джон и других. В отечественной психо-
логии этой проблеме посвящены работы Д.А. Леон-
тьева, Т.О. Гордеевой, В.Г. Ромека, А.В. Бояринцевой, 
Е.А. Шепелевой и др. Анализ работ, посвященных 
проблеме самоэффективности личности, позволил 
выявить взаимосвязи данного понятия с понятиями 
самореализации и самоактуализации.

Ключевым отличием понятия самоэффективно-
сти и понятия самореализации, на наш взгляд, явля-
ется когнитивная составляющая самоэффективности: 
убежденность, знание или вера человека в своей спо-
собности действовать эффективно в различных си-
туациях, вера в свой успех, настойчивость, упорство, 
предпочтение трудных задач и целей [Bandura, Schunk 
1981: 586–598], – не нашедшая свое отражение в ис-
следованиях феномена самореализации. В такой трак-
товке самоэффективность можно скорее рассматри-
вать как индивидуальную особенность или качество 
личности, тогда как самореализацию – как деятель-
ность, процесс. 

В то же время высокий уровень самоэффективно-
сти личности, безусловно, будет влиять позитивно, 
способствовать ее самореализации, тогда как неуве-
ренность в своих силах, «выученная беспомощность», 
напротив, будут значительно затруднять этот процесс. 
Это косвенно подтверждается исследованиями фе-
номена выученной беспомощности [Seligman, Weiss 
1980: 473], которая сопоставляется с понятием низ-
кой самоэффективности А. Бандуры. М. Селигман 
показал, что опыт постоянных неуспехов служит ба-
рьером для ожидания высокой успешности субъек-
том, снижает ожидание собственной эффективно-
сти [Seligman, Weiss 1980: 540].

Роберт В. Уайт в своей теории личности рассма-
тривал мотивацию эффективности, то есть попыт-
ку достичь результата посредством своих действий. 
Мотивации эффективности он в некотором роде про-
тивопоставлял мотивацию компетентности (попыт-
ку достичь компетентности в своей деятельности) 
субъекта. Им предполагалось, что мотивация эффек-
тивности предшествует появлению мотивации ком-
петентности. По мере взросления и жизни человека 
он становится более компетентным и начинает чув-
ствовать себя таковым. Ему требуется уже не просто 
уметь решать различные задачи (учиться, общаться, 
осваивать профессию и т. д.), но и делать это доста-
точно хорошо. Таким образом, чтобы добиться само-
реализации, с точки зрения В. Уайта, человеку нужно 
стремиться к компетентности и находить свидетель-
ства своей компетентности, что является движущей 
силой развития личности [Мадди 2002].
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Самоэффективность по своей сущности сходна 
с понятием «жизнестойкость», которое вывел С. Мад-
ди. По его мнению, жизнестойкость отражает рас-
ширенную эффективность человека и является по-
казателем психического здоровья [Maddi, 1987: 103].

Заключение 
Таким образом, многие авторы действительно от-

мечают сходство между феноменами самореализации 
и самоактуализации. Так, в основе обоих процессов 
лежит внутреннее побуждение человека к росту, раз-
витию личности, реализации своего потенциала. Так 
же как и процесс самоактуализации, процесс само-
реализации в силу ее субъективности трудно наблю-
дать извне, измерить, достоверно сравнить ее резуль-
таты у разных людей ввиду большого разнообразия 
ее направлений, а также исходных данных каждого 
отдельного человека. 

В то же время на основе теоретического анализа 
мы можем сформулировать следующие различия фе-
номенов самоактуализации и самореализации:

1. Самоактуализация представляет собой непре-
рывный процесс, в ходе которого человек становит-
ся тем, кем он является, в то время как самореализа-
ция является результатом процесса, в ходе которого 
человек становится тем, кем он хотел бы быть, до
стигает определенных целей, положения, статуса 
и т. д. [Маслоу 1999а: 357].

2. Самореализация – более осознанный и пла-
номерный процесс; самоактуализация представля-
ет собой скорее «тихий голос», которой ведет чело-
века по жизни и побуждает его к развитию [Маслоу 
1999а: 360].

3. Самоактуализация – внутренняя, естественная, 
«врожденная» потребность человека в развитии сво-
его потенциала, тогда как самореализация представ-
ляет собой в большем смысле социальное поведение: 
достижение социально-значимых целей, возникаю-
щих под влиянием окружающего мира, реализация 
которых зачастую приводит также к социальному 
одобрению, признанию, социальному успеху.

4. Самоактуализация зачастую связана с борьбой 
с внешними силами (отдельными личностями или со-
циумом в целом), стремление к самореализации же 
скорее одобряемо и поддерживаемо социумом (что, 
конечно, не означает отсутствия трудностей на дан-
ном пути). 

5. Самореализация личности, ее способы и виды 
зачастую характерны для культурно-исторического 
периода, в котором она живет, тогда как самоактуа-
лизация – куда более индивидуальный, неповтори-
мый для каждой личности процесс.

6. Самоактуализирующийся человек, с точки зре-
ния гуманистических психологов, представляет собой 
образец «идеального» человека, лишенного неврозов, 
в то время как жесткое доминирование потребности 

в самореализации, по мнению К. Хорни, А. Адле-
ра и др., напротив, может быть свидетельством не-
благополучия, невротической потребности личности 
в успехе и признании.

В целом понятия самореализации и самоэффек-
тивности объединяет свойственная им представлен-
ность во внешнем плане жизни личности, а также 
осознанность, активность, целеполагание, ориента-
ция на достижение успеха. 

В тоже время, в отличие от самоэффективности, 
саморелизация, на наш взгляд, представляет собой 
процесс, а не устойчивое образование, и может вы-
ражаться как во внешнем, так и во внутреннем пла-
не через связь с ценностно-смысловой, мотивацион-
ной сферами личности. 

Таким образом, приведенный анализ литературы 
позволил выделить и описать некоторые общие ха-
рактеристики понятий самореализация, самоактуа-
лизация, самоэффективность, а также обнаружить 
между ними различия и определить взаимосвязь дан-
ных понятий.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема конфликтного поведения обучающихся младшего школьного возраста. Пока-
зана необходимость формирования конструктивных стратегий поведения детей в конфликте посредством реализации 
разработанной программы. Приведены результаты констатирующего эксперимента, проведенного на выборке 60 чет-
вероклассников, с использованием следующего диагностического инструментария: методика К. Томаса – Р. Килманна 
«Стиль конфликтного поведения» (в адаптации Н.В. Гришиной), экспертная оценка поведения школьников в конфликт-
ной ситуации педагогами и родителями, анкета для учителя «Признаки конфликтности» Е.К. Лютовой, Г.Б. Мони-
ной). Анализ данных показал, что большинство детей младшего школьного возраста выбирают неконструктивные 
стратегии поведения (приспособление, конкуренция, избегание), а также имеют повышенный уровень конфликтно-
сти, что свидетельствовало о целесообразности разработки и реализации программы по формированию конструк-
тивных стратегий их поведения. Проведено 15 групповых занятий в форме тренинга с использованием ролевых игр, 
психогимнастических упражнений, мини-лекций, дискуссий, анализа ситуаций. Контрольный эксперимент, а также 
применение методов математической статистики показали эффективность проделанной работы: наличие изменений 
в стратегиях поведения в конфликте, в частности, обучающиеся чаще выбирают конструктивные стратегии (сотруд-
ничество и компромисс) и реже – деструктивные (соперничество и уход); отмечено снижение уровня конфликтности.
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На современном этапе развития в российской 
системе образования идут бурные изменения: 
вводятся новые технологии обучения, меня-

ется положение субъектов педагогического процесса. 
Подобные изменения требуют анализа не только са-
мого процесса учебной деятельности, но и личност-
ных особенностей учащихся. Так, в младшем школь-
ном возрасте ребенок вступает в новые отношения 
с окружающей действительностью, встает перед необ-
ходимостью занять новую позицию в обществе и вы-
полнять общественно значимую и контролируемую 
учебную деятельность, подчиняться системе ее пра-
вил и нести ответственность.

Важным аспектом развития ребёнка младшего 
школьного возраста является становление опыта 
межличностных отношений, поскольку в этот пери-
од начинают формироваться устойчивые черты лич-
ностного реагирования, иерархия мотивов и ценно-
стей, происходит закрепление ряда особенностей 
характера. Некоторые из них могут оказывать отри-
цательное влияние на установление и поддержание 
контактов с окружающими.

Г.М. Андреева, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Морозов и др. отмечают, что если 
школьники будут придерживаться конструктивных 
стратегий поведения в конфликте, то постепенно сто-
ронней помощи в разрешении межличностных проти-
воречий потребуется меньше. При этом на сегодняш-
ний день вопрос о формировании конструктивных 
стратегий поведения в конфликте изучен недостаточ-
но, что и определило тематику нашего исследования. 

В психологии не существует общепринятого 
определения конфликтов, их классификации. Слово 
«конфликт» означает столкновение, а в зависимости 
от методологической направленности исследовате-
ля трактуется сам характер этого столкновения и его 
стороны [Кох: 12]. А.А. Реан говорит о наличии 
связи между проблемой агрессивного поведения 
и конфликтов и считает, что «обучение детей навы-
кам конструктивного разрешения противоречий – 
один из путей профилактики конфликтов» [Реан: 
16]. «Конфликтное поведение – это действия чело-
века в конфликтной ситуации, то есть, по сути, это 
способы реакции человека в конфликтной ситуа-
ции» [Рояк: 32].

В период обучения в начальной школе у обучаю-
щихся могут актуализироваться трудности коммуни-
кационного процесса: недовольство, споры, вплоть 
до открытой агрессии (вербальной и физической). 
Кто-то не прошёл быстро и успешно процесс адап-
тации, поэтому расторможен, непоседлив, мешает 
окружающим на уроках и переменах. У кого-то завы-
шенные ожидания не совпадают с реалиями школь-
ного обучения. А педагоги зачастую остаются лишь 
в роли поставщика образовательной услуги, не неся 

ответственность за нравственное развитие личности 
школьника. Всё это существенно обедняет учебно-
воспитательный процесс, порождает взаимное от-
чуждение, конфликты [Юферова: 88].

Кроме того, причиной школьных конфликтов мо-
жет послужить и разница в материальном обеспе-
чении обучающихся: одни демонстрируют гадже-
ты последней модели, другие – машинки, журналы, 
а третьи – лишь наблюдают за происходящим. Де-
тям надо объяснить, что конфликты вкусов, интере-
сов, ценностей, предпочтений, ресурсов – неизбеж-
ны в жизни, Главное – выработать умение ценить, 
уважать человека, при этом не игнорируя свои прин-
ципы и интересы.

У обучающихся начальной школы чаще всего 
встречаются следующие конфликтные ситуации: 
деятельностные, появляющиеся из-за успеваемо-
сти (неуспеваемости) детей, выполнения ими раз-
личных заданий; поведенческие – из-за нарушения 
правил поведения; отношений – из-за сложностей 
в сфере эмоционально-личностных отношений 
школьников [Рыбакова: 46].

По мнению А.Н. Леонова, школьная жизнь не-
возможна без трудностей и конфликтных ситуаций, 
провоцирующихся огромным количеством факто-
ров. В частности, у обучающихся, которые занима-
ются у конфликтного педагога, отмечаются более 
высокие показатели враждебности, конфликтно-
сти, что свидетельствует о наличии неблагоприят-
ных вешних и внутренних условий, отрицательно 
влияющих на личностное и поведенческое разви-
тие детей [Леонов: 114]. Очень важно, чтобы дети 
научились адекватно их отстаивать и противостоять 
тому, кто пытается пойти на конфликт. Иначе говоря, 
нужно учить детей эффективному поведению в кон-
фликтных ситуациях.

В конфликтологии выделяют пять стратегий по-
ведения в конфликте:

– соперничество (соревнование, конкуренция) – 
способ, направленный на удовлетворение собствен-
ных интересов в ущерб интересам других;

– уход (избегание) – способ, когда человек не от-
стаивает свои права и интересы, приспосабливается 
к текущей ситуации;

– компромисс – тактика взаимных уступок, без по-
пытки «до конца» отстаивать свои интересы;

– сотрудничество – способ активного поиска аль-
тернативы разрешения конфликта, которая удовлет-
ворила бы всех участников конфликта [Багаева: 91].

Данные формы взаимодействия со сверстниками 
можно разделить на:

– конструктивные (эффективные): стремление к со-
трудничеству, умение находить компромиссное ре-
шение; доброжелательность в общении и терпимость 
во взаимоотношениях с окружающими;

Формирование конструктивных стратегий поведения младших школьников в конфликте со сверстниками
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– неконструктивные (неэффективные): проявление 
агрессии к собеседнику; уход от обсуждения, избега-
ние; различные проявления отклоняющегося поведе-
ния и т. п. [Панина: 67].

На то, каким образом будет реагировать школь-
ник на конфликтную ситуацию и какую стратегию 
поведения он выберет, существенное влияние ока-
зывают такие факторы, как врожденные предпосыл-
ки конфликтного поведения; наличие или отсутствие 
навыков конструктивного общения; модель поведе-
ния, которую ребёнок усваивает в семье; отношение 
младшего школьника к нормам и требованиям со-
циума [Мириманова: 75]. Следовательно, необходи-
ма специальная работа с детьми младшего школьно-
го возраста, направленная на формирование навыков 
эффективного, бесконфликтного общения и навы-
ков конструктивного разрешения конфликта, имен-
но эта идея была заложена в основу проведенного 
исследования.

В эксперименте участвовало 60 обучающихся 
4 классов МБОУ «Лицей № 1» г. Шадринска Кур-
ганской области, мальчиков – 33, девочек – 27. Ди-
агностический инструментарий включал в себя 
тест К. Томаса – Р. Килманна «Стиль конфликтно-
го поведения» (в адаптации Н.В. Гришиной), анкету 
для учителя «Признаки конфликтности» (Е.К. Лю-
това, Г.Б. Монина) и экспертную оценку поведения 
школьника в конфликтной ситуации. В качестве экс-
пертов выступали педагоги и родители.

Данные, полученные в ходе исследования, позво-
лили нам сделать некоторые выводы в отношении 
специфики конфликтного поведения и стилей взаи-
модействия в конфликте у детей младшего школьно-
го возраста. На рисунке 1 представлены результаты 
изучения стиля поведения в конфликте по методике 
К. Томаса – Р. Килманна.

Анализ данных показал, что 60 % детей младше-
го школьного возраста предпочитают неэффектив-
ные модели поведения в конфликте (приспособление 
и соперничество – по 30 % детей соответственно). 

Обучающиеся с предпочитаемой стратегией «при-
способление» легко поддаются влиянию сверстни-
ков, не пытаются отстоять собственную точку зрения. 
В поведении таких детей можно отметить нежела-
ние взаимодействовать с конфликтующей стороной 
вплоть до исключения контактов с ним. Школьников 
с «конкурирующей стратегией» отличают попытки 
настоять на своем мнении, отстоять свои интересы 
в жёсткой борьбе, если это потребуется.

У пятой части детей основной стратегией явля-
ется избегание: обучающиеся стараются избегать 
ответственности в трудной ситуации, игнорируют 
конфликт, стремятся выйти из данной ситуации, воз-
держиваясь от споров и диспутов.

Конструктивные стратегии – сотрудничество (10 %) 
и компромисс (10 %) – являются менее предпочитае-
мыми. При компромиссе свойственно «безболезнен-
ное» урегулирование разногласий, использование 
уступок, поиска таких решений, когда нет «проиграв-
шего» и «победителя». При «сотрудничестве» отмеча-
ется стремление найти вариант решения, полностью 
удовлетворяющих интересы всех участников конфлик-
та в ходе диалога.

Таким образом, результаты показали склонность 
большинства детей выбирать неэффективные страте-
гии поведения в конфликте.

На рисунке 2 представлены результаты эксперт-
ной оценки поведения в конфликте у детей младшего 
школьного возраста родителями и педагогами. 

Как видно из рисунка, данные, полученные 
при экспертной оценке, отличаются от результатов 
тестирования школьников незначительно. Большин-
ство младших школьников, участвующих в исследо-
вании, по мнению педагога, чаще выбирают деструк-
тивные стили поведения в конфликте, а именно: 
мягкий (который предполагает приспособление, от-
каз от своей точки зрения) и жесткий (эквивалент 
конкуренции). У детей с мягким стилем (30 %) про-
является нежелание отстаивать свою точку зрения, 
готовность подчиниться более сильному оппоненту. 

Рис. 1. Тип предпочитаемых стратегий поведения в конфликте у младших школьников, %
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Дети с жестким стилем (25 %) поведения в конфлик-
те защищают свою точку зрения не всегда корректно, 
считая, что всегда правы. У 20 % младших школьни-
ков основным является уходящий стиль, при кото-
ром младший школьник пытается не доводить кон-
фликт до открытой конфронтации.

15 % младших школьников, по мнению экспер-
тов, используют демократический стиль поведения 
при конфликтной ситуации, понимая, что всегда мож-
но обсудить появившиеся разногласия. В конфликт-
ной ситуации дети данной категории стараются найти 
такой вариант, который бы удовлетворил все заинтере-
сованные стороны. Для 10 % школьников, по резуль-
татам экспертной оценки, характерен компромиссный 
стиль поведения в конфликте. Данным детям свой-
ственны стремление урегулировать разногласия ме-
тодом уступок, усредненного решения, когда никто 
много не теряет, но много и не выигрывает. Эти дети 
с самого начала согласны на компромисс.

Итак, наиболее характерными вариантами поведе-
ния для младших школьников является стратегия при-
способления: стремление уйти от конфликта, подчи-
няясь более сильному и уверенному в себе оппоненту.

Для того чтобы выяснить, насколько младшие 
школьники подвержены конфликтному поведению 
в целом, мы применили анкету для учителя «При-
знаки конфликтности» и получили следующие ре-
зультаты: высокий уровень конфликтного поведения 
выявлен у 25 % детей младшего школьного возраста. 
Такие дети, по наблюдению педагога, характеризуют-
ся следующими проявлениями: легкость вступления 
в ссоры и конфликты, склонность не уступать свер-
стникам, неумение договориться, ворчливость, стрем-
ление командовать другими, склонность не считать-
ся с мнением других и настаивать на своем до конца, 
плохое, раздражительное настроение. Изучение сти-
лей конфликтного поведения таких детей показа-
ло, что при возникновении конфликтной ситуации 
они чаще всего прибегают к стилю «соперничество».

Средний уровень конфликтного поведения выяв-
лен у 55 % младших школьников, поведение которых 
в определенной степени ситуативно. В большинстве 
случаев они сами на конфликт не идут, но если по-
падают в такую ситуацию, то их бывает трудно пере-
спорить, они могут быть ворчливы, сердятся, когда 
кто-то подшучивает над ними, могут делать «всё на-
оборот» и т. п. При этом стили поведения в конфлик-
те у них различаются.

Низкий уровень конфликтного поведения, по на-
блюдениям педагога, показывают 20 % детей младше-
го школьного возраста. Это те дети, которые практиче-
ски не вступают в ссоры и споры с одноклассниками, 
порой «уходят» от конфликта и обидчика, не стремясь 
ответить ему тем же. 

Результаты исследования конфликтного поведе-
ния представлены на рисунке 3.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зывает наличие конфликтности в поведении респон-
дентов, а также преобладание неконструктивных стра-
тегий поведения в конфликтной ситуации (уходящий, 
мягкий, жёсткий стили). В связи с этим целесообразна 
разработка и реализация коррекционно-развивающей 
программы с обучающимися, направленной на прео-
доление выявленных проблем и трудностей младших 
школьников, на формирование конструктивных стра-
тегий поведения в конфликте.

В процессе формирующего эксперимента нами 
была разработана и внедрена программа формиро-
вания конструктивных стратегий поведения в кон-
фликте у детей младшего школьного возраста. Основ-
ная цель программы: формирование конструктивных 
стратегий поведения в конфликте у детей младшего 
школьного возраста, которая была реализована по-
средством выполнения следующих задач:

1. Ознакомление обучающихся со спецификой уме-
ний и навыков бесконфликтного поведения.

2. Развитие навыков конструктивного поведения 
в конфликте.

Рис. 2. Тип предпочитаемого стиля поведения в конфликте у младших школьников  
по результатам экспертной оценки, %
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3. Формирование у учащихся способности к са-
морегуляции, самопознанию, самовоспитанию и са-
моразвитию.

4. Повышение компетентности педагогов и роди-
телей по формированию умений и навыков бескон-
фликтного поведения детей и развития навыков кон-
структивного разрешения конфликтов.

В качестве критериев отбора детей в эксперимен-
тальную группу (15 человек) выступили высокий 
уровень конфликтности в общении, использование 
деструктивных стилей поведения в конфликте, отсут-
ствие навыков бесконфликтного общения. Остальные 
45 младших школьников выступили в качестве кон-
трольной группы, они к занятиям психологической 
направленности не привлеклись.

При создании программы мы опирались на ряд 
основополагающих принципов: принцип единства 
диагностики и реализации программы, принцип уче-
та возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей личности, деятельностный принцип, 
принцип комплексности методов психологического 
воздействия, принцип постепенности.

Мы определили следующие направления разви-
вающей работы:

1. Работа с детьми предполагает проведение тре-
нингов по повышению их информированности в сфе-
ре общения и конфликтов, формированию и развитию 
конструктивных стратегий поведения в конфликте; 
снижению агрессивности, повышению эмпатии, го-
товности к бесконфликтному общению.

2. Работа с педагогами предполагает повышение 
их грамотности в сфере особенностей конфликтов 
в младшем школьном возрасте, помощь в разработ-
ке внеклассных мероприятий по бесконфликтному 
общению.

3. Работа с родителями предполагает повышение 
их компетентности в оказании помощи детям в форми-
ровании умений и навыков бесконфликтного общения.

Формирующие воздействия осуществлялись нами 
на основе следующих психологических механизмов:

– сообщение информации – получение участника-
ми в ходе групповой работы разнообразных сведений 
об основных проблемах, возникающих в межличност-
ном общении, информационный обмен между участ-
никами группы (беседа «Правила поведения на тре-
нинге», «Что такое конфликт? Как вы понимаете это 
слово?», информационное сообщение «Конфликт»). 
В ходе тренинговой работы дети получают информа-
цию о видах конфликтов, о стилях конфликтного по-
ведения, о навыках бесконфликтного общения.

– альтруизм – возможность в процессе групповой 
работы оказывать бескорыстную помощь друг дру-
гу (упражнения «Комплимент», «Доверительное па-
дение», «Два паровозика», «Я хочу тебе подарить», 
«Ваше настроение и пожелание»);

– механизм интерперсонального влияния – воз-
можность осуществлять обмен ценностями, эмоци-
ями, мнениями, инсайтами (упражнения «Пересядьте 
все те, у кого…», «Понять партнера», «Достоинства», 
«Как поступить?», «Кто прав»);

– механизм конфронтации – возможность осозна-
вать свое мнение, свои ценности, свои слабые и силь-
ные стороны в общении, что обеспечивает обретение 
своей индивидуальности в коллективе (упражнения 
«Прорвись», «Два моих любимых недостатка», «Что 
мешает, а что помогает», «Глаза в глаза»);

– рефлексия – механизм самосознания, способ-
ность к осознанию и анализу самого себя.

Нами было проведено 15 тренинговых занятий дли-
тельностью 1 час 30 минут с периодичностью 1–2 раза 
в неделю. Методики и техники, применяемые в ходе 
занятий: ролевые игры, психогимнастические упраж-
нения, мини-лекции, дискуссии, анализ ситуаций.

На этапе формирующего эксперимента нами вне-
дрялась разработанная программа формирования 
конструктивных стратегий поведения в конфликте 
у детей младшего школьного возраста. Коррекцион-
но-развивающая работа с детьми младшего школь-
ного возраста включала три блока – установочный, 
формирующий и заключительный.

Рис. 3. Уровень конфликтности младших школьников, %
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Цель установочного блока – создание условий 
для бесконфликтного общения, установление до-
верительных отношений между членами группы. 
На данном этапе предусматривалось создание по-
ложительного эмоционального фона для работы; 
сближение участников; создание мотивации на даль-
нейшую продуктивную работу. Для создания поло-
жительного эмоционального фона мы использова-
ли упражнение «Давайте поздороваемся», беседу 
«Правила тренинга», упражнение «Глухой телефон».

Следующий блок занятий был направлен на со-
действие осознанию своего поведения, формирова-
ние умения конструктивно разрешать возникающие 
конфликты, актуализировать знания о конфликте.

Подводя итог всем занятиям, участники програм-
мы отмечали, что занятия были интересные, они уз-
нали, что такое конфликт и как его решать.

При анализе результатов реализации коррекци-
онно-развивающей программы мы выявили раз-
личное отношение детей к предлагаемым заданиям. 
Среди детей выделено три группы в зависимости 
от того, как они выполняли задания. Первая груп-
па – 22,2 % школьников, которые выполняли не все 
задания, прежде чем приступить к ним, наблюдали 
за другими, просто сидели и ждали, когда психолог 
к ним подойдет. Иногда отвечали: «Я не умею ри-
совать…», «Я не знаю, как делать». Вторая груп-
па – 59,3 % детей – активно выполняли все задания, 
приступали к работе без напоминаний, задавали 
дополнительные вопросы и проявляли инициативу 
в работе. Третья группа – 18,5 % младших школьни-
ков – им требовалась дополнительная помощь пси-

холога, внимание, объяснение, мотивация. Они вы-
полняли большинство упражнений, но только после 
дополнительной «порции» внимания со стороны 
психолога.

На этапе контрольного эксперимента выяснялась 
эффективность проведенной коррекционно-развива-
ющей работы с младшими школьниками с использо-
ванием того же диагностического инструментария, 
что и на этапе констатирующего эксперимента. 

Результаты повторного исследования представле-
ны в таблицах (1–4) и рисунке.

Как видно из таблицы, в экспериментальной груп-
пе произошли изменения в ведущих стилях конфликт-
ного поведения, а именно: ведущими стилями ста-
ли «сотрудничество» и «компромисс», в то время 
как стили «конкуренция» и «приспособление» зани-
мают последние места в выборе школьников. Увели-
чилось количество детей, выбирающих: сотрудни-
чество – с 11,3 % до 33,3 %; компромисс – с 11,3 % 
до 29,6 %; избегание – с 18,5 % до 25,9 %. Снизилось 
количество младших школьников, выбирающих стиль 
«конкуренция» – с 29,6 % до 22,2 % и стиль «приспо-
собление» – с 29,6 % до 18,5 %.

У испытуемых контрольной группы значимых из-
менений не произошло. Для того чтобы подтвердить, 
что выявленные изменения являются значимыми, 
мы использовали методы статистической обработки 
данных (критерий хи-квадрат). Результаты представ-
лены в таблице 2. Применение критерия хи-квадрат 
показало, что младших школьников, ведущим сти-
лем поведения в конфликте у которых является «со-
трудничество», стало значимо больше.

Таблица 1
Динамика стилей конфликтного поведения младших школьников  

(по методике К. Томаса – Р. Килманна), %

Стратегия поведения
Экспериментальная группа Контрольная группа

Констатирующий этап Контрольный этап Констатирующий этап Контрольный этап

«Сотрудничество» 11,3 33,3 9,1 9,1

«Компромисс» 11,3 29,6 9,1 12,1

«Избегание» 18,5 25,9 21,2 21,2

«Конкуренция» 29,6 22,2 30,3 30,3

«Приспособление» 29,6 18,5 30,3 27,7

Таблица 2
Значения критерия хи-квадрат для экспериментальной группы  

(методика К. Томаса – Р. Килманна)
Стратегия поведения Значение критерия Уровень значимости Достоверность различий

«Сотрудничество» 3,86 0,05 Достоверны

«Компромисс» 2,85 0,05 Не достоверны

«Избегание» 0,1 0,05 Не достоверны

«Конкуренция» 1,21 0,05 Не достоверны

«Приспособление» 2,31 0,05 Не достоверны

Формирование конструктивных стратегий поведения младших школьников в конфликте со сверстниками
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В таблице 3 представлены данные экспертной оцен-
ки поведения школьников в конфликтной ситуации.

Как видно из таблицы, в экспериментальной груп-
пе увеличилось количество детей, выбирающих ком-
промиссный стиль поведения в конфликте – с 11,3 % 
до 22,2 %; демократический стиль – с 14,8 % до 40,7 %. 
Уменьшилось количество младших школьников, пред-
почитающих стратегию ухода, – с 18,5 % до 11,1 %; 
жесткий стиль – с 25,9 % до 14,8 %; мягкий стиль – 
с 29,6 % до 11,1 %. У младших школьников из кон-
трольной группы также произошли некоторые изме-
нения, но они не являются значимыми.

Для подтверждения достоверности изменений 
мы использовали критерий хи-квадрат. Результаты 
представлены в таблице 4.

Применение критерия хи-квадрат показало, что  
младшие школьники значимо чаще стали выбирать 

демократический и мягкий стили поведения в кон-
фликте.

Повторное использование анкеты для учителя 
«Признаки конфликтности» показало, что количество 
школьников экспериментальной группы с высоким 
уровнем конфликтности снизилось на 18,5 % (с 25,9 % 
до 7,4 %), увеличилось количество детей со сред-
ним и низким уровнем конфликтности (на 3,6 % 
и 14,8 %) (рис. 4). 

Выводы по результатам исследования 
Эмпирическое исследование стилей поведения 

в конфликте у детей младшего школьного возраста 
показало, что предпочитаемыми стилями являются 
«конкуренция» и «приспособление». Данные стили 
деструктивны, поскольку не способствуют решению 
проблемы, которая привела к возникновению кон-
фликта. Это говорит о необходимости специальной 

Таблица 3
Динамика стилей конфликтного поведения младших школьников  

(по данным экспертной оценки), %

Стратегия поведения
Экспериментальная группа Контрольная группа

Констатирующий этап Контрольный этап Констатирующий этап Контрольный этап

«Компромиссный» 11,3 22,2 9,1 12,1

«Демократический» 14,8 40,7 15,1 21,2

«Уход» 18,5 11,1 21,2 18,2

«Жесткий» 25,9 14,8 24,2 21,2

«Мягкий» 29,6 11,1 30,3 27,3

Таблица 4
Значение критерия хи-квадрат для экспериментальной группы (экспертная оценка)

Стратегия поведения Значение критерия Уровень значимости Достоверность различий

«Компромиссный» 0,49 0,05 Не достоверны

«Демократический» 4,52 0,05 Достоверны

«Уход» 1,96 0,05 Не достоверны

«Жесткий» 2,29 0,05 Не достоверны

«Мягкий» 4,96 0,05 Достоверны

Рис. 4. Показатели уровня конфликтности до и после формирующего эксперимента  
(ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа), %
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работы с детьми младшего школьного возраста, на-
правленной на формирование навыков эффективно-
го, бесконфликтного общения и конструктивного раз-
решения конфликта.

В ходе формирующего эксперимента была разра-
ботана и внедрена коррекционно-развивающая про-
грамма по формированию конструктивных стратегий 
взаимодействия в конфликте у детей младшего школь-
ного возраста. Программа включает 3 блока (диагно-
стический, коррекционно-развивающий и блок оцен-
ки эффективности занятий).

Эффективность программы подтвердилась уве-
личением количества детей младшего школьного 
возраста, выбирающих конструктивные стратегии 
поведения в конфликте, а также снижением уровня 
конфликтности. Для подтверждения эффективно-
сти программы использовали критерий хи-квадрат. 
Мы выявили, что в экспериментальной группе изме-
нения значимы, а в контрольной группе изменения 
хотя и присутствовали, но оказались незначимыми. 
Таким образом, цель работы достигнута, гипотезы 
исследования подтвердились. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена «саногенетической идентичности» подростков, представляюще-
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вья, актуальную и проспективную саногенетическую идентичность подростков. В исследовании приняли участие 
119 подростков-школьников Санкт-Петербурга. Было обнаружено, что подростки осознают ценность психологиче-
ского здоровья, преимущественно идентифицируют себя с группой сверстников, проявляющих конструктивные по-
веденческие паттерны, а также демонстрируют целевые здоровьеформирующие и здоровьесберегающие установки. 
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Подростковый возраст – период интенсивно-
го психофизиологического, социально-пси-
хологического, личностного развития ребен-

ка и наибольшего риска нарушений психологического 
здоровья. Неустойчивая, противоречивая система цен-
ностей, несформированная идентичность, деструк-
тивное мировоззрение подростков могут становить-
ся причиной разрушительных намерений и поведения 
в отношении собственной личности и социума. 

Многочисленные современные исследования по-
священы изучению социальной психологии здоро-
вья, духовно-нравственного оздоровления личности, 
разрешению внутриличностных конфликтов, разви-
тию межличностных отношений как условию лич-
ностного роста [Цветкова, Гурвич: 48; Фанталова: 
66; Хватова: 468].

Ядром психологического здоровья в процессе со-
циализации становится мировоззрение, система цен-
ностных ориентаций, идентичность. Одним из важ-
нейших социально-психологических направлений 
изучения психологического здоровья личности яв-
ляется исследование саногенетических ценностей 
и саногенетической идентичности [Jackson et al.: 95; 
Schwartz: 929; Беляев: 29].

Важнейшим вопросом, связанным со здоровье-
формирующими, здоровьесберегающими техноло-
гиями в настоящее время становится изучение со-
знательного ценностного отношения к здоровью, 
мотивации, готовности к собственному здоровьесбе-
режению [Norcross, Krebs, Prochaska: 143; Hall, Fong: 
6]. Проведенные нами ранее исследования выявили 
ценностно-интенциональные механизмы и стратегии 
социально-психологической адаптации к новой соци-
альной среде, определяющие формирование психо-
логического здоровья [Голянич et al., 2018: 120; Го-
лянич, Бондарук, Ходаковская: 72]. 

В качестве важнейших личностных задач подрост-
ка выступают необходимость осознания собственных 
уникальных физических, психических, социальных 
особенностей, построения согласованного непроти-
воречивого образа «я» и реализации своей личности 
в социальном мире. Основным социально-личност-
ным итогом и приобретением для подростков стано-

of St. Petersburg. It was found that adolescents are aware of the value of psychological health, predominantly identify 
themselves with a group of peers who exhibit constructive behavioural patterns, and also demonstrate targeted health-forming 
and health-preserving attitudes. The most problematic for girls are emotional patterns of psychological health, which at 
the same time have a high value for them. The cognitive-creative component of psychological health (interest in cognition, 
study, creativity) has a low value for boys in comparison with other components, both in the designation of values and in 
the structure of sanitary-genetic identification. The conducted factor analysis made it possible to single out the key value-
self-identification factors of the psychological health of adolescent schoolchildren. 

Keywords: psychological health, values, self-identification, sanitary-genetic identity, gender differences, schoolchildren, adolescents
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вится интеграция идентичности, то есть процесс ор-
ганизации жизненного опыта в индивидуальное «я». 

Идентичность школьников подросткового возрас-
та неразрывно связана с понятием психологического 
здоровья. С опорой на существующие концепции [Ду-
бровина: 6; Хватова: 468; Шувалов: 118] под психоло
гическим здоровьем подростков-школьников мы пони-
маем интегральную характеристику психологического 
благополучия как проявления гармонии между фор-
мирующейся личностью и социумом. В предыдущих 
работах нами была разработана модель психологиче-
ского здоровья, включающая эмоциональный, когни-
тивно-креативный, регуляторно-волевой, рефлексив-
но-акмеологический и социально-коммуникативный 
компоненты, которые обеспечивают и определяют 
способность подростков к адаптации и самореализа-
ции в значимых формах учебной, творческой и комму-
никативной деятельности [Голянич, Ходаковская, Бон-
дарук: 12]. В качестве психологического основания 
установления гармонии между личностью и обще-
ством может выступать «саногенетическая идентич-
ность», то есть ценностно-целевое самоопределение 
личности, соотнесенное с формированием и поддер-
жанием собственного психологического здоровья [Хо-
даковская, Голянич: 88]. 

В качестве основных аспектов саногенетической 
идентичности подростков выступают:

– осознание ценности психологического здоровья;
– идентификация со сверстниками, демонстриру-

ющими паттерны психологического здоровья;
– установка на формирование и поддержание пси-

хологического здоровья в будущем.
Нами была исследована структура и половые раз-

личия саногенетической идентичности подростков. 
В исследовании приняли участие 119 учеников вось-
мых классов санкт-петербургских школ. В процес-
се эмпирической работы была использована «Мето-
дика исследования саногенетической идентичности 
подростков» [Ходаковская, Голянич: 88], состоящая 
из трех частей:

Часть 1. «Ценности психологического здоро-
вья». Подросткам предлагалось отметить, насколь-
ко для них ценно и важно обладать различными ком-

Психологическое здоровье: ценности и самоидентификация школьников подросткового возраста
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понентами психологического здоровья. Первая часть 
методики позволяет определить личную значимость, 
ценность для подростков каждого компонента психо-
логического здоровья в соответствии с разработанной 
нами моделью.

Часть 2. «Актуальная саногенетическая идентич-
ность». Была использована модификация методики 
личностной идентичности подростка С. Хартера [Чер-
нышева: 74]. Вопросы были построены по принци-
пу семантического дифференциала. Подростки оце-
нивали степень своего сходства с двумя группами 
сверстников: демонстрирующими конструктивные 
проявления психологического здоровья или некон-
структивные паттерны в своем поведении. Конструк-
тивные паттерны также соответствовали авторской 
модели психологического здоровья.

Часть 3. «Проспективная саногенетическая иден-
тичность». Подросткам предлагалось ответить на во-

просы, подобные представленным во второй части, 
но относящиеся к будущему времени (т. е. идентифи-
цировать себя со сверстниками, на которых подросток 
будет похож через два года). Третья часть опросника 
позволяет определить целевую установку подростка 
на развитие и поддержание основных компонентов 
его психологического здоровья.

Для математико-статистической обработки полу-
ченных результатов использовались методы описатель-
ной статистики, сравнительный и факторный анализ.

Результаты исследования ценностей психологи-
ческого здоровья подростков представлены на ри-
сунке 1. Можно отметить, что подавляющее боль-
шинство компонентов психологического здоровья 
для подростков (как мальчиков, так и девочек) пред-
ставляют повышенную ценность. 

Половые различия показателей ценностей пси-
хологического здоровья были обнаружены только 

Рис. 1. Саногенетические ценности подростков  
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Таблица 1
Половые различия (по T-критерию Стьюдента)  

показателей саногенетической идентичности (58 мальчиков, 61 девочка)
Пол М ϭ Т

Ценности психологического здоровья

Когнитивно-креативный компонент
м 11,33 3,70 –2,68**

д 12,97 2,94

Актуальная саногенетическая идентичность

Когнитивно-креативный компонент 
м 11,14 3,04 –3,37**

д 12,97 2,88

Рефлексивно-акмеологический компонент 
м 11,36 3,05 –2,37*

д 12,61 2,67

Проспективная саногенетическая идентичность

Когнитивно-креативный компонент
м 11,17 3,48 –3,55**

д 13,46 3,54

Рефлексивно-акмеологический компонент 
м 12,48 3,38 –2,89**

д 14,08 2,62

Интегральный показатель проспективной саногенетической идентичности
м 61,59 13,18 –2,29*

д 67,08 12,97

Примечания: * – различия значимы на уровне p ≤ 0,05; ** – различия значимы на уровне p ≤ 0,01.
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в оценке когнитивно-креативного компонента, пред-
ставляющего для мальчиков среднюю ценность, тог-
да как для девочек – повышенную (табл. 1).

В целом можно отметить, что профиль ценностей 
психологического здоровья девочек представляется 
гармоничным с близкими по значению показателями 
по всем компонентам. При этом в иерархии ценно-
стей психологического здоровья ведущие места за-
нимают эмоциональный, рефлексивно-акмеологиче-
ский и когнитивно-креативный компоненты. Таким 
образом, для девочек наивысшую ценность по срав-
нению с другими составляющими психологического 
здоровья представляют оптимизм, внутреннее чув-
ство благополучия, умение контролировать эмоции, 
«взять себя в руки» в тревожащей, трудной ситуа-
ции; высокая самооценка, самоуважение, проявле-
ние своей индивидуальности, умение быть самой со-
бой, реализация своих способностей, а также интерес 
к знаниям, понимание других людей, желание и спо-
собность к творчеству.

Профиль ценности различных аспектов психоло-
гического здоровья для мальчиков при близких зна-
чениях четырех из пяти выделенных компонентов 
имеет явное западение в области когнитивно-кре-
ативного компонента. Ведущие места в иерархии 
ценностей психологического здоровья у мальчиков 
занимают эмоциональный, рефлексивно-акмеологи-
ческий (как и у девочек) и социально-коммуникатив-
ный компоненты, включающие дружелюбие, откры-

тость в общении, уважение к другим людям, умение 
открыто, понятно выражать свои эмоции в общении, 
строить хорошие отношения с учителями и принятие 
социальных правил.

Результаты исследования актуальной и проспек-
тивной саногенетической идентичности мальчиков 
и девочек представлены на рисунке 2. 

В актуальной саногенетической идентичности де-
вочек в качестве ресурсного можно выделить когни-
тивно-креативный компонент. По показателям когни-
тивно-креативного, рефлексивно-акмеологического, 
регуляторно-волевого и социально-коммуникативно-
го компонентов девочки идентифицируют себя пре-
имущественно с группой подростков, обладающих 
психологическим здоровьем. Наиболее проблемным 
девочкам представляются эмоциональные составля-
ющие психологического здоровья. Таким образом, 
девочки соотносят себя с подростками, которым ин-
тересно учиться, понимать других людей, занимать-
ся творчеством, но при этом их основные проблемы 
в учебе и коммуникативной сфере связаны со слож-
ностями в управлении эмоциями. 

Показатели актуальной саногенетической иден-
тичности девочек значимо выше, чем у мальчиков 
по когнитивно-креативному (p ≤ 0,01) и рефлексив-
но-акмеологическому (p ≤ 0,05) компонентам (табл. 2). 
Профиль актуальной саногенетической идентичности 
мальчиков практически зеркально противоположен 
профилю девочек. В процессе самоидентификации 

Рис. 2. Показатели актуальной и проспективной саногенетической идентичности подростков 
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в качестве ресурсных компонентов психологическо-
го здоровья мальчики выделяют для себя социаль-
но-коммуникативный и эмоциональный, а самыми 
проблемными им представляются когнитивно-креа-
тивный и рефлексивно-акмеологический компонен-
ты. Таким образом, мальчики идентифицируют себя 
как с подростками, обладающими психологическим 
здоровьем: открытыми, общительными, легко приспо-
сабливающимися к социальным правилам и управ-
ляющими своими эмоциями; так и со сверстниками 
с неконструктивными паттернами: испытывающими 
скуку в учебе; не стремящимися к творчеству, прояв-
лению индивидуальности, пониманию других людей; 
с невысоким уровнем самоценности.

Показатели проспективной саногенетической 
идентичности в подростковой группе значимо выше 
относительно актуальной идентичности как по инте-
гральной шкале, так и по значениям, соответствую-
щим эмоциональному, регуляторно-волевому и реф-
лексивно-акмеологическому компонентам (p ≤ 0,01). 
Таким образом, у подростков существует установ-
ка на повышение уровня психологического здоро-
вья через два года.

Можно отметить, что у мальчиков в проспек-
тивной саногенетической идентичности наиболее 
ресурсным компонентом является эмоциональный 
компонент, а у девочек – рефлексивно-акмеологи-
ческий. 

Таблица 2
Различия (по T-критерию Стьюдента для парных выборок) показателей актуальной  

и проспективной саногенетической идентичности подростков (N = 119)
Модус М ϭ Т

Эмоциональный компонент
Актуальная 11,47 3,50

–5,55**
Проспективная 13,19 3,52

Регуляторно-волевой компонент
Актуальная 12,05 3,33

–3,59**
Проспективная 12,98 3,25

Когнитивно-креативный компонент 
Актуальная 12,08 3,08

–1,13
Проспективная 12,35 3,68

Рефлексивно-акмеологический компонент 
Актуальная 12,00 2,92

–5,03**
Проспективная 13,30 3,11

Социально-коммуникативный компонент 
Актуальная 12,05 3,28

–1,92
Проспективная 12,59 3,54

Интегральный показатель 
Актуальная 59,65 11,52

–5,49**
Проспективная 64,40 13,31

  Примечание: ** – различия значимы на уровне p ≤ 0,01.

Таблица 3 
Факторная структура саногенетической идентичности школьников-подростков (N = 119)

Наименование  
фактора

Доля дис-
персии, в %

Наименование переменной,  
входящей в фактор

Факторная нагруз-
ка переменной

1. Актуальная сано-
генетическая иден-
тичность

21,63

Эмоциональный компонент (Актуальная_Идент) 0,752

Социально-коммуникативный компонент (Актуальная_Идент) 0,750

Эмоциональный компонент (Проспект_Идент) 0,703

Социально-коммуникативный компонент (Проспект_Идент) 0,607

Рефлексивно-акмеологический компонент (Актуальная_Идент) 0,582

Регуляторно-волевой компонент (Актуальн_Идент) 0,534

2. Ценности пси-
хологического здо-
ровья

20,48

Когнитивно-креативный компонент (Ценности) 0,779

Регуляторно-волевой компонент (Ценности) 0,777

Рефлексивно-акмеологический компонент (Ценности) 0,739

Эмоциональный компонент (Ценности) 0,613

Социально-коммуникативный компонент (Ценности) 0,598

3. Проспективная 
саногенетическая 
идентичность

18,99

Когнитивно-креативный компонент (Проспект_Идент) 0,870

Когнитивно-креативный компонент (Актуальная_Идент) 0,808

Регуляторно-волевой компонент (Проспект_Идент) 0,676

Рефлексивно-акмеологический компонент (Проспект_Идент) 0,543
Примечание. Способ выделения факторов – метод главных компонент; метод вращения – варимакс с нормализа-

цией Кайзера.
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Подростки обоих полов не ожидают значитель-
ных изменений относительно социально-коммуника-
тивного и когнитивно-креативного компонентов са-
ногенетической идентичности в будущем. При этом 
профиль проспективной саногенетической идентич-
ности девочек сглаживается, выравнивается за счет 
сближения значений по различным компонентам пси-
хологического здоровья. Профиль проспективной са-
ногенетической идентичности у мальчиков становит-
ся более контрастным по сравнению с актуальными 
показателями. Увеличивается разрыв между эмоцио-
нальным компонентом, занимающим ведущее место, 
и когнитивно-креативным компонентом, имеющим 
наименьшее значение для мальчиков как в актуаль-
ной, так и в проспективной саногенетической иден-
тичности. 

Результаты факторного анализа показателей сано-
генетической идентичности подростков позволили 
выделить три фактора (табл. 3), объясняющих 62 % 
дисперсии исследуемых параметров психологиче-
ского здоровья.

Первый фактор «Актуальная саногенетическая 
идентичность» продемонстрировал ведущую роль 
эмоционального и социально-коммуникативного ком-
понентов в структуре идентичности подростков от-
носительно проявлений психологического здоровья 
в настоящий момент. По-видимому, для подростков 
именно показатели эмоционального благополучия, 
построения гармоничного взаимодействия с окружа-
ющими в настоящий момент выступают в качестве си-
стемообразующего ядра психологического здоровья. 

Второй фактор «Ценности психологического здо-
ровья» показывает единство ценностного значения 
для подростков всех компонентов психологическо-
го здоровья, ключевую роль среди которых играют 
ценности когнитивно-креативной и регуляторно-во-
левой сфер.

Третий фактор «Проспективная саногенетическая 
идентичность» также продемонстрировал ведущее 
значение когнитивно-креативного компонента в уста-
новке подростков на формирование у них психологи-
ческого здоровья в ближайшем будущем.

Таким образом, в результате исследования саноге-
нетической идентичности школьников подросткового 
возраста было обнаружено, что подростки осознают 
ценность психологического здоровья, преимуще-
ственно идентифицируют себя с группой сверстни-
ков, проявляющих конструктивные поведенческие 
паттерны, а также демонстрируют целевые здоро-
вьеформирующие и здоровьесберегающие установки.

В актуальной саногенетической идентичности 
девочек в качестве ресурсного можно выделить ког-
нитивно-креативный компонент. Наиболее проблем-
ными для девочек представляются эмоциональные 
паттерны психологического здоровья, имеющие 

для них высокое ценностное значение и одновре-
менно воспринимаемые ими как недостаточно раз-
витые. Высокий уровень ценности эмоционального 
компонента психологического здоровья при сни-
женной актуальной самооценке девочками-подрост-
ками возможностей эмоционального саморегули-
рования может становиться как мощным стимулом 
для осознанного саморазвития, так и вызывать опас-
ность невротизации. Исходя из представленных ре-
зультатов, девочкам в подростковом возрасте необ-
ходима поддержка в формировании эмоциональной 
составляющей психологического здоровья, высту-
пающей в качестве системообразующего ядра акту-
альной саногенетической идентичности. 

Мальчики, в отличие от девочек, в процессе само-
идентификации в качестве ресурсных компонентов 
психологического здоровья выделяют для себя соци-
ально-коммуникативный и эмоциональный, а самыми 
проблемными им представляются когнитивно-креа-
тивный и рефлексивно-акмеологический компоненты. 
Необходимо отметить тревожную тенденцию, кото-
рая обозначилась при исследовании саногенетиче-
ской идентичности мальчиков. Когнитивно-креатив-
ный компонент психологического здоровья (интерес 
к познанию, учебе, творчеству) имеет для мальчиков 
низкие значения по сравнению с другими компонен-
тами как при обозначении ценностей, так и в структу-
ре саногенетической идентичности. При этом в про-
спективной идентичности, по результатам факторного 
анализа, когнитивно-креативный компонент стано-
вится системообразующим, а его разрыв с другими 
составляющими психологического здоровья в целе-
вых установках мальчиков усиливается. Таким об-
разом, важнейшим направлением практической здо-
ровьесозидающей работы с мальчиками может стать 
формирование и поддержка у них ценностно-целе-
вых установок, связанных с интересом к познанию 
и творчеству.

В качестве перспективного продолжения исследо-
ваний мы видим дальнейшую теоретическую, мето-
дологическую и эмпирическую работу по изучению 
психологического здоровья, определению его детер-
минант, в числе которых наиболее значимыми нам 
представляются ценностные и самоидентификацион-
ные. Владение психологами, педагогами и другими 
специалистами, работающими с подростками, науч-
но обоснованными технологиями оценки и сбереже-
ния психологического здоровья будет способствовать 
формированию гармоничной, созидательной лично-
сти школьника.
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Постановка проблемы 

Начало обучения в университете является для  
многих первокурсников сложным этапом 
жизни, в рамках которого молодые люди 

сталкиваются с широким диапазоном разнонаправ-
ленных задач, которым далеко не всегда отвечает 
степень их социально-психологической зрелости. 
Возникновение трудностей адаптации к новой со-
циальной ситуации, новому статусуи переживание 
различных кризисов (адаптации, «вырывания кор-
ней», профессионального становления) способно 
изменить, а зачастую снизить уровень психологи-
ческого благополучия студентов [Григоренко: 101].

При этом, как отмечает Л.Б. Козьмина, психологи-
ческое благополучие можно определить как важный 
показатель готовности к профессиональной деятель-
ности и ее успешности, а также как фактор успешной 
учебной деятельности и прогностический показатель 
будущей профессиональной продуктивности и удов-
летворенности специалиста [Козьмина: 63].

Исследования динамики психологического бла-
гополучия студентов на разных этапах обучения по-
казывают, что уровень психологического благополу-
чия и его показателей возрастает к последним годам 
обучения в вузе (Л.Б. Козьмина, А.В. Гусев, А.А. Ле-
бедева, А.А. Ярмонова). Следовательно, в большин-
стве случаев наблюдается положительная динамика. 
Однако благополучие в целом связано с объективной 
реальностью посредством отношения личности к ней, 
поэтому, помимо внешних, объективных показателей 
качества жизни обучающихся, важно изучать и их 
субъективную оценку [Федотова: 64]. Именно субъ-
ективное благополучие можно рассматривать в каче-
стве показателя успешного преодоления студентами 

Abstract. The article deals with the problem of subjective well-being as an important component of the psychological well-being 
of an individual. The degree of satisfaction with life among university students enrolled in different areas of training is 
analysed; the specificity of subjective perception by first-year students of their own success in various spheres of life is 
revealed. The study involved 230 first-year students of Kostroma State University, enrolled in four different areas of study. 
The results of the study showed that students at the beginning of their professional path, regardless of the direction of training 
in which they study, rather highly assess the degree of their success in life; are self-confident, plan their lives and set goals for 
the future. At the same time, the degree of subjective well-being of students is low; students are not completely satisfied with 
their life and their place in it; they are instead focused mainly on the emotional richness of their own life. The leading motives 
of students are professional motives that affect the effectiveness of educational activities and are associated with assessing 
their own success in life. It was found that ideation innovativeness is insufficiently developed among freshmen; they prefer 
to work within established rules, are more focused on solving a problem than on finding it, and have difficulty applying and 
analysing new ideas. Revealing the specifics of the subjective well-being of freshmen who entered the university in different 
areas of training allows outlining the prospects for psychological and pedagogic support of students at all stages of training 
in the framework of increasing the level of their psychological well-being in the educational environment of the university.
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различных трудностей в рамках учебного процес-
са [Даниленко: 264].

Обращаясь к анализу понятия «субъективное бла-
гополучие», важно отметить, что в зарубежной психо-
логии данный термин используется широко, включает 
в себя и объективное, и психологическое благополу-
чие как ощущение счастья (Н.М. Bradburn, Е. Diener, 
J. Czapinski и др.). В отечественной науке это поня-
тие появилось недавно и рассматривается как состо-
яние динамического равновесия, ощущение внутрен-
него равновесия, достигаемое за счет переживания 
удовлетворенности различными аспектами жизнеде-
ятельности (М.В. Григорьева, Л.В. Куликов, Р.М. Ша-
мионов и др.).

И.В. Полушкина выделяет несколько подходов 
к определению феномена субъективного качества 
жизни: потребностный, ценностный, деятельност-
ный и нормативный [Полушкина: 11]. Р.М. Шами-
онов подчеркивает, что субъективное благополучие 
выражает собственное отношение человека к своей 
личности, жизни и процессам, имеющим важное зна-
чение для личности с точки зрения усвоенных нор-
мативных представлений о внешней и внутренней 
среде, и характеризуется ощущением удовлетворен-
ности [Шамионов].

Благодаря семантическому анализу под субъек-
тивным благополучием можно понимать определяе-
мое личностью как субъектом состояние удовлетво-
рения, основанное на достижении необходимых благ, 
которое не всегда совпадает с объективными услови-
ями [Карапетян: 173].

С точки зрения Г.А. Виноградовой, субъектив-
ное благополучие – это прежде всего самоощуще-
ние, самочувствие, переживания личности, которые 

Субъективное благополучие студентов, поступивших в вуз на разные направления подготовки
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выражаются в удовлетворенности или неудовлетво-
ренности жизнью вообще и трудом в частности [Ви-
ноградова: 19].

Анализ представленных работ показывает, что  
в настоящий момент в отечественных исследовани-
ях в качестве одной из центральных характеристик 
субъективного качества жизни выступает удовлетво-
ренность жизнью, которая может определяться соче-
танием следующих факторов: 1) представлениями че-
ловека о его собственной жизни в настоящий момент; 
2) представлениями человека о той жизни, которую 
ему хотелось бы иметь; 3) стремлениями и действия-
ми человека, направленными на достижение идеаль-
ного образа собственной жизни [Яремчук].

Таким образом, общее положение таково, что  
в центре внимания исследователей оказываются по-
требности и ценности личности, осознание этих 
потребностей и ценностей, а также своего поведе-
ния и результата деятельности, направленных на их 
удовлетворение, вызывающее определенное состоя-
ние (позитивные эмоции, удовлетворенность, счастье). 
Подчеркивается, что важным фактором благополучия 
выступает значимость для человека тех или иных объ-
ектов в его социальном окружении, отношение к ним, 
специфика представлений о них [Матюшина: 130].

Мы, в свою очередь, рассматриваем субъектив
ное благополучие как осознаваемую часть психологи-
ческого благополучия, как образ собственной жизни 
и своего места в ней, который представлен лишь са-
мому субъекту и является продуктом его рефлексии.

На наш взгляд, анализ специфики субъективного 
благополучия студентов разных направлений подго-
товки, которые находятся в одном образовательном 
пространстве вуза, но включены в разные группы 
и учебные ситуации, позволит глубже понять пробле-
му психологического благополучия студентов на на-
чальном этапе их профессионального становления 
и наметить перспективы оказания помощи в рамках 
повышения уровня благополучия обучающихся в об-
разовательной среде вуза.

Организация исследования 
Цель исследования – выявление специфики субъ-

ективного благополучия студентов, поступивших 
в вуз на разные направления подготовки, а также 
факторов, обусловливающих субъективное благо-
получие студентов в образовательной среде вуза. 
Исследование проводилось в сентябре – октябре 
2020 года. Выборку составили 230 студентов-пер-
вокурсников, поступивших в Костромской государ-
ственный университет на разные направления под-
готовки. В первую группу вошли первокурсники 
педагогического направления подготовки (n = 65); 
во вторую – гуманитарного (n = 60); в третью – 
естест венно-научного (n = 55), в четвертую – инже-
нерно-технического (n = 50).

Методический комплекс: с целью решения по-
ставленных задач был сформирован диагностиче-
ский инструментарий с использованием гугл-формы. 
Изучение специфики субъективного благополучия 
студентов-первокурсников проводилось с помо-
щью самооценочных шкал для определения уровня 
удовлетворенностью жизнью и успешности в жиз-
ни и учебной деятельности. Для выявления факто-
ров, обусловливающих субъективное благополу-
чие студентов в образовательной среде вуза, были 
использованы: экспресс-методика «Инновацион-
ность и адаптивность» (Altkirt) (M. Babic, Е. College, 
E. Davis, R. Cunningham, 1999) для оценки иннова-
ционной компетентности студентов; методика «Диа-
гностика мотивов учебной деятельности студентов» 
А.А. Реана, В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бад-
маевой, 1994; тест «Смысложизненные ориента-
ции (СЖО)» Д.А. Леонтьева, 2000; тест «Оценка 
микроклимата студенческой группы» В.М. Завья-
ловой, 2002.

Статистическая обработка эмпирических данных 
проводилась с помощью программы STATISTICA 8.0. 
Для выявления взаимосвязей переменных осущест-
влялся корреляционный анализ Спирмена; с целью 
оценки достоверности различий – критерий Краске-
ла – Уоллиса; для выявления предикторов субъектив-
ного благополучия – регрессионный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение 
Прежде всего, мы обратились к анализу резуль-

татов самооценки студентами степени субъективно-
го благополучия и к их оценке собственной успеш-
ности в жизни.

Можно отметить, что в целом студенты оценивают 
себя как успешных людей в разных областях. Свою 
успешность в жизни большинство студентов (53 %) 
оценивают выше среднего, низкую степень успеш-
ности отмечают лишь 9 % обучающихся. Академиче
скую успешность большинство студентов также оце-
нивают на высоком уровне (71 %).

При этом степень удовлетворенности жизнью 
находится у большинства студентов на уровне ниже 
среднего (57 %), то есть они не удовлетворены соб-
ственной жизнью и своим местом в ней. Удовлетво-
рены жизнью и ничего не хотели бы менять в ней 
на данном этапе только 15 % респондентов.

При этом значимых различий по уровню удовлет-
воренности жизнью и личностной успешности между 
группами студентов, обучающихся на разных направ-
лениях подготовки, установлено не было. Следова-
тельно, полученные данные можно отнести к обще-
возрастным и социокультурным закономерностям.

На следующем этапе мы обратились к различным 
показателям, которые с нашей точки зрения могут 
определять уровень субъективного благополучия сту-
дентов на первоначальном этапе обучения. 
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Поскольку студенческая группа – важнейшее про-
странство, в которое студент включен с первого дня 
обучения, мы проанализировали степень благопри
ятности психологического климата в разных учеб-
ных группах.

Результаты исследования показали, что уровень 
психологического климата в группе связан с оцен-
кой удовлетворенности студентами собственной жиз-
нью (r = 0,14; p < 0,05). В целом оценка психологи-
ческого микроклимата в учебных группах студентов 
разных направлений подготовки характеризуется 
как благоприятная: обстановка в большинстве групп 
спокойная, отношения отдельных микрогрупп вну-
три коллектива характеризуются взаимопониманием, 
тактичностью, сотрудничеством, в группах преобла-
дает бодрое и жизнерадостное настроение, а возника-
ющие трудности связаны, прежде всего, с распреде-
лением общественных поручений внутри коллектива 
и выполнением общих задач.

Средняя степень благоприятности психологиче-
ского микроклимата отмечена в учебных группах 
инженерно-технического и естественно-научного 
направлений подготовки, где доминируют индиви-
дуалистические ценности, невысока значимость до-
верительного межличностного общения и взаимной 
поддержки. В группах студентов педагогического 
и гуманитарного направлений подготовки степень 
благоприятности психологического микроклимата 
выше среднего, что проявляется в заинтересованно-
сти общими делами, значимости взаимопонимания 
и ценности взаимодействия.

Наличие неблагоприятного микроклимата в груп-
пах отмечают 15 % студентов. Данные обучающие-
ся чувствуют себя в группе неуютно и сомневаются, 
что смогут получать поддержку со стороны группы 
в трудную минуту.

Далее был проведен анализ мотивов учебной дея
тельности, который показал, что наиболее выражены 
у студентов-первокурсников профессиональные мо
тивы (ср.з. = 4,1). Чуть ниже по степени значимости 
учебно-познавательные, мотивы творческой саморе-
ализации и коммуникативные мотивы. В наименьшей 
степени выражены мотивы престижа (ср. з. = 2,9) 
и мотивы избегания неудач (ср. з. = 2,4). Неразви-
тость мотивов престижа говорит о неуверенности 
студентов, неготовности ставить новые, амбициозные 
цели, выходить из зоны комфорта. При этом позитив-
но то, что большинство студентов все-таки не стре-
мятся избегать неудач, нацелены на мотивацию пре-
одоления возникающих трудностей.

Появление профессиональных мотивов связано 
с наличием в жизни студентов целей в будущем, ко-
торые придают жизни осмысленность, направлен-
ность и временную перспективу (r = 0,61; p ≤ 0,000), 
а также с интересом, эмоциональной насыщен ностью 

их жизни (r = 0,58; p ≤ 0,000). Этих студентов от-
личает креативность (r = 0,58; p ≤ 0,000) и внут-
ренний контроль (r = 0,67; p ≤ 0,000). В целом сту-
денты, у которых выражены мотивы данной группы, 
склонны более высоко оценивать свою успешность 
в жизни (r = 0,74; p ≤ 0,000) и удовлетворенность 
жизнью  (r = 0,5; p ≤ 0,000).

Значимые различия у студентов разных направле-
ний подготовки отмечены в проявлении коммуника
тивных мотивов (H = 16; p = 0,001) и мотивов твор
ческой самореализации (H = 19; p = 0,000). В большей 
степени мотивы данных групп выражены у студентов 
педагогического и гуманитарного направлений под-
готовки, что говорит о правильной профессиональ-
ной ориентации студентов, нацеленности на профес-
сиональную деятельность, которая коммуникативна 
и креативна по своей природе, предполагает взаимо-
действие в системе «человек – человек». Студентов, 
у которых преобладают мотивы творческой саморе
ализации в учебной деятельности, отличает комму
никабельность (r = 0,6; p ≤ 0,000) и положительное 
отношение к новой для них деятельности (r = 0,59; 
p ≤ 0,000).

С ощущением собственной успешности в жиз
ни (r = 0,70; p ≤ 0,000) связана также учебно-позна
вательная мотивация. Студенты осознают, что вы-
сокий уровень их знаний и компетентности помогут 
быть конкурентоспособным и добиваться успехов 
в различных сферах жизнедеятельности.

Студенты, демонстрирующие мотивы избегания 
неудач, характеризуются низкой степенью активно
сти (r = –0,63; p ≤ 0,000), ответственности (r = 0,69; 
p ≤ 0,000) и внутреннего контроля (r = –0,71; p ≤ 0,000). 
Мотивация избегания серьезно затрудняет процесс са-
мовыражения; снижает социальную активность, гиб-
кость, креативность; блокирует развитие внутренних 
потенциалов личности, тем самым снижая уровень 
субъективного благополучия.

Проявление социальных мотивов, связанных с раз-
личными видами социального взаимодействия сту-
дента с другими людьми, также коррелирует с низким 
проявлением ответственности (r = –0,58; p ≤ 0,000) 
студента. Это тревожный факт, поскольку показыва-
ет социальную инфантильность студентов, неготов-
ность брать не себя ответственность за общее дело.

При анализе показателей осмысленности жизни 
также были установлены значимые различия меж-
ду группами студентов разных направлений подго-
товки (H = 8,2; p = 0,041). В большей степени этот 
показатель развит у студентов инженерно-техниче-
ского и педагогического направлений подготовки, ко-
торые обладают высоким уровнем развития рефлек-
сии, склонны к самоанализу, самопроектированию.

Осмысленность жизни связана с оценкой собствен
ной успешности в жизни (r = 0,76; p ≤ 0,000). Дан-

Субъективное благополучие студентов, поступивших в вуз на разные направления подготовки
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ных студентов отличает целеустремленность (r = 0,81; 
p ≤ 0,000) и креативность (r = 0,60, p ≤ 0,000). Пони-
мание себя, своих сильных и слабых сторон, осозна-
ние индивидуальных и социальных ресурсов развития 
позволяет студентам четко формулировать жизненные 
цели, творчески выстраивать индивидуальные жиз-
ненные маршруты, добиваться успеха в разных жиз-
ненных обстоятельствах. Вместе с тем у обучающихся 
на данном этапе обучения в большей степени выра-
жена ориентация на эмоциональную насыщенность 
жизни, чем на цели в жизни. Следовательно, эмоцио-
нальная неудовлетворенность жизненными событиями, 
низкий уровень событийности, монотонность деятель-
ности может препятствовать ощущению субъективно-
го благополучия личности.

Радует тот факт, что у студентов преобладает вы-
сокой локус контроля жизни. Они убеждены в том, 
что могут контролировать себя и свою жизнь, сво-
бодно принимать решения и воплощать их в реаль-
ность, что повышает удовлетворенность собствен
ной жизнью (r = 0,52; p ≤ 0,000).Оценка успешности 
собственной жизни связана и с локус-контролем 

“я“ (r = 0,60; p ≤ 0,000), то есть вера в свои силы, от-
ношение к себе как к сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и представ-
лениями о ее смысле, становится для студентов га-
рантом достижения успеха.

При оценке инновационности мышления зна-
чимых различий между студентами разных на-
правлений подготовки выявлено не было. В целом 
у студентов выражен средний уровень проявления 
инновационного мышления в различных жизненных 
ситуациях. Большинство студентов предпочитают ра-
ботать в рамках установленных правил, при этом де-
монстрируя короткие всплески активности с высокой 
интенсивностью. Также первокурсники отмечают, 
что владеют пока только общими знаниями, а не спе-
циальными, и в большей степени заинтересованы 
в решении конкретной задачи, а не в поиске пробле-
мы и анализе противоречий. Интересно, что прояв-
ление инновационности у студентов связано, с од-
ной стороны, с готовностью к изменениям (r = 0,2; 
p ≤ 0,000), с другой – с низким уровнем исполнитель
ности (r = –0,28; p ≤ 0,000) и сниженным внутрен
ним контролем (r = –0,26; p ≤ 0,000). Следовательно, 
студенты, быстро увлекаясь новой идеей, сложной 
задачей, с готовностью включаются в процесс ее ре-
шения, однако, сталкиваясь с трудностями, бросают 
этот процесс, не доводят дело до логического завер-
шения, не готовы к самоконтролю и волевым усили-
ям для достижения цели. Подобная модель поведения 
с доминирующим экстернальным локусом контро-
ля серьезно затрудняет достижение жизненных це-
лей, снижает уровень субъективного благополучия.

Анализ личностных характеристик показал, 
что у студентов в большей степени выражены от
ветственность (ср. з. = 5,7), открытость ново
му (ср. з. =5,7), способность работать в коман
де (ср. з. = 5,5) и исполнительность (ср.з. = 5,5), 
в наименьшей степени – лидерство (ср. з. = 4,3). 
Сравнение степени проявления различных качеств 
у студентов разных направлений подготовки пока-
зало существование различий в таких показателях, 
как целеустремленность (H = 8,4; p = 0,04), ответ
ственность (H = 10,8; p = 0,001) и коммуникабель
ность (H = 12,4; p = 0,005). Так, целеустремленность 
более выражена у студентов естественно-научно-
го (33 %), гуманитарного (35 %) и инженерно-техни-
ческого (37 %)направлений подготовки; коммуника-
бельность значимо выше у студентов педагогического 
направления подготовки (36 %); студенты естествен-
но-научного направления подготовки отличаются бо-
лее высокой степенью ответственности (33 %).

При этом предикторами субъективного благопо-
лучия становятся такие личностные качества, как ак
тивность (R = 0,42; р = 0,000; β = 0,2; R² = 0,18), 
целеустремленность (R = 0,43; р = 0,000; β = 0,2; 
R² = 0,18) и самоэффективность (R = 0,46; р = 0,000; 
β = 0,2; R² = 0,21), то есть ощущение внутренней гар-
монии, благополучия и счастья более свойственно 
студентам, проявляющим социальную активность; 
знающим, чего они хотят; видящим смысл в своих 
действиях; способным добиваться своих целей ва-
риативными способами; стремящимся к наилучше-
му результату; реализующим все свои потенциалы.

Выводы 
1. Субъективное благополучие студентов являет-

ся осознаваемой частью психологического благопо-
лучия; тем образом собственной жизни и своего ме-
ста в ней, который сформировался на данный момент 
онтогенеза. Высокий уровень субъективного благо-
получия выражает позитивное отношение человека 
к своей личности и к жизни; характеризуется само-
принятием, ощущением удовлетворенности и счастья.

2. Результаты исследования показали, что студен-
ты в начале своего профессионального пути, незави-
симо от направления подготовки, которое они выбра-
ли для обучения, уже достаточно высоко оценивают 
степень своей успешности в жизни. Они верят в свои 
силы, планируют свою жизнь и ставят себе цели 
на будущее. Первокурсников всех направлений под-
готовки отличает ответственность, исполнительность 
и открытость новому.

3. Существует специфика субъективного благо-
получия студентов, поступивших в вуз на разные 
направления подготовки. Более высокий уровень 
благополучия выявлен у студентов педагогического 
и гуманитарного направлений, что выражается в вы-
сокой степени удовлетворенности жизнью и собой. 
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Студенты естественно-научного направления подго-
товки имеют наиболее низкий уровень субъективно-
го благополучия, не вполне удовлетворены своим на-
стоящим, не всегда осознают цели своего развития.

3. Факторами субъективного благополучия студен-
тов в образовательной среде вуза являются готовность 
к инновациям, мотивация учебной деятельности, уро-
вень осмысленности жизни, степень благоприятности 
микроклимата студенческой группы. 

4. Высокий уровень субъективного благополучия 
у студентов педагогического направления подготовки 
наиболее связан с развитием у них инновационного 
мышления, коммуникативной компетентности, креа-
тивности, рефлексивности, готовности к самопроек-
тированию; у студентов гуманитарного направления – 
с развитием мотивации творческой самореализации, 
коммуникабельности, высокой профессиональной 
мотивацией; инженерно-технического – с высоким 
уровнем осмысленности жизни, целеустремленно-
сти, нацеленности на достижения; естественно-на-
учного – с высокой степенью ответственности, ло-
кусом контроля жизни.

5. Своевременное выявление специфики субъек-
тивного благополучия первокурсников, поступивших 
в вуз на разные направления подготовки, позволит 
наметить перспективы психолого-педагогического 
сопровождения студентов на всех этапах обучения 
в рамках повышения уровня их психологического 
благополучия в образовательной среде вуза.
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ние, психическая дезадаптация, деперсонализация. Отмечен неуклонный рост и неутешительная динамика увели-
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Abstract. The review examines the problem of psychological health of pedagogues in Russian educational organisations – schools, 
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Психологическое здоровье является предпосыл-
кой полноценного функционирования и разви-
тия человека на разных этапах его онтогенеза, 

служит условием адекватного выполнения индивидом 
социальных функций и ролей, достижения жизненных 
целей и решения насущных проблем, дает человеку 
жизненную силу, возможность конструктивного раз-
вития на протяжении всей жизни.

Сохранение психологического здоровья учите-
ля во многом определяет не только его психологи-
ческое благополучие, но и эффективность функци-
онирования современной образовательной системы 
в широком смысле. Психологическое здоровье сту-
дентов и других участников образовательного про-
цесса напрямую зависит от уровня психологическо-
го здоровья педагога. По утверждению современной 
психолого-педагогической науки, именно педагог яв-
ляется главным субъектом учебного процесса. По-
этому, рассуждая о вопросе психологического здо-
ровья, верна формула «психологически здоровый 
учитель – психологически здоровые дети» [Перыш-
кова: 290]. Поэтому актуальным остается вопрос мо-
ниторинга психо-эмоционального состояния педаго-
гических работников.

Цель исследования: анализ современного состоя-
ния проблемы сохранения и развития психологиче-
ского здоровья педагога в российских учебных ор-
ганизациях.

Материалы и методы 
Авторами статьи был проведен анализ современ-

ной российской литературы по данной проблеме за пе-
риод 2011–2021 гг. с использованием следующих баз 
данных: eLibrary, Pubmed, поисковой системы Google 
Scholar. Всего проанализировано более 50 источни-
ков, из них наиболее информативные – 16 источников – 
включены в список литературы. В качестве основного 
метода анализа источников литературы использовал-
ся контент-анализ. За единицы анализа были приняты 
понятия, выраженные в отдельных терминах: «психо-
логическое здоровье педагога», «психологическая под-
держка педагога», «эмоциональное выгорание» и др.

disappointing dynamics of an increase in the number of pedagogues experiencing professional burnout. The options for 
providing psychological support to pedagogues of schools and universities were considered (individual and group trainings; 
self-reflection sessions; study of special literature); the result of approbation of the psychological assistance programme 
was evaluated. Possible prospects for the development of the Medical University of Nizhny Novgorod in the context of 
the problems of preserving and developing the psychological health of a pedagogue are noted. It has been established that 
the targeted use of a complex of psychological measures that preserve and develop the health of pedagogic workers not 
only affects the state of the participants in the educational process, but also guarantees the effectiveness of their activities, 
thereby determining the success of the education system as a whole.

Keywords: psychological health of pedagogue, emotional burnout, mental disadaptation, psychological support
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Результаты исследования и их обсуждение 
Приоритетным направлением в решении пробле-

мы повышения психологической культуры и укре-
пления психологического здоровья может стать вос-
приятие педагогом психоэмоционального состояния 
как важнейшей ценности своей личности; изменение 
пассивного отношения к проблеме и активного отно-
шения к здоровью у каждого учителя. Эта проблема 
весьма индивидуальная и многосторонняя. По сло-
вам Л.М. Митиной, именно профессиональное здо-
ровье учителя – залог успешной работы системы об-
разования и ее стратегической миссии. Следы стресса 
накладывают свои отпечатки на личность педагога 
и вызывают отрицательное отношение к работе, по-
стоянную утомляемость, рассеянность, апатию, неу-
довлетворенность профессиональной деятельностью, 
снижают качественные и количественные показатели 
результативности труда [Перышкова: 291].

Профилактика нарушения психологического 
здоровья педагога 

Важным аспектом работы по сохранению психо-
логического здоровья является овладение приемами 
саморефлексии. Дыхательная гимнастика, аутогенная 
тренировка, концентрация и визуализация, расслабле-
ние – одни из самых распространенных и действую-
щих практик, позволяющих «более рационально и эф-
фективно распределять свои силы в течение рабочего 
дня, правильно управлять своими эмоциями» [Пе-
рышкова: 292].

Психологический статус педагога требует посто-
янной переоценки, так как с годами он претерпева-
ет различную динамику. Поэтому важно постоянно 
проводить корректировку отношения учителя к соб-
ственному психологическому здоровью, научить его 
сохранять и развивать. Одним из возможных путей 
решения данного вопроса может стать проведение 
специальных обучающих семинаров в рамках кур-
сов институтов повышения квалификации.

Также важным элементом сохранения психоло-
гического здоровья педагога является борьба с «син-
дром выгорания», в которой главная роль принадле-
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жит, прежде всего, непосредственно сотруднику. Если 
этот синдром является обязательным признаком лич-
ности учителя, то такому профессионалу необходима 
профессиональная психологическая поддержка [Се-
миздралова: 130].

Психологическая поддержка, как правило, включа-
ет своевременное информирование педагога об инди-
видуальных особенностях его личности, а также о том, 
насколько эти особенности стимулируют или тормо-
зят эффективную профессиональную педагогическую 
деятельность и раскрывают ли они возможности пе-
дагога быть конкурентоспособным. Такая поддерж-
ка предусматривает добровольные занятия педагога 
с целью корректировки и развития своих способно-
стей к самоконтролю, самооценке, самодиагностике, 
а также развития готовности к самосовершенство-
ванию. Таким педагогам для самоутверждения нуж-
но оказать реальную поддержку в организации инди-
видуального образа жизни и мышления, активности 
и общения [Семыкин, Лебедчук: 74].

По мнению авторов, «психологическая поддерж-
ка – это система организационных, социально-пси-
хологических и психолого-педагогических меропри-
ятий, направленных на оптимизацию деятельности 
учебной организации, осуществляемых в рамках пси-
хологической службы» [Бакланов, Потапов: 2].

Ключевыми моментами психологической помощи 
являются ее недирективность и охват всех элементов 
образовательного процесса: обучающихся, учителей, 
управленческих и административных служб. Извест-
ны случаи серьезных противоречий и конфликтов 
между членами управленческого аппарата и препода-
вателями, вызванные незнанием специфики и функ-
ций учебной организации или самого процесса управ-
ления этой учебной организацией.

При выявлении психологических отклонений для  
педагога нужно сформировать такие условия, чтобы 
он мог и хотел думать о состоянии своего психологи-
ческого здоровья и стремился его усовершенствовать. 
Такие аспекты психоэмоциональной сферы, как само-
контроль, самооценка, а также стрессоустойчивость, 
нуждаются в периодическом контроле и коррекции 
вне зависимости от возраста и, следовательно, опы-
та работы педагога. На практике широко распростра-
нены индивидуальные, групповые и коллективные 
формы работы по сохранению и укреплению психо-
логического здоровья педагогов. К ним относятся: 
психологические способы самозащиты в условиях 
«негативного общения»; способы релаксации, комна-
ты и методы психологической разгрузки; персональ-
ная и групповая психотерапия, психотренинги.

Однако «только наличие ясной и осознанной жиз-
ненной перспективы, миссии – смысла жизни – яв-
ляется важнейшим условием сохранения, поддержа-
ния и психологического развития здоровья педагога. 

Смысл жизни является потенциалом для стимуля-
ции творчества, оптимистического настроя, форми-
рования интереса к своему будущему как к полю са-
мореализации. Таким образом, целенаправленное 
применение комплекса психологических мероприя-
тий, сохраняющих и развивающих здоровье педаго-
гических работников, оказывает влияние не только 
на состояние участников образовательного процес-
са, но и гарантирует эффективность их деятельности, 
тем самым определяя успешность системы образова-
ния в целом» [Печеркина, Синякова, Чуракова: 27].

Изучение психологического здоровья педаго-
гов как актуальная проблема современного об-
разования 

Актуальным становится изучение психологиче-
ского здоровья педагогов, в связи с чем растет коли-
чество работ, посвященных данным исследованиям. 
Так, например, авторами рассмотрены такие важные 
аспекты психики, как психологические факторы мо-
тивации и стимулирования преподавательской дея-
тельности, совладающее поведение, профессиональ-
ное изучение изменений и деструкций в динамике 
педагогической деятельности и особенностей раз-
вития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ), 
которое, по мнению К. Маслач, «включает эмоци-
ональное истощение, деперсонализацию (цинизм) 
и снижение профессиональных достижений» [Ку-
приянова, Дашиева, Карауш: 88].

Факторами эмоционального истощения педагога 
являются: «постоянное напряжение, активация сил 
для практических действий, повышенная ответствен-
ность перед обучающимися, постоянный контроль 
за несколькими одновременными составляющими 
учебного процесса, работа с разными возрастными 
категориями учеников, с разным уровнем подготов-
ки, информационная перегрузка и т. д. Также важны-
ми и сильными компонентами воздействия на пси-
хоэмоциональное состояние педагогов оказывает 
организационный климат в коллективе и отношение 
администрации. Зачастую административный аппа-
рат не поддерживает своих сотрудников, в коллекти-
ве отсутствуют единство и сплоченность, присутству-
ют внутренние межличностные конфликты, жесткий 
контроль, отстраненность от принятия решений и т. д. 
Такой пул негативных факторов оказывает губитель-
ное воздействие на психологическое состояние всех 
участников коллектива» [Третьякова, Мухлынина: 57].

Интересное исследование факторов эмоциональ-
ного выгорания среди педагогических работников 
колледжа было проведено сотрудниками Российского 
государственного профессионально-педагогического 
университета. В качестве методов изучения эмоцио-
нального выгорания использовали самые распростра-
ненные психодиагностические тесты: диагности-
ку профессионального «выгорания» по К. Маслачу 
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и С. Джексону (адаптировано Н.Е. Водопьяновой); 
диагностика эмоционального «выгорания» лично-
сти В.В. Бойко; определение психического «выго-
рания» (А.А. Рукавишников); «Интегральная оцен-
ка эффективности профессиональной деятельности 
учителя» Н.П. Фетискина. В тестировании приня-
ли участие 63 учителя колледжа. По результатам ис-
следования выяснилось, что для большинства учи-
телей характерен авторитарный стиль поведения. 
Такие данные полностью совпали с реальной ситу-
ацией межличностного взаимодействия в коллекти-
ве педагогов и способствовали разработке профи-
лактических программ по преодолению выгорания 
или минимизации его последствий, включающие 
психологические, организационно-управленческие, 
экономические, корректирующие и профилактиче-
ские меры по исключению или ослаблению влия-
ния негативных психологических факторов на учи-
теля [Третьякова: 72].

Психологический стресс, который сопровождает 
ежедневно педагогов на работе, весьма сильно отра-
жается на их физическом здоровье, которое, по дан-
ным литературы, далеко от оптимального. Так, на-
пример, В.В. Бойко установил, что «из более 7 000 
педагогов общеобразовательных школ с выявленным 
синдромом эмоционального выгорания у 30 % учи-
телей отмечается высокий риск сердечно-сосудистой 
патологии, у 40 % – выявлены заболеваний сосудов 
головного мозга, у 60% опрошенных – нарушена ра-
бота желудочно-кишечного тракта». Таким образом, 
работа над предотвращением эмоционального выго-
рания необходима, чтобы помочь педагогам сохра-
нить не только психологическое здоровье, но и фи-
зическое [Третьякова: 76].

В течение длительного периода времени было 
проведено исследование психического здоровья пе-
дагогов образовательных организаций разного уров-
ня и направления: около 300 учителей общеобразо-
вательных школ, более 100 учителей коррекционных 
школ и коррекционных школ-интернатов [Сороки-
на, Попова: 798]. Исследователи использовали 4 об-
щеизвестных психологических теста [Третьякова: 
74]. По результатам исследования было установле-
но, что независимо от типа школ в 70 % случаев у пе-
дагогов выявлены психодезадаптивные состояния. 
В 15 % случаев у педагогов наблюдались психиче-
ские расстройства, требующие медицинского вмеша-
тельства. Процент учителей, признанных здоровыми, 
составил 15 %. Таким образом, независимо от систе-
мы образования, типа образовательного учреждения 
профессиональная деятельность учителя абсолютно 
одинаково влияет на состояние психического здоро-
вья учителей. Любые выявленные отклонения требу-
ют срочного принятия необходимых мер по сохране-
нию и укреплению здоровья учителя.

Синдром эмоционального выгорания рассматри-
вается авторами как признак психической дезадап-
тации педагогов. В работе [Сорокина, Попова: 799] 
установлено, что в зависимости от стажа работы про-
являются различные стадии эмоционального выгора-
ния. Так, например, «для учителей со стажем работы 
до 10 лет характерны симптомы эмоционального ис-
тощения и деперсонализации, а для педагогов со ста-
жем работы более чем 15 лет – выражено снижение 
профессиональных достижений». Оказалось, что пе-
дагогов можно распределить на две группы в зави-
симости от формирования синдрома эмоционального 
выгорания: развивающийся (70 %) и уже сформиро-
ванный (30 %).

Такие результаты проведенной работы определя-
ют важность организации психопрофилактических 
мероприятий с педагогическим коллективом, которые 
позволили бы оптимизировать работу педагогов. Ав-
торы исследования предложили «комплекс валеоло-
гических образовательных программ по повышению 
квалификации учителей по вопросам здорового об-
раза жизни и стрессоустойчивости, а при выявлении 
симптомов эмоционального выгорания были предло-
жены и психокоррекционные программы. Были орга-
низованы обучающие тренинги и семинары не только 
для педагогов, но и членов структуры администра-
ции». По рекомендациям психологов-специалистов 
учителя использовали приемы аутотренинга, позво-
ляющие контролировать настроение и самочувствие, 
в связи с чем успеваемость в профессиональной сфе-
ре повысилась. 

Очевидно, что залогом психологического благо-
получия педагога является постоянное психолого-пе-
дагогическое образование, непрерывное повышение 
квалификации и формирование культуры професси-
онального роста и развития. Таким образом, одна 
из самых важных составляющих профилактики пси-
хических расстройств – поддержание психического 
и физического здоровья самими педагогами [Соро-
кина, Попова: 800].

В работе М.А. Мокаевой проанализированы «ос-
новные признаки психологического нездоровья: невро-
тизм, высокий уровень тревожности, наличие внутрен-
него конфликта, низкие показатели актуализации и др». 
Тестирование огромной выборки преподавателей 
по самым разным дисциплинам (более 600 человек) 
показало (согласно методике «Шкала реактивной (си-
туативной) и личностной тревожности Спилбергера – 
Ханина»), что от 50 до 65 % преподавателей имеют вы-
сокий уровень ситуативной тревожности, при которой 
успешная деятельность просто невозможна. Психокор-
рекционная работа помогла снизить высокий уровень 
негативного отношения к себе [Мокаева: 38].

Такие факты также соответствуют наблюдениям 
Л.М. Митиной «о новом профессионально-личност-
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ном смысле жизни, возникающем на основе анализа, 
рефлексии и являющемся динамической характери-
стикой». Так, например, в эксперименте среди участ-
ников, использующих саморефлексию, было отмече-
но изменение взглядов и мотивов при распределении 
ресурсов для сохранения и укрепления собственного 
социально-психологического здоровья. Это говорит 
о том, что система занятий расширяет оценку различ-
ных внешних и внутренних возможностей для укре-
пления здоровья [Серафимович: 3].

Особенно важно проводить анализ и коррекцию 
психоэмоционального состояния педагогов, работа-
ющих с обучающимися-инвалидами.

Такой педагог должен обладать рядом характери-
стик, таких как толерантность, позитивный настрой, 
быть эмоционально устойчивым и т. д. Для оценки 
состояния психологического здоровья такого педаго-
га применяли «Шкалу субъективного благополучия», 
адаптированную в психодиагностической лабора-
тории Ярославского государственного университе-
та. Добровольный опрос по проблеме саморазвития 
педагогов в форме групповой консультации прове-
ли среди 40 учителей, обучающихся на курсах по-
вышения квалификации, дважды в течение трех лет. 
В 40 % случаев учителя имели критическое состоя-
ние психологического здоровья, при повторном те-
стировании – 50 %. Такие данные говорят об ухуд-
шении психоэмоционального состояния педагогов, 
работающих с детьми-инвалидами. Для коррекции 
таких состояний были рекомендованы рефлексив-
ные семинары с элементами расслабляющих эмо-
ции упражнений. В процессе таких тренингов сре-
ди преподавателей была отмечена положительная 
динамика тяжелых состояний, появлялась потреб-
ность и желание в саморазвитии и преодолении жиз-
ненных трудностей. Заключительное тестирование 
показало положительные данные: 70 % преподава-
телей имели другой (адаптивный) уровень субъек-
тивного благополучия. Таким образом, необходимо 
не только периодически проводить мониторинг пси-
хологического статуса педагога в российской систе-
ме образования с учетом текущих требований к его 
деятельности, но и целенаправленно организовывать 
меры по предупреждению ухудшения эмоционально-
го состояния педагога [Ларионова: 101].

Другой коллектив авторов создал методическое 
руководство, в котором представлена комплексная 
программа коррекции психологического состояния 
педагогов для всех учебных заведений: университе-
тов, школ, колледжей и др. Авторами предложены 
«практические занятия и тренинги по физическому, 
психологическому, профессиональному здоровью, 
творчеству, а также способы саморегуляции не толь-
ко своего психологического здоровья, но и успешно-
сти педагогической деятельности» [Москвина: 18].

C 2013 года в Томском политехническом универ-
ситете внедрена обязательная система самооценки 
и аттестации профессорско-преподавательского со-
става (ППС) вуза, в основе которой заложены модели 
компетенций преподавателей. Предпосылкой к созда-
нию такой системы стали требования повышения ка-
чества образовательного и научного процессов. Ру-
ководство вуза осознавало, что соответствие таким 
высоким стандартам возможно лишь только в слу-
чае наличия эффективного и конкурентоспособного 
профессорско-преподавательского состава, о кото-
ром зачастую руководство не имеет никакого пред-
ставления. Важной отличительной чертой зарубеж-
ной практики работы с персоналом в вузе является 
существование отделов и служб, формирующих ка-
дровую политику на всех этапах, а не только на уров-
не найма сотрудника. В российских институтах такие 
отделы только начинают формироваться. Поэтому ру-
ководство Томского политехнического университета 
при создании системы самооценки педагогов на ос-
нове компетенций оценивали ее как реальный ин-
струмент повышения эффективности коммуникаций 
между руководством и его подразделениями с ППС.

Интересно отметить тот факт, что успешное вне-
дрение такой системы стало возможным только при  
поддержке руководства вуза. Авторам разработки 
было дано разрешение на проведение разъяснитель-
ных семинаров, встреч, конференций с преподава-
телями различных кафедр [Дульзон, Васильева: 63].

Оказание психологической поддержки педаго-
гическим работникам в Нижнем Новгороде 

Ряд вузов Нижнего Новгорода также предостав-
ляет услуги психологической помощи студентам 
и преподавателям. Например, кабинет психологи-
ческой помощи Лингвистического университета, 
обеспечивающий психологическую поддержку учеб-
ного процесса, помощь профессорско-преподава-
тельскому составу университета в рамках успеш-
ной педагогической деятельности, создание условий 
для поддержания оптимального статуса психологи-
ческого здоровья всех участников образовательно-
го процесса в форме индивидуальных консультаций, 
семинаров, тренингов по текущим вопросам учеб-
ной деятельности, межличностного взаимодействия, 
адаптации к условиям жизни, преодоления кризис-
ных ситуаций, достижения эмоциональной устой-
чивости и др.

Психологическую поддержку оказывает также 
Мининский университет, Университет Н.И. Лоба-
чевского, позволяющие решать такие психологиче-
ские проблемы участников образовательного про-
цесса, как чувство одиночества, конфликты в семье, 
адаптация к новым условиям, трудности в построе-
нии межличностных отношений, тревога или депрес-
сия, стрессы, кризисные состояния и т. д.

Анализ проблемы сохранения и развития психологического здоровья педагога в российских учебных организациях
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ПСИХОЛОГИЯ

Однако оказываемая психологическая поддерж-
ка педагогов не является профессиональной и не мо-
жет в полной мере дать тот эффективный результат, 
который так остро необходим для улучшения каче-
ства образования.

Стоит отметить Приволжский исследовательский 
медицинский университет, который решает проблемы 
психологического и психического здоровья не только 
своих студентов, но и студентов других вузов.

Медицинский университет объективно рассма-
тривает участвующих в учебном процессе на разных 
курсах обучения с учетом тех трудностей, с которы-
ми они сталкиваются во время образовательного про-
цесса – от проблемы адаптации до проблемы выго-
рания и потери мотивации. Также ПИМУ помогает 
разобраться обучающимся с текущими психологи-
ческими проблемами, такими как личные проблемы, 
страхи, неадекватная самооценка, трудности в при-
нятии решения и т. д., оказывающими довлеющее 
влияние на психоэмоциональное состояние студента 
и, соответственно, эффективность обучения.

В настоящее время дополнительный стресс вы-
зывают ситуации, связанные с ограничениями из-за 
пандемии COVID-19. Изоляция, изменение форма-
та учебной нагрузки, снижение уровня общения со 
сверстниками и учителями на фоне постоянных опа-
сений за свое здоровье оказывают существенное не-
гативное влияние на психологическое благополучие 
как студентов, так и преподавателей.

С целью психологической помощи обучающим-
ся вузов Нижнего Новгорода Институт клинической 
психологии ПИМУ предлагает следующие мероприя-
тия: вебинары с элементами тренинга по актуальным 
вопросам психологического благополучия, индиви-
дуальные консультации психологов и психотерапев-
тов по запросу.

Однако подобная психологическая поддержка для  
педагогов в учебных организациях Нижнего Новгоро-
да отсутствует. В связи с этим весьма перспективной 
является организация Медицинским университетом 
качественной психологической поддержки и для пре-
подавателей вуза, которая включала бы в себя реше-
ние не только проблем личного и межличностного 
характера, но и вопросов психологического здоровья 
преподавателя, напрямую влияющих на его профес-
сиональную деятельность. Опыт, знания и навыки 
штатных психологов, сотрудников-клиницистов Ме-
дицинского университета с их грамотным системным 
пониманием здоровья человека определяют ключе-
вую роль в решении этого вопроса для системы обра-
зования в целом [Божкова, Коновалов: 37; Поздыше-
ва, Катунова: 58].

Заключение 
Вопрос изучения и корректировки психологиче-

ского здоровья педагогов является в настоящее время 

весьма острым и открытым. Ведь именно от препода-
вателя зависит качество и доступность получаемых 
знаний, а также успешность образовательной систе-
мы в целом. Поэтому так важно проводить регуляр-
ный мониторинг психо-эмоционального состояния 
педагогов в учебных организациях и оказывать сво-
евременную психологическую помощь. Во многих 
Российских образовательных организациях активно 
внедряются программы психологической поддержки 
учителей. Ведь только психологически здоровый пе-
дагог может сформировать вокруг себя комфортную 
образовательную атмосферу, которая так необходима 
для успешного и эффективного обучения.
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Введение 

Эпидемическая ситуация, вызванная COVID-19, 
не только мобилизует население и институты 
государства на борьбу с угрозами и преодоле-

ние текущих трудностей, но и привлекает внимание 
ученых и общественности к нерешенным или перма-
нентным проблемам здравоохранения и, прежде все-
го, проблемам профилактики и превенций заболева-
ний [Березовская; Дейнека].

Медицинское просветительство, культура здоро-
вого образа жизни, стимулирование своевременного 
обращения к врачам, вакцинация – это важные эле-
менты превентивной политики в системе здравоохра-
нения, проблемы, которые требуют постоянного вни-
мания исследователей.

Обращаясь, в частности, к проблеме плановых 
вакцинаций, следует отметить, что 24 страны с сере-
дины апреля 2020 г. перенесли планы по иммуниза-
ции населения до стабилизации эпидемиологической 
ситуации, вызванной COVID-19. Спустя два месяца 
68 стран приостановили обязательную плановую вак-
цинацию детей, поскольку все силы систем здраво-
охранения были брошены на борьбу с коронавиру-
сом. Вследствие этого в некоторых развивающихся 
странах резко возросла заболеваемость корью, холе-
рой и желтой лихорадкой, вернулся детский полио-
миелит. В циркуляре Роспотребнадзора РФ отмечена 
целесообразность приостановки плановой вакцина-
ции взрослого населения в рамках национального 
календаря с решением о ее продолжении региона-
ми самостоятельно в соответствии с рекомендаци-
ями ВОЗ (Руководство по плановой иммунизации 
во время пандемии COVID-19 в Европейском реги-
оне). При этом эксперты [Мишина] предупреждают 
о нежелательном прерывании плановой вакцинации 
и возможности скачка управляемых инфекций в свя-
зи с тем, что представители регионального здравоох-
ранения могут избегать брать ответственность за вак-
цинацию на себя.

Отношение населения к превенциям заболеваний, 
профилактическая культура формируется, в частно-

education are considered. In the first study, in the course of a representative survey on two samples (heterogeneous by age 
and youth), the respondents’ need for knowledge about health and medicine was revealed. On the subject of vaccination, 
an analysis of unstructured social media data is provided. The second study showed that more than half of the respondents 
prefer self-medication, but almost 2/3 undergo medical examination once every 3 years. Traditions and the way of life in 
parents’ family, as well as habits in one’s own family, have a positive effect on the attitudes of self-preserving behaviour. 
The studies performed confirm the assumption that the social network media environment can be a platform for preventive 
state educational policy in the field of health-saving practices and self-preservation behaviour of the population of Russia.
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сти, посредством Интернета. Согласно данным меж-
дународного исследования, опубликованного компа-
нией Bupa, 96 % имеющих доступ к сети Интернет 
россиян пользуются ею для поиска информации о за-
болеваниях и их симптомах, 87 % запрашивают ин-
формацию о лекарствах, 56 % ищут информацию 
с целью самодиагностики и 55 % изучают опыт дру-
гих пациентов с тем же заболеванием [McDaid]. 
При этом только 25 % пользователей проверяют ис-
точник этой информации.

Следует отметить, что как новые, так и традици-
онные форматы медицинского просветительства, на-
правленные на минимизацию рисков нарушений здо-
ровья и формирование самосохранительных практик 
поведения сограждан, остаются вне фокуса внимания 
ученых. В связи с этим становится актуальным поиск 
наиболее востребованных тем и форматов медицин-
ского просветительства, а также разработка рекомен-
даций посредством изучения медицинского дискурса 
в социальных медиа.

Как показало социологическое исследова-
ние, проведенное Российским обществом «Знание» 
в 2018 г. [Духанина], наиболее востребованными 
форматами просветительства и обучения являются: 
просмотр документальных фильмов и телепередач 
по ТВ (49,5 % опрошенных); чтение статей, размещен-
ных в сети Интернет, в электронных научно-популяр-
ных журналах (42,3 %); просмотр образовательных 
роликов и вебинаров в сети Интернет (42,8 %); посе-
щение тематических лекций (19,9 %); участие в ма-
стер-классах (16,9 %); подписка на тематические груп-
пы в социальных сетях, блоги, видеоканалы (16,3 %); 
прослушивание подкастов и аудиокниг (13,5 %); объе-
динение в клубы и кружки по интересам (12,7 %); уча-
стие в тренингах (11,9 %); участие в интеллектуальных 
играх и научных поединках (9,9 %); участие в онлайн-
марафонах (8,7 %). Таким образом, весьма востребо-
ванным просветительским пространством становится 
новый формат просветительства, формируемый и раз-
вивающийся в сети Интернет, а «живое» коллективное 
обучение постепенно сдает свои позиции.
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Исследования новых форматов онлайн-сооб-
ществ [Смирнова; Hogan; Smith], связанных с те-
мой здоровья, пока малочисленны [Graffigna; Kata; 
Smailhodzic]. Они содержат обсуждение особенно-
стей протекания конкретной болезни и состояния 
здоровья; рекомендации узких специалистов, меди-
цинских услуг и лекарств, дискуссии по вопросам 
государственной политики в области здравоохране-
ния и здорового образа жизни. Классифицируя ком-
муникации в онлайн-сообществах, О.Ю. Кольцова 
с соавторами [Кольцова] разделяет их на эмоцио-
нальные и инструментальные, коллективные и лич-
ные, запрос/вопрос и высказывание/ответ.

Обсуждение темы здоровья в сети имеет свои осо-
бенности. Под медицинским дискурсом в научной 
литературе эксперты понимают коммуникацию в диа-
де «врач – пациент», в фокусе которой находится здо-
ровье [Карымшакова]; организацию системы рече-
вого взаимодействия в рамках института медицины 
и принципы, по которым строится профессиональное 
общение врача с пациентом, имеющее цель «излече-
ние пациента от недуга»; результат интеграции объ-
ективного медицинского знания и коммуникативных 
стратегий с целью оказания желаемого воздействия 
на пациента [Ушакова]; производный тип дискурса, 
являющийся «взаимодействием: научного и наивно-
го дискурса» [Алексеева].

Определяя специфику медицинского дискурса, 
Л.С. Шуравина связывает его с сакральным харак-
тером профессии; медицинской этикой; наличием 
собственной понятийной системы и ритуальных зна-
ков (белый халат, инструменты и тому подобное), 
а также специальных обозначений определенных ви-
дов коммуникативного взаимодействия (медицин-
ские консилиумы и прочее) [Шуравина].

Л.С. Бейлисон выделяет следующие составляю-
щие медицинского дискурса: 1) цель – оказание про-
фессиональной медицинской помощи, донесение до  
пациента клинической картины болезни, способов ее 
лечения; 2) коммуниканты: врач – пациент; 3) хроно-
топ – медицинский осмотр, обход в стационаре, вы-
зов врача на дом и проч.; 4) ценности: здоровье – бо-
лезнь, терапия; 5) стратегии (диагностика, лечение, 
содействие, рекомендации и проч.); 6) жанры (жало-
ба пациента, лечение, рекомендации, диагностирую-
щая беседа, консилиум, амбулаторный прием) [Бей-
линсон].

На основании анализа характера речевого взаимо-
действия между врачом и пациентом Е.А. Пономарен-
ко обозначил следующие жанры сетевого медицин-
ского дискурса: жанр жалобы, постановки диагноза, 
рекомендации, благодарности, отказа от лечения, уте-
шения [Пономаренко]. С.В. Майборода предлагает 
следующую классификацию тактик речевого воздей-
ствия [Майборода]: имиджевые тактики (самопре-

зентация коммуникантов); тактики эмоционального 
настроя; оценочные тактики (комплимент, оценка, дис-
кредитация, порицание); суггестивные тактики (уте-
шение, ободрение); императивные тактики.

Таким образом, медицинский сетевой дискурс 
представляет собой многомерное коммуникативное 
образование [Ахнина; Гончаренко], отличительны-
ми признаками которого являются цель, типичные 
участники (эксперты, в том числе врачи, пациенты, 
их родственники, обычные наблюдатели), а также со-
циокультурный контекст общения.

Возрастает научный интерес к наиболее акту-
альным для населения (в частности, молодежи) те-
мам медицинского просветительства [Максименко, 
Данилов] и темам здоровьесберегающих практик 
россиян [Максименко, Пичугина]. Кроме того, ин-
тернет-просветительство можно рассматривать как  
предпосылку и некий прообраз телемедицины, ко-
торая оказалась востребованной в период пандемии, 
вызванной COVID-19.

Целью двух проведенных нами исследований ста-
ло выявление приоритетности тем медицинского про-
светительства для населения, включая вакцинацию, 
а также отношение россиян к своему здоровью с уче-
том установок на самосохранительное поведение.

Первое исследование было проведено в авгу-
сте 2018 г. Костромским региональным отделением 
Российского общества социологов совместно с Рос-
сийским обществом «Знание» и представляло со-
бой уличный репрезентативный опрос (face-2-face) 
с целью выявления приоритетных тем медицинско-
го просветительства. Для этого на основе тематиче-
ского анализа медицинского дискурса в социальных 
сетях была создана методика ранжирования наибо-
лее часто упоминаемых и вызывающих интерес ме-
дицинских тем. Всего было опрошено 412 жителей 
Костромы с выравниванием выборки по полу, воз-
расту и району проживания. 

Дополнительно в сентябре 2018 г. был проведен 
онлайн-опрос молодежи (129 респондентов 17–35 лет) 
с помощью онлайн-анкеты, помещенной на сервисе 
webanketa.com в социальной сети «ВКонтакте».

Результаты опросов приведены в таблице 1 в виде 
ранговых мест медицинских тем в порядке убывания 
интереса к ним.

Как видно из таблицы 1, темы онкозаболеваний 
и влияния гаджетов на здоровье людей волнуют 
всех участников исследования. Тема прививочных 
кампаний оказалась важнее для молодых костроми-
чей. Также у представителей молодого поколения 
выше интерес к биологическим добавкам, и моло-
дежь меньше обеспокоена темой генно-модифици-
рованной продукции.

Интерес молодежи к прививочным кампаниям 
можно объяснить большей вовлеченностью в них 

Интернет-просветительство в сфере медицины и отношение россиян к своему здоровью и вакцинации
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в связи с требованиями прививочных карт по месту 
работы, а также с выполнением родительских ролей.

Обращаясь к теме прививочных кампаний и вак-
цинаций, специалисты компании BrandAnalytics (цит. 
по: [Черный]) выяснили, что в период с 1 апреля 
2018 г. по 31 марта 2019 г. сторонников вакцинации 
в российских социальных медиа было больше (59 %), 
чем противников (41 %). Сторонники прививочных 
кампаний чаще пишут авторские тексты (посты). Ар-
гументация в них подчеркивает доверие официаль-
ной медицине («так надо / так правильно поступать»; 
«прививки – защита от болезней / протекания болез-
ней в тяжелой форме»; «современные вакцины хоро-
шо переносятся (не вызывают осложнений, которы-
ми пугают)»; «по статистике среди привитых людей 
смертность от болезней ниже, чем среди не приви-
тых»; «привитые люди реже болеют / их иммунитет 
в целом крепче»; «вакцинация – защита от возник-
новения эпидемий»; «детям нужно делать прививки, 
иначе их не примут в детский сад»).

«Антипрививочники» реже пишут авторские тек-
сты (посты), предпочитая ссылаться на широко рас-
пространенные в сети статьи и/или видео об опасно-
сти прививок, которые сводятся к различным «теориям 
заговора» об уничтожении россиян. Их доводы сво-
дятся к следующим: «вакцины могут вызывать по-

бочные эффекты»; «вакцины содержат опасные ве-
щества (ртуть и т. п.)»; «вакцины не эффективны / 
не спасают»; «неоправданно высокий риск смерти / 
инвалидности от прививки»; «вакцинация снижает 
иммунитет»; «некоторые вакцины не прошли испыта-
ния на безопасность и эффективность»; «зарубежные 
вакцины нацелены на уничтожение россиян».

Активность обсуждения вакцинации в русскоя-
зычных социальных медиа уверенно росла в тече-
ние всего периода мониторинга. В результате в мар-
те 2019 г. месячный объем обсуждений вакцинации 
практически удвоился по отношению к апрелю пре-
дыдущего года. Всего же за рассматриваемый период 
в русскоязычных социальных медиа зафиксировано 
5,3 млн сообщений с упоминанием темы вакцина-
ции (рис. 1).

Самой обсуждаемой в социальных сетях болезнью 
до пандемии оказалась корь, поскольку родителей 
очень беспокоило ее быстрое распространение. Ко-
личество сообщений с упоминанием кори втрое пре-
вышало количество упоминаний следующего по «по-
пулярности» на тот момент заболевания – коклюша.

Оценивая гендерный состав онлайн-аудитории, 
необходимо отметить, что среди женщин больше сто-
ронников вакцинации, которые высказываются чаще 
и более агрессивно, чем мужчины. У темы вакцина-

Таблица 1
Актуальные темы запросов на медицинское просветительство

Темы

Выборки

Смешанная выборка
(N = 412)

Молодежь
(N = 129)

Ранг Ранг

Будет ли рак разных форм и стадий излечим в ближайшем будущем? 1 1

Влияние гаджетов на здоровье взрослых и детей (в том числе wi-fi и мобильных телефонов) 2 3

ГМО продукты: что можно, а что нельзя 3 6

Прививочные кампании: мифы и реальность 4 2

Как прожить до 150 лет 5 5

БАДы и гомеопатия: есть ли от них польза? 6 4

Электронные сигареты и вейпы: наносят ли они больший вред здоровью, чем обычные 
сигареты? 7 7

* Примечание: результаты расстановки мест от 1 до 7, где 1 – самая важная тема, а 7 – наименее важная тема. 

Рис. 1. Динамика упоминаний вакцинации в социальных медиа (данные BrandAnalytics) 
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ции – «женское лицо»: 70 % сообщений по пробле-
ме прививок написали женщины. Это ожидаемо, так 
как именно мамы больше вовлечены в заботу о ре-
бенке. При этом среди мужчин больше противников 
вакцинации, чем среди женщин – 48 % против 43 %.

Таким образом, проанализировав актуальность 
тем медицинского просветительства, специфику ме-
дицинского дискурса как инструмента коммуникации 
в социальных сетях и тему вакцинации в социаль-
ных медиа, следует уделить внимание доминирую-
щим установкам граждан по отношению к своему 
здоровью.

Второе исследование было посвящено изучению 
установок самосохранительного поведения росси-
ян. Для этого в феврале – марте 2019 г. был прове-
ден массовый опрос среди населения Центрального 
региона России. В опросе приняли участие 1 067 че-
ловек, выборка – квотная по полу, возрасту, месту 
и территории проживания. Доверительная вероят-
ность исследования – 95 %, ошибка выборки (дове-
рительный интервал) – 3 %.

Интерес к существующим болезням тесно связан, 
в частности, и с самосохранительным поведением на-
селения в случае наступления рисков утраты здоро-
вья. Так, большинство опрошенных граждан (табл. 2) 
ориентированы на самолечение и обратятся к врачу 
только при отсутствии улучшений (44,4 %). Четверть 
респондентов будут обращаться в муниципальную 
городскую больницу, для оказания помощи по поли-
су медицинского страхования (25,7 %). Почти 10 % 
предпочтут платные услуги, а 13,5 % выберут самоле-
чение без вмешательства «внешних сил». Таким обра-
зом, более половины опрошенных (44,4 % + 13,5 %) 
предпочитают самолечение.

Несмотря на нежелание обращаться к врачам, 
почти 2/3 опрошенных проходят (табл. 3) диспан-
серизацию раз в три года (65,3 %). При этом в тече-
ние текущего года прошли профилактический ос-
мотр 27,7 %, а около 10 % никогда не проходили 
такой процедуры.

Мотивом для прохождения диспансеризации 
у большинства стало желание убедиться (табл. 4) 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Что Вы делаете, когда заболеете?»

№ Варианты ответов N %

1. Обращаюсь в муниципальную городскую поликлинику, больницу 271 25,7

2. Обращаюсь в платную (негосударственную) поликлинику, больницу 101 9,6

3. Обращаюсь к народным целителям, нетрадиционной медицине 7 0,7

4. Лечусь сам 142 13,5

5. Начинаю лечиться сам(а), а если улучшений нет – обращаюсь к врачу 468 44,4

6. Ничего не делаю, все пускаю «на самотек» 64 6,1

Итого ответивших 1053 100,0

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Когда вы последний раз проходили диспансеризацию?»

№ Варианты ответов N %

1. В этом году 293 27,7

2. В течение последних трех лет 398 37,6

3. 4–5 лет назад и более 78 7,4

4. Никогда не проходил или проходил очень давно 102 9,6

5. Затрудняюсь ответить 188 17,8

Итого ответивших: 1059 100,0

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Что побудило Вас к прохождению диспансеризации?»

№ Варианты ответов N %

1. Плохое самочувствие 225 22,6

2. Пропаганда в СМИ 0 0,0

3. Захотелось удостовериться, что у меня все в порядке 354 35,6

4. Заставили на работе 314 31,6

5. Заставили близкие 102 10,3

Итого ответивших 995 100,0

Интернет-просветительство в сфере медицины и отношение россиян к своему здоровью и вакцинации
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в отсутствии проблем (35,6 %). Почти треть была 
вынуждена пройти диспансеризацию как обязатель-
ное условие продолжить работу (31,6 %) и 10,3 % за-
ставили близкие. Таким образом, более 40 % прош-
ли осмотр только с принуждением. При этом 22,6 % 
подвигло на это плохое самочувствие. 

Самосохранительные модели поведения россиян 
были дополнены информацией о ситуации обраще-
ния за медицинской помощью (табл. 5). Так, боль-
шинство (46,9 %) обращаются в крайнем случае, 
27,0 % – когда болеют уже несколько дней. Только 
7,7 % стараются обратиться к врачу при малейшем 
недомогании, 6,0 % – при необходимости офици-

ального документа. Такое распределение указывает 
на низкий уровень доверия официальной медици-
не. В большинстве своем это же является причи-
ной запущенных форм, перешедших бесконтроль-
но в острую или хроническую стадию. 

Логичным продолжением серии вопросов о меди-
цинском обслуживании стал вопрос о доверии совре-
менной официальной медицине (табл. 6). Получены 
неоднозначные ответы на этот вопрос. Большинство 
высказывают свое доверие медицине (42,1 %), хотя 
предпочитают не обращаться к врачам, судя по пре-
дыдущему вопросу, выбирают самолечение (27,0 %) 
и доверяют платному сектору (20,5 %).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос «В каких случаях Вы обращаетесь за медицинской помощью?»

№ Варианты ответов N %

1. При малейшем недомогании 81 7,7

2. Когда плохо себя чувствую в течение нескольких дней 284 27,0

3. Когда самочувствие настолько плохое, что откладывать визит уже нельзя 493 46,9

4. Когда нужен больничный лист 72 6,9

5. Стараюсь вообще не обращаться, предпочитаю лечиться самостоятельно 121 11,5

Итого ответивших 1051 100,0

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос «Доверяете ли Вы современной медицине?»

№ Варианты ответов N %

1. Да, в полной мере 446 42,1

2. Доверяю только платным специалистам 217 20,5

3. Доверяю только зарубежным специалистам 43 4,1

4. Нет, доверяю только нетрадиционной медицине 67 6,3

5. Нет, предпочитаю самолечение 286 27,0

Итого ответивших 1059 100,0

Таблица 7
Распределение ответов на вопрос «Что из перечисленного и в какой мере повлияло  

на Ваше поведение и отношение к своему здоровью?»
№ Варианты ответов 1 2 3 4

1. Менталитет и исторически сложившийся образ жиз-
ни моей нации 588(55,5%) 344(32,5%) 63(5,9%) 64(6,0%) 

2. Государственная политика в области здравоохранения 442(41,7%) 424(40,0%) 72(6,8%) 121(11,4%) 

3. Законы моей религии 686(64,8%) 229(21,6%) 128(12,1%) 16(1,5%) 

4. Уровень развития и ресурсы моего региона 558(52,7%) 298(28,1%) 153(14,4%) 50(4,7%) 

5. Инфраструктура моего города 580(55,1%) 260(24,7%) 141(13,4%) 71(6,7%) 

6. Традиции и уклад семьи моих родителей 115(10,9%) 288(27,2%) 579(54,7%) 77(7,3%) 

7. Традиции и уклад моей собственной семьи 210(19,8%) 359(33,9%) 420(39,7%) 70(6,6%) 

8. Моя работа (место обучения) 221(20,9%) 523(49,4%) 222(21,0%) 93(8,8%) 

9. Мое окружение, друзья, знакомые 280(26,4%) 336(31,7%) 366(34,6%) 77(7,3%) 

10. Конкретные, уважаемые мной личности 407(38,4%) 361(34,1%) 239(22,6%) 52(4,9%) 

11. Только я сам, мой выбор, мои решения 96(9,1%) 295(27,9%) 576(54,4%) 92(8,7%) 

Примечание: 1 – абсолютно не повлияло, 2 – повлияло в средней степени, 3 – имело большое положительное влияние, 
4 – имело большое отрицательное влияние.
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Исследовались также факторы влияния на фор-
мирование здоровьесберегающих установок. Опре-
деляя ранги положительного воздействия, следует 
отметить следующие факторы (табл. 7): традиции 
и уклад семьи родителей (54,7 %) и собственной се-
мьи (39,7 %); собственные решения и выбор (54,4 %), 
ближний круг (34,6 %). Таким образом, позитивное 
влияние обусловлено факторами первичной социа-
лизации и близкой коммуникации, собственными по-
тенциями и ресурсами личности.

Отрицательное влияние этих факторов мало пред-
ставлено в выборах и редко превышало 10 % – так, 
наибольшее отрицательное влияние отмечено у внеш-
него фактора государственной политики в области 
здравоохранения. Таким образом, мы имеем дело с си-
туацией, когда все формы работы по формированию 
здоровьесберегающих установок должны быть адре-
сованы непосредственно человеку и будущему (или 
молодому) родителю.

Наиболее весомыми причинами, которые мешают 
вести более здоровый образ жизни (табл. 8), оказа-
лись загруженность работой и учебой (57,5 %), соб-
ственная лень и неорганизованность (56,5 %), неже-
лание менять свой образ жизни (49,5 %), отсутствие 
свободного времени (47,0 %), (36,2 %). Таким обра-
зом, из четырех приоритетов два, по сути, связаны 
с временным ресурсом, а два – с личностным ресур-
сом, при этом не имеющим под собой объективно-
го основания.

Выводы и рекомендации 
Весьма востребованным просветительским про-

странством становится новый формат просветитель-
ства, формируемый и развивающийся в сети Интернет. 

Темы онкозаболеваний и влияния гаджетов на здоро-
вье людей волнуют представителей разных поколе-
ний, при этом молодые меньше обеспокоены темой 
генно-модифицированной продукции. Тема приви-
вочных кампаний оказалась важнее для молодых ре-
спондентов. 

Интерес к существующим болезням тесно свя-
зан, в частности, и с охранительным поведением на-
селения в случае наступления рисков утраты здоро-
вья. Большинство опрошенных граждан занимаются 
самолечением и станут обращаться к врачу только 
при отсутствии улучшений. Четверть респондентов 
будут обращаться в муниципальную городскую боль-
ницу, для оказания помощи по полису медицинского 
страхования, остальные предпочтут платные услуги 
или выберут самолечение. 

Почти 2/3 опрошенных проходят диспансериза-
цию раз в три года. Мотивом для прохождения дис-
пансеризации у большинства респондентов стало же-
лание убедиться в отсутствии проблем со здоровьем. 
Почти треть была вынуждена пройти диспансериза-
цию как обязательное условие продолжить работу 
или по требованию близких. Большинство опрошен-
ных высказали свое доверие медицине. 

Самосохранительные установки в первую оче-
редь обусловлены факторами первичной социализа-
ции и близкой коммуникации, а также собственны-
ми потенциями и ресурсами личности.

В заключение следует наметить перспективы про-
светительства с учетом того, что социальные сети 
и медиа становятся основным каналом коммуника-
ции с различными целевыми аудиториями в форми-
ровании и распространении неспециализированных 

Таблица 8
Распределение ответов на вопрос «Что мешает Вам вести более здоровый образ жизни?»

№ Варианты ответов Мешает Не мешает

1. Отсутствие свободного времени 501(47,0%) 566(53,0%)

2. Возраст 316(29,8%) 744(70,2%)

3. Отсутствие материальных возможностей 417(39,7%) 634(60,3%)

4. Плохие жилищные условия 224(21,0%) 843(79,0%)

5. Занятость семьей и детьми 319(30,3%) 734(69,7%)

6. Загруженность работой / учебой 614(57,5%) 453(42,5%)

7. Отсутствие необходимой информации по вопросам ЗОЖ 148(13,9%) 919(86,1%)

8. Нежелание / неготовность менять свой привычный образ жизни 528(49,5%) 539(50,5%)

9. Общая обстановка в стране 173(16,2%) 894(83,8%)

10. Общая обстановка в городе / районе, где я живу 252(23,6%) 815(76,4%)

11. Отсутствие связей / состоятельных друзей и родственников 175(16,4%) 892(83,6%)

12. Отсутствие необходимого образования / умений и навыков 197(18,7%) 854(81,3%)

13. Отсутствие единомышленников 302(28,7%) 749(71,3%)

14. Отсутствие поддержки со стороны окружающих 299(28,4%) 752(71,6%)

15. Собственная лень, неорганизованность 591(56,2%) 460(43,8%)

16. Я не верю, что могу своими силами что-то изменить 354(33,7%) 697(66,3%)

Интернет-просветительство в сфере медицины и отношение россиян к своему здоровью и вакцинации
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медицинских знаний и одними из основных площа-
док формирования медицинского дискурса.

Медицинское просветительство в социальных се-
тях позволяет закладывать позитивную динамику здо-
ровьесберегающих практик и самосохранительного 
поведения населения России на десятилетия вперед, 
поскольку воздействует и на молодежь, и на людей 
среднего возраста. В этой связи государственная про-
светительская позиция должна строиться на принци-
пах объективности, научности, системности, объясняя 
людям отличия фейковой информации от доказатель-
ной медицины, работая на запросы различных поло-
возрастных групп.

Здоровый образ жизни должен быть модным у раз-
ных возрастных групп и распространяться не только 
традиционно в виде пропаганды ЗОЖ, но и в виде 
конструктивных спортивных и оздоровительных суб-
культур и сообществ.

В эпоху постправды и переизбытка информации ак-
туализируется проблема управленческих и медийных 
практик современного медицинского просветитель-
ства, которую необходимо разрешать с учетом нацио-
нальных интересов России и традиционных базовых 
ценностей россиян. Сетевые конфликты «прививоч-
ников» и «антипрививочников» ставят в повестку дня 
серьезный вопрос о влиянии на формирование меди-
цинских знаний в социальных сетях и борьбе с рас-
пространением псевдо- и антимедицинских знаний.

В ходе реализации превентивной государствен-
ной просветительской политики в сфере здоровьес-
берегающих практик и самосохранительного пове-
дения населения России стоит сконцентрироваться 
на таком канале коммуникации, как социальные сети 
и социальные медиа.
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Введение 

Современная экономика характеризуется все 
более ускоряющимся темпом научно-техни-
ческого прогресса и массовым внедрением 

инноваций во все сферы экономической деятельно-
сти. Смена технологического уклада, ассоциируемого 
с четвертой промышленной революцией [Шваб 2018] 
и индустрией 4.0 [Дравица, Курбацкий 2016] требу-
ет от предприятий, организаций, государств форми-
рования долгосрочных конкурентных преимуществ 
и проведения цифровой и технологической транс-
формации [Иванова 2009].

При анализе феномена современной инновацион-
ной деятельности, по нашему мнению, необходимо 
учитывать два фактора. С одной стороны, экономиче-
ские исследования показывают, что инвестиции в ин-
новационный сектор приводят к росту ВВП в соот-
ношении 1:3, в цифровизацию – в соотношении 1:2, 
в странах ОЭСР 90 % экономического роста обусловле-
но инновационной деятельностью [Серга 2013]. С дру-
гой стороны, инновационная деятельность отличается 
повышенными рисками. По оценкам Гарвардской шко-
лы бизнеса от 70 до 90 % создаваемых инновацион-
ных продуктов не находят применения и не могут вы-
йти на рынок [de Benveniste 2013]. Масштаб, скорость 
и глубина изменений под влиянием трансформацион-
ных механизмов также вызывают повышенные риски 
в технической, экологической и социальной сферах, 
что востребует необходимость комплексного подхода 
к пониманию и оценке таких рисков.

Подходы к пониманию рисков инноваций 
Тезис о соотношении инноваций и рисков не рас-

сматривался Й. Шумпетером – основателем инно-
ватики. Однако в многочисленных работах филосо-
фов, социологов, экономистов и психологов начиная 
со второй половины XX века риски, прежде всего 
в оценке их социальных последствий, рассматрива-
ются весьма активно [Тоффлер 2003]. В частности, 
А.И. Пригожин отмечал противоречия, свойствен-
ные инновациям: «Все инновации нарушают равно-
весие, устойчивость системы» [Пригожин 1989: 73]. 
Таким образом, инновации в самом общем смысле 
обеспечивают (или потенциально способны обеспе-
чить) новое качество жизни общества и личности, 
но, наряду с этим, они запускают и новую цепоч-
ку рисков. Поэтому логично, что в настоящее время 
весьма активно исследуются и факторы управления 

такими рисками. Между тем, по нашему мнению, ког-
да мы говорим об инновациях и рисках, ощущается 
явный методологический дефицит для объединения 
и классификации (кластеризации) всего многообра-
зия рисков, которые сопровождают инновации. Так, 
уход исключительно в экономику и анализ вложений, 
эффективности, результата делает дефицитарным 
анализ человеческого ресурса, а вместе с ним и роль 
субъективного фактора как создания, так и воспри-
ятия и потребления инноваций. И наоборот, движе-
ние в сторону человека, безусловно, обогащается 
многообразием субъективного восприятия иннова-
ций и новых технологий, но лишается свойственной 
экономике рациональности [Нестик 2015]. Такая си-
туация, по нашему мнению, актуализирует необхо-
димость разработки многомерного подхода к пони-
манию рисков инноваций. 

Сегодня риск в самом общем виде (в экономике, 
психологии и социологии) рассматривается как по-
тенциальная возможность будущих потерь, обу-
словленных субъективным решением или непред
виденной ситуацией [Корнилова 1997]. Например, 
неправильный расчет – это субъективное решение, 
а стихийное бедствие – непредвиденная ситуация. 
Но все же имеет место большое разнообразие кон-
цепций, подходов, классификаций понимания ри-
сков. Поскольку мы рассматриваем этот феномен 
с точки зрения формирования возможной многовек
торной модели рисков именно инноваций, то возь-
мем за основу следующий принцип. Расположим 
подходы в порядке движения от объективной ис-
числяемости – к многомерности мира субъекта ин-
новационной деятельности. В целом анализ рисков 
в контексте инновационной деятельности являет-
ся сложной междисциплинарной задачей, которая 
должна учитывать как риски, связанные с жизнен-
ным циклом технических объектов, так и индивиду-
альное, групповое и организационное поведение че-
ловека с учетом его психологических особенностей 
и социокультурного окружения.

В русле экономического подхода [Молокостова 
2013] риск понимается как финансовый или экви-
валентный ему финансовый ущерб. Предполагает-
ся, что величину риска можно измерить, оценить, 
калькулировать. Такой подход используется в биз-
несе, управлении, страховании, проектировании ин-
вестиций. Экономический подход является базисом, 

the model will be in demand for training the specialists in entrepreneurship and innovation, in assessing the risks of innovation 
and as a basis for further research in multidimensional risks of innovation and the role of the human factor in such risks.
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если можно так выразиться, родительским, для оцен-
ки рисков инноваций, поэтому рассмотрим его бо-
лее подробно.

Экономика относится к категории общественных 
наук, хотя имеет дело не только с деятельностью че-
ловека и социальных групп, но и со множеством при-
родных и технических объектов, участвующих в про-
цессе производства, распределения и потребления 
продуктов и услуг. Субъектом экономической теории 
является человек, но свободный от иррационального 
поведения, выбирающий оптимальный вариант сво-
ей экономической деятельности, исходя из собствен-
ных целей и интересов [Автономов 1998; Райзберг 
2005]. При этом с возрастанием масштаба экономиче-
ской системы роль человека уменьшается, макроэко-
номика оперирует безликими массами производите-
лей и потребителей. Однако в последние десятилетия 
в экономической науке формируются направления, 
призывающие учитывать иррациональное поведение 
человека в экономических отношениях [Талер 2017]. 
Для технических систем управление рисками бази-
руется на теории надежности [Барлоу, Прошан 1969], 
где риск является негативным результатом, связан-
ным с отказом технической системы.

В экономической теории риск связывается пре-
жде всего с понятием неопределенности [Гранату-
ров 1999; Ляпина 1999]. Неопределённость может 
трактоваться как случайное, непредсказуемое со-
бытие, которое влияет на достижение цели субъек-
том экономической деятельности, или как состоя-
ние, связанное с отсутствием нужной информации 
обо всех влияющих факторах. С точки зрения управ-
ления неопределённость может определяться вероят-
ностью развития событий по множеству сценариев, 
имеет динамический характер. В экономической на-
уке нет согласованного и стандартизированного по-
нятия риска. Обычно с ним связывают негативные 
ситуации и последствия, наступающие для субъек-
та экономической деятельности с точки зрения до-
стижения его целей. Таким образом, если состояние 
неопределённости может быть нейтральным с точ-
ки зрения субъективного восприятия, то рискован-
ная ситуация связана с субъективной оценкой собы-
тий как неблагоприятных. Это, по-видимому, связано 
и с этимологией понятия «риск» (греч. rizikon – ска-
ла, фр. risque –опасность).

Понятие риска в экономических отношениях воз-
никло в XVIII веке с формированием банковского 
и страхового сектора, затем уже в XX веке распро-
странилось на биржевую деятельность [Берстайн 
2008]. В начале 90-х годов появилось понятие «риск-
менеджмент», возникшее как механизм управления 
рисками в банковской деятельности. В начале 2000-
х годов управление рисками было стандартизирова-
но в рамках различных подходов и моделей, наибо-

лее известным из которых являются международные 
стандарты серии ISO 31000 [Риск-менеджмент 2009]. 
Поскольку управление рисками в экономике опира-
ется на математический аппарат теории вероятности, 
теорию игр, теорию принятия решений и логический 
анализ, то в экономической теории риски есть вели-
чина измеряемая, например в рамках модели Ней-
мана – Моргенштерна [Фон Нейман, Моргенштерн 
1970]. При этом надо отметить, что количественная 
определенность достигается только при условии до-
пущения о рациональности поведения человека.

Подводя краткий итог методологии рассмотрения 
рисков в экономике, можно сказать, что риск являет-
ся категорией объективной, измеряемой и управляе-
мой, основанной на рациональном выборе человека 
или группы людей. Этот подход, безусловно, приме-
ним для крупных субъектов экономической деятель-
ности в виде организаций, действующих в условиях 
стабильности основных социально-экономических 
институтов. Но инновационная деятельность явля-
ется как причиной, так и результатом нестабильно-
сти социально-экономических и технических си-
стем, большое значение в ней имеет деятельность 
малых компаний и проектных групп, индивидуаль-
ная и групповая креативность [Яголковский 2011]. 
Таким образом, формирование методологии работы 
с рисками в инновационной сфере требует исполь-
зования инструментария психологии и социологии.

Политологический подход к пониманию ри-
сков [Юрьев, Ханнанова 2016; Дейнека и др. 2020], 
по сути, схож с экономическим, но речь идет о по-
литическом ущербе и более сложной, а зачастую 
и противоречивой системе его оценки; в таком под-
ходе риск преимущественно исследуется с точки 
зрения политических задач в континуумах: стабиль-
ность (социальная, экономическая) – нестабиль-
ность, хаос – порядок (законность, гражданское по-
виновение). Такой подход может распространяться 
и на социальную политику предприятия, террито-
рии, в том числе и на политику внедрения и сопро-
вождения инноваций.

В русле социологического подхода [Луман 1994] 
основным предметом изучения рисков являются со-
циальная ситуация, социальные отношения, способ-
ные порождать такие риски. Например, в последнее 
десятилетие достаточно широко исследуется фено-
мен отношения к новым технологиям (континуум 
социальная технофобия – социальная технофилия). 
В русле исследования таких отношений к новым тех-
нологиям [Venkatesh, Thong, Xu 2012; Гидденс 1994], 
например, выраженная социальная технофобия (опа-
сение широких масс применять какие-либо техно-
логические инновации, к примеру, в связи с куль-
турными или иными факторами) может являться 
социальным фактором риска внедрения инноваций. 
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То есть здесь еще следует учитывать и ценностные, 
культурные основания таких рисков.

Очень близким к социологическому подходу яв-
ляется институциональный подход [Бек 1994]. Ос-
новным предметом исследований здесь являются 
категории риска с точки зрения влияния на социаль-
ную реальность с позиций «общества риска» (У. Бек). 
В качестве катализаторов риска рассматриваются на-
растание темпов производства, увеличение количе-
ства информации, экологическое неблагополучие.

Философско-психологический подход [Абульха-
нова-Славская 1996] раскрывает субъективно-объ-
ективную сторону деятельности, предполагающей 
риск. То есть в русле этого подхода исследуется со-
вокупность внутренних и внешних факторов, опре-
деляющих факт риска и степень его выраженности.

В социально-психологическом подходе [Корнило-
ва 1997; Дейнека и др. 2020] предметом исследова-
ний выступают:

– диспозиционные характеристики субъекта (на-
пример, виктимность, готовность к риску, склонность 
к риску, авантюрность);

– действия или деятельность субъекта (например, 
пожарный);

– различные средовые условия (например, небла-
гоприятная экологическая обстановка), а также от-
ношения субъекта и различных социальных групп 
к факторам риска.

Понятие риска в русле социально-психологиче-
ского подхода преимущественно раскрывается с по-
зиции двух аспектов: 

– сознанного выбора субъекта, то есть активно-
го предпочтения субъектом опасного варианта дей-
ствия безопасному;

– следования своим диспозиционным характери-
стикам (например, авантюрному складу характера – 
классическим примером здесь может выступить из-
вестный литературный герой О. Бенедер). 

Кроме того, в общем виде в современной риско-
логии выделяют следующие факторы риска [Грана-
туров 1999]:

– характер задачи (например, инновационная за-
дача уже сама по себе будет рискогенной);

– ситуационное влияния (например, степень от-
крытости общества в целом или отдельных социаль-
ных групп в частности, институциональная среда, 
включая законодательство);

– личностные характеристики всех участников 
взаимодействия;

– влияние межгрупповых взаимодействий;
а также выделены проблемы исследования: моти-

вации риска, субъективного восприятия риска, ситуа-
ционной регуляции риска.

Также, следуя логике дисциплинарного подхода, 
можно выделить и другие группы рисков. 

Различные исследователи [Гаврилов 2009; 
Ильин 2012] выделяют: физический риск (наруше-
ние здоровья); финансовый риск (несоответствие 
цены и качества товара/услуги); психологический 
риск (влияние товара/услуги на самосознание и са-
моуважение); социальный риск (изменение имиджа 
человека вследствие приобретения данного товара/
услуги); потери времени (при выборе, доставке, воз-
врате и ремонте товара), технические риски и мно-
жество других. 

Риски порождаются не сами по себе, для них нуж-
на ситуация неопределенности, под которой обычно 
понимается неполнота или неточность информации, 
предполагающая многовариантность решения. Ин-
новации как достаточно новый социальный феномен, 
пожалуй, могут аккумулировать все перечисленные 
риски, что и позволяет нам сформировать искомую 
многовекторную модель.

Конструирование многовекторной модели по-
нимания рисков инноваций 

Основываясь на перечисленных выше подходах 
к исследованию рисков, мы предлагаем использовать 
следующие векторы:

Первый вектор, сконструированный на эконо-
мическом и технологическом подходах, можем на-
звать «экономическая и технологическая предска-
зуемость – непредсказуемость», иными словами, 
степень доступности калькулированию в экономи-
ческих характеристиках. Инструментами кальку-
лирования здесь выступают экономические модели, 
например финансовый и частично управленческий 
анализ, структурный анализ внутренней среды – 
ABOR, SNW – анализ внутренней среды, а также 
оценка и калькулирование технических хараткери-
стик, технической надежности. Результатом здесь 
является не только экономическая составляющая 
риска, но и предположение о том, как можно ком-
пенсировать экономические и технологические ри-
ски, используя ресурсы других векторов. 

Второй вектор сконструирован на сочетании 
социального и институционального подходов, из-
мерение происходит в категории «порядок – хаос 
социальной (окружающей) среды». Инструментом 
калькуляции, оценки рисков здесь могут выступать 
анализ возможностей и угроз внешней среды на ос-
нове кластеризации, шкалирования и взвешивания 
факторов: SWOT, PEST+M (анализ внешней среды), 
анализ рыночного окружения, модель 5 конкурент-
ных сил Портера, конкурентный анализ, матрица 
BCG, матрица Маккинзи.

Третий вектор предполагает сочетание социаль-
но-психологического и философско-психологическо-
го подходов, иными словами, он позволяет шкалиро-
вать роль человеческого фактора (пожалуй, наиболее 
субъективного) в оценке факторов риска. Этот век-
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тор представляется нам наиболее сложным для из-
мерения, так как он порожден в недрах психологии, 
где сливаются объект и предмет познания. Поэтому 
мы полагаем, что он может быть выражен в конти-
нуумах «субъективность – объективность», «рацио-
нальность – иррациональность», «адекватность – 
отклонения трудового поведения». В данном случае 
объективность всегда будет являться лишь жела-
емой величиной, но вряд ли достижимой. К чис-
лу психологических методов относятся различные 
психологические тесты, предполагающие оценку 
склонности к риску, совокупность личностных ка-
честв, таких как неустойчивость, нонконформизм, 
дезадаптивное трудовое поведение [Патраков, Ло-
банова 2020]; отдельно стоит вопрос и об исследо-
ваниях трансформации трудового поведения в ус-
ловиях цифрового общества [Панов, Патраков 2020; 
Патраков 2021]. К этому же вектору можно отнести 
и анализ когнитивных искажений, взявший начало 
из когнитивно-поведенческой психологии. Пожа-
луй, сегодня в анализе рисков инноваций такой под-
ход получил наибольшее развитие [Петров, Сулей-
манкадиева, 2019].

К числу общих (применимых во всех векторах) 
вспомогательных моделей мы можем отнести: мар-
кетинговый 4P-анализ, анализ конкурентной пози-
ции, когнитивный анализ факторов, причинно-след-
ственный анализ проблем, матрица ADL-LC, матрица 
сопоставления ключевых факторов успеха и процес-
сов, матрица ранжирования процессов, а также мно-
гочисленные технологии групповой работы, напри-
мер фокус-группы. 

Таким образом, представим модель в виде рисун-
ка (рис. 1).

Точкой отсчета для анализа рисков инноваций мы  
будем считать 0 как точку максимального и абсолют-

ного риска, предполагающую недоступность эконо-
мической калькуляции, хаос окружающей, в том чис-
ле институциональной, среды, полную субъективность 
и непредсказуемость всех акторов (участников) процес-
са инноваций. Соответственно, задача организаторов 
инновационного процесса заключается в том, чтобы 
продвигать (развивать) инновацию, максимально уда-
ляя ее от нулевой точки – области максимального риска, 
и одновременно постоянно анализируя, где и чем мож-
но компенсировать рискогенность различных факторов. 
Такая модель, по нашему мнению, имеет свои преиму-
щества и ограничения. Проанализируем их. 

К преимуществам мы относим:
1. Поскольку инновации включены в жизнедея-

тельность человека и общества, то потребность 
в их многомерном измерении является очевидной. 
В данном случае мы впервые предприняли попыт-
ку не только многовекторного, но и полипрофесси-
онального шкалирования, объединив ключевые об-
ласти создания и потребления инноваций.

2. Инновации характеризуются высокой долей не-
предсказуемости, их развитие не является поступа-
тельным, следовательно, на различных этапах воз-
можно ослабление или усиление влияния различных 
факторов. В этих условиях для прогнозирования воз-
можно активизировать факторы из различных век-
торов. Например, в условиях прогнозируемой соци-
альной нестабильности команда проекта или просто 
сообщество специалистов, вовлеченных в реализа-
цию инновационного проекта, должны обладать вы-
соким уровнем объективности в принятии решений, 
в трудовом поведении – отсутствием отклонений, со-
циально-коммуникативной адекватностью и рядом 
других психологических характеристик. 

3. Применимость в обучении для будущих иннова-
торов, инженеров, психологов, экономистов для про-

Рис. 1. Многовекторная модель понимания рисков инноваций
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ПСИХОЛОГИЯ

филактики «однобокого» понимания инновационного 
процесса и обучения анализу всего многообразия фак-
торов, которые определяют развитие инноваций (пре-
жде всего, человеческого фактора).

4. Возможность применения в качестве базовой 
модели для управления процессом создания и вне-
дрения инноваций.

5. Применимость в качестве основы для медиа-
ции (сопровождения возможных конфликтов) инно-
вационного процесса. 

К недостаткам данной модели мы относим:
1. Все указанные группы факторов не являются 

взаимно независимыми, изменение одного из них 
как во внутренней, так и во внешней среде относи-
тельно исследуемой инновационной системы при-
водит к трансформации всех других, при этом ди-
намические связи, позволяющие устанавливать или  
моделировать эти изменения, нуждаются в уточне-
нии и исследовании;

2. На сегодня нет эмпирической базы, позволяю-
щей количественно описать поведение объектов ис-
следования в предложенной трехмерной системе ко-
ординат, а значит, верификация модели на данный 
момент затруднена; поэтому мы предлагаем ее ско-
рее как теоретический конструкт, являющийся базой 
для дальнейших исследований.

3. В каждом из трех измерений действует множе-
ство факторов, значимость и связанность которых 
только предстоит проанализировать и установить, 
в том числе выбрать подходы к математическому мо-
делированию рисков инновационной деятельности; 
например, если экономико-технологический вектор 
может иметь высокий уровень достоверности при про-
гнозировании хотя бы в краткосрочной перспективе, 
то социально-средовой имеет существенно большее 
количество независимых переменных, что затрудня-
ет конструирование прогностической модели.

Вместе с тем выделенные недостатки являются 
скорее направлениями для дальнейшего развития пред-
ложенной трехмерной модели, что требует совместных 
усилий экономистов, социологов, психологов, специ-
алистов по надежности технических систем, а также 
практиков-инноваторов. К возможным перспективам 
совершенствования модели мы относим: 

1. Векторность предполагает шкалирование, 
то есть четкое дифференцирование и объективацию 
критериев, компонентов и показателей продвижения 
в направлении вектора. Например, такое продвиже-
ние может быть выражено в баллах, процентах (где 
100 % – это условно максимальный порядок, услов-
но максимальная объективность). Мы не случайно 
используем условность, поскольку такое абсолют-
ное значение вряд ли достижимо. Но в этом случае 
наиболее четко может быть шкалирован экономи-
ческий вектор, закономерности шкалирования дру-

гих векторов пока достаточно размыты. Так, в пси-
хологии преимущественно говорят о предикторах 
рисков (социально-психологических, психологиче-
ских, физиологических, морфогенетических факто-
рах, которые лишь предрасполагают личность к ри-
скогенному поведению). 

2. Недостаточно ясно, на каких основаниях мы мо-
жем замещать ослабление одного фактора другим? 
Очевидно, что аналогии со SWOT-анализом здесь не-
достаточно. Необходимо усиление предложенной мо-
дели методологией, на основании которой могут быть 
выявлены закономерности замещения факторов од-
ного вектора факторами другого вектора. 

3. К источникам неопределенности относятся: ког-
нитивные особенности, опыт, мотивация, а также пла-
ны, наличие стратегии, тактики. Совокупность пе-
речисленных конструктов влияет на формирование 
у акторов инновационного процесса представления 
о ситуации, планах, результате действия. Соответ-
ственно, встает эмпирическая задача согласования со-
вместной деятельности и всех ее компонентов: 

– ценностных оснований (на каких принципах ак-
торы инновационного процесса строят взаимодей-
ствие?);

– коммуникативных (как акторы взаимодейству-
ют между собой, как понимают различные терми-
ны, их смыслы?);

– технологических (какая технология совмест-
ной деятельности, каковы согласованные алгорит-
мы и этапы?). 

Выводы 
В инновационной сфере рискованная ситуация 

не обязательно воспринимается как негативное со-
бытие, поскольку инновационная деятельность раз-
ворачивается в пространстве динамически изменя-
ющихся научных, технических, технологических, 
рыночных и организационных рисков. В представ-
лении инноватора риск может иметь позитивную 
коннотацию и как возможность, связанную с сози-
дательным разрушением [Шумпетер 2007] или даже 
конкурентное преимущество. Дихотомия восприя-
тия риска как одновременно негативного и позитив-
ного факторов создает диалектическую возможность 
для развития предлагаемой модели. 
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Введение 

Современная профессиональная деятельность 
практически любого специалиста, применяю-
щего в своей работе информационные цифро-

вые среды, работающего в таких средах, востребует 
не только его мультидисциплинарные, прежде всего 
коммуникативные, компетенции (soft scills) и навы-
ки пользования цифровыми средами; она нуждается, 
по сути, уже в другом профессионале. Такая востре-
бованность, по нашему мнению, может быть объ-
яснена областью сближения, наслоения, смешения 
доцифровой и информационной цифровой сред. Фе-
номен наложения двух сред мы назвали интерферен-
цией, основываясь на аналогичном физическом поня-
тии – наложении разных волн [Patrakov, Panov, 2020; 
Панов, Патраков, 2020]. Но есть и другие определе-
ния этого феномена. Например, «гибридизация» [Ко-
стромина, 2021]. Трансформация субъекта трудовой 
деятельности в условиях такой объединенной среды 
происходит, по нашему мнению, по следующим на-
правлениям: 

1. Перенос уже сформированных навыков, полу-
ченных в доцифровой среде – в цифровую. Например, 
для большого количества весьма успешных педаго-
гов стало существенным затруднением преподавание 
online, то есть затруднителен перенос навыков лекто-
ра и педагога в другую среду, востребующую новые 
средства выражения, подачи материала, даже прок-
симики в целом [Панов и др., 2020].

2. Формирование принципиально новых знаний, 
трудовых умений, навыков, которые позволят специ-
алистам успешно выполнять свои функции в новой 
с точки зрения восприятия (информационно-циф-
ровой) среде; такие знания, умения и навыки преи-
мущественно заключаются в освоении технологий 
коммуникации, передачи информации, обработке дан-
ных, идентификации рисков. Например, презентация 
себя в информационных ресурсах может пониматься 
как такой новый навык [Смазнова и др., 2018].

3. Переживание и решение этических и аксиоло
гических проблем, возникающих вследствие погруже-
ния в «цифровую жизнедеятельность». Так, мы уже 
сейчас наиболее отчетливо видим такую проблем-
ную ситуацию на примере социономических профес-
сий, для которых традицинно очень высока ценность 
«живого» межличностного общения, а цифровизация 
профессиональной деятельности воспринимается 
весьма противоречиво, поскольку снижает результа-
ты труда [Митина, 2020; Панов и др., 2020].

Также мы можем отметить и четвертое направле-
ние, пока еще исследуемое очень мало – это цифровая 
трансформация когнитивного стиля. В соответствии 
с исследованиями М.А. Холодной, под когнитивными 
стилями понимается индивидуально-своеобразные 
устойчивые способы переработки информации и при-

обретаемого опыта в виде индивидуальных различий 
в восприятии, анализе, структурировании, категори-
зации, оценивании реальности. Цифровая среда из-
меняет информационное окружение вокруг субъекта, 
другим становится восприятие информации, но это – 
тема, требующая специального изучения.

Каждое из перечисленных направлений трансфор-
мации вполне способно стать темой самостоятельного 
исследования. Однако, по нашему мнению, значение 
третьего, аксиологического, аспекта будет в совре-
менном социальном контексте все более возрастать, 
поскольку движение к «точке сингулярности» (когда 
возможности искусственного интеллекта превзойдут 
человеческие возможности) будет сопровождаться все 
углубляющимися противоречиями экзистенциального 
характера, что, в свою очередь, обострит и актуализи-
рует риски трансформации цифрового субъекта тру-
да. Сейчас мы говорим не столько о традиционном, 
ставшем уже классическим, понимании рисков ин-
тернета (напр., контентные, коммуникативные рис ки) 
в русле исследований продолжателей научной шко-
лы О.К. Тихомирова [Войскунский, 2010; Солдато-
ва и др.]; мы имеем в виду риски трансформации са-
мого субъекта. Например, в ходе конценптуализации 
экопсихологических взаимодействий в системе «инди-
вид – информационная среда» В.И. Панов [2016] по-
казывает, что в онтологическом плане субъект-порож-
дающий и субъект-совместный типы взаимодействия 
приводят к трансформациии отношения «индивид – 
информационная среда» в единого, совокупного субъ-
екта. Аналогично, как показывает В.В. Знаков, уже 
сейчас мы можем говорить о едином субъекте – «че-
ловек – техническое средство» [Знаков, 2017]. Такая 
постановка вопроса может порождать и новые под-
ходы к пониманию нового (объединенного с цифро-
вой информационной средой) субъекта труда наряду 
с уже достаточно хорошо исследованными другими 
субъектами: субъект оптации, субъект учебно-произ-
водственной деятельности и ряд других [Поваренков, 
2014, 2017; Зеер; Климов]. Говоря об объединенном 
субъекте труда «индивид – цифровая информационная 
среда», мы имеем в виду не традиционую систему «че-
ловек – знак» или «человек – техника»; следуя наше-
му положению об интерфренции цифровой и доциф-
ровой информационной сред [Patrakov, Panov, 2020], 
мы имеем в виду ситуацию, условие, факт, когда тех-
ническое средство или информационная программа 
являются неотъемлимой частью профессионализма 
специалиста, его профессиональной идентификации. 
Иными словами, без такого объединеия, взаимодопол-
нения уже нет эффективной профессиональной дея-
тельности, выпадет какая-либо ее профессиональная 
функция. В какой-то мере это можно сравнить скорее 
с имплантом, без которого невозможна жизнедеятель-
ность (к примеру, кардиостимулятор), чем, например, 
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с инструментом специалиста (гаечным ключем авто-
механика). В настоящее время такие примеры носят 
пока лишь экспериментальный характер [Файола], 
но идея «человека дополненного» – давняя мечта ки-
бернетики – очень близка к воплощению.

Проблема цифровой трансформации трудово-
го поведения 

Индустриальный (доцифровой) уклад экономи-
ки во второй половине XX века породил необхо-
димость формирования у работников следующих 
компетенций: управления проектами и процессами; 
управления временем (тайм-менеджмент); сочета-
ния рационального и творческого мышления (пре-
имущественно для решения задач инновационного 
типа, т. е. обеспечения существенного экономиче-
ского рывка [Блауг и др.; Нуреев]. Продолжая эти 
изменения, цифровая трансформация профессио-
нальной деятельности внесла следующие измене-
ния [Могилевская; Чурин]: 

– автономизацию труда (то есть работники вы-
полняют многие виды деятельности самостоятельно, 
ориентируясь лишь на общие стандарты корпоратив-
ной кульуры, правила и нормы совместной трудо-
вой деятельности и т. д.); автономизация подняла 
проблему самостятельного управления своим пове-
дением в процессе выполнения трудовых задач. На-
пример, во время самоизоляции многие работники 
указывали, что их рабочий день фактически слива-
ется с домашними делами; аналогичное можно ска-
зать и о профессиях так называемого инновационно-
го типа, когда работники, будучи предоставленными 
сами себе, затрудняются сформировать планы рабо-
чего времени, а зачастую и результат труда [Барабан-
щикова, Иванова, 2017];

– дестандартизацию труда, то есть переход от  
стандартов деятельности и конкретного регламен-
тированого нормативными актами трудового пове-
дения к преимущетвенной оценке результата; такой 
подход зачастую нивелирует само понятие норма-
тивного трудового поведения. Также дестандарти-
зация поднимает и другую проблему – маргинали-
зации труда, эта проблема является недостаточно 
изученой в современой психологии труда;

– виртуализацию трудовых отношений: формаль-
но и внешне информационная среда облегчает мно-
гие виды деятельности, сводя их к манипулирова-
нию джойстиком или программой; но в реальности 
работники на фоне дефицита межличностных отно-
шений постепено превращаются в значения, показа-
тели эффективности, говоря языком известной песни 
«точки, тире телеграфные»; таким образом, нивели-
руется личностный компонент трудовых отношений;

– снижение доли физического труда (за счет авто-
матизации) и повышение роли услуг – это поднима-
ет проблему здоровьесбережения персонала, данная 

тема также весьма активно исследуется в професси-
ональной медицинской патологии [Кублин];

– сближение игры и труда, что характерно для  
всех перечисленных выше трансформаций [Патраков].

Кроме того, высочайшая динамичность рынка тру-
да ведет к неопределенности профессиональной ори-
ентации обучающихся; фактически многие студенты 
зачастую стремятся освоить как можно больше на-
выков «впрок», это тот случай, когда избыток знаний, 
навыков не является лишним, он выполняет функцию 
«преадаптации» [Асмолов и др.]; но есть и другие ис-
следования, показывающие в значительной степени 
индифферентное отношение к учебе в условиях циф-
ровизации [Митина, 2020].

Также мы полагаем, что цифровую трансформа-
цию труда и чрезвычайно динамично меняющуюся 
многовекторность трудовых функций подстегива-
ют два фактора: постоянное реформирование всех 
уровней образования и колоссальные возможности 
для трудовой мобильности, разрастающиеся рынки 
временной (проектной) занятости – ad hoc (на слу-
чай – лат.). Например, нам известны случаи, ког-
да молодые выпускники меняют за год пять-семь 
мест работы в совершенно различных областях де-
ятельности: психолог-тренер на квесте, официант, 
агент по продажам. Такая смена рабочих мест свя-
зана с непродолжительностью бизнеса, несоответ-
ствием или недосточно согласованными ожиданиями 
работников или работодалей, неожиданно открывши-
мися новыми возможностями для работников на дру-
гих местах.

Перечисленные выше факторы и результаты циф-
ровой трансформации трудового поведения, безуслов-
но, нуждаются в психологическом анализе и даже, бо-
лее того, концептуализации происходящих изменений.

Классические модели профессионального разви-
тия заключаются в описании процесса приращения 
профессионального развития субъекта профессио-
нальной деятельности, приращении или трансфор-
мации функций, достижении неких стадий, совер-
шенствовании выполняемых действий [Маркова; 
Климов; Зеер]. Но в условиях цифровизации труда 
возникает несколько противоречий. Рассмотрим их. 

1. Концепция «карьерной зрелости» Д. Сьюпе-
ра («пробуждение» – «исследование» – «сохранение» – 
«снижение») связывает стадии профессионального 
роста с этапами жизненного пути, возрастом [Super, 
1986]. Основной механизм профессионального разви-
тия – «Я-концепция», предполагающий соотнесение 
опыта собственных достижений и личностных прояв-
лений с требованиями социальной ситуации, иденти-
фикацию со значимыми другими, проигрывание раз-
личных социальных ролей. Также Э.Ф. Зеер выделяет 
семь стадий профессионального становления лично-
сти с учетом социальной ситуации развития и уров-
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ня реализации в профессии [Зеер]. Такие классифи-
кации подходят для профессий, в которые работник 
вовлечен постоянно. Но мы можем выделить два фак-
тора, которые осложняют длителньый процесс «про-
фессионального вызревания». 

Во-первых, ряд исследований показывает, что чем 
больше опыт нарушений и нет наказания, тем глубже 
работник проникается уверенностью в правильности 
своих поступков, их безнаказанности; при этом в та-
ком отклонении трудового поведения решающую роль 
играют социально-психологические факторы [Патра-
ков, Лобанова]. 

Во-вторых, как мы уже отмечали, частая смена 
профессий и видов деятельности не позволяет «вы-
зреть» профессионалу. А в условиях цифровизации 
этот показатель, например трудности в освоении но-
вых функций, работодатели зачастую рассматривают 
как отклонение трудового поведения.

Таким образом, возникает противоечие между оче-
видной длительностью и поступательностью «про-
фессионального созревания», с одной стороны, и кра-
ткосрочностью ряда современных профессиональных 
проектов, частой сменой условий труда (а динамич-
ную цифровизацию и многочисленные инновации 
мы относим к таковым). 

2. Типологическая теория Дж. Холланда (индивид 
определяет свою среду: реалистическая, исследова-
тельская, социальная, конвенциальная, предпринима-
тельская и соотносит себя, оценивает степень гармо-
ничности со средой) [Holland, 1992]. 

Однако даже в периоды вынужденной работы «вне 
своей среды» работники могут проявлять как высокую 
исполнительскую культуру, так и отклонения, частая 
смена трудовых условий, по сути, ведет к професси-
ональному конформизму, готовности практический 
к любой работе «на случай». Таким образом, возни-
кает противоречие между самостятельностью инди-
вида в построении своей карьры, профессиональном 
росте и активно изменяющейся цифровой средой, ко-
трая буквально «заставляет» работника адаптировать-
ся, подстраиваться под нее. 

3. Концепция Е.А. Климова («оптация» – «адап-
тация» и т. д.) является методологически ценной 
в современных цифровых условиях трансформации 
труда [Климов], но все же нуждается в «цифровом» 
переосмыслении. Например, в системе «человек – 
человек» все больше взаимодействие происходит 
через информационные среды, нам даже известно  
много случаев, когда психологи, социальные педа-
гоги фактически общаются с клиентами даже не  
через программы видеокоммуникации, а с помощью  
электронной почты, систем электронного докумен-
тооброта, получают сведения на основании элек-
тронных опросников; фактически дефицит пря-
мого контакта, непосредственно межличностного 

общения сводит такие профессии к системе «чело-
век – знак», лишь опосредуя знаниями о психологии 
человека. Пожалуй, как для клиентов различных со-
циальных служб, так и для самих специалистов пе-
реход на систему коммуникации с помощью знако-
вой системы является наибольшим противоречием. 
Так,12 лет назад, исследуя феномен готовности к со-
вместной профессиональной деятельности на при-
мере профессий социономического типа, мы выя-
вили, что базовым конструктом такой готовности 
является аксиологический компонент [Патраков]. 
Такой компонент предполагает соответствие ценно-
стей личности ценностям рабочей группы. Напри-
мер, медицинские сестры, врачи, придерживающие-
ся традиционных, консервативных ценностей своей 
профессиональной деятельности, имели между со-
бой намного больше социальных связей по срав-
нению с коллегами, которые придерживались ли-
беральных или даже неолибральных ценностей 
в своей профессиональной деятельности. Таким 
образом, по нашему мнению, объяснительный по-
тенциал концепции Е.А. Климова нуждается в уточ-
нении в части профессий так называемого соционо-
мического типа в тех случаях, когда они работают 
примущественно со знаковыми системами. Исходя 
их этого, формируется противоречие, заключающе-
еся в технологизации социогуманитарного знания, 
необходимости его адаптировать под цифровые ус-
ловия профессиональной деятельности специали-
стов, прежде всего, это касается социономических 
профессий.

Выводы 
Итак, на поставленный в начале статьи вопрос 

о том, можем ли мы уже сегодня рассматривать объ-
единенного субъекта профессиональной деятельно-
сти (человек – цифровая среда), однозначно ответить 
невозможно. Но, по нашему мнению, мы сможем 
в наиболее общем виде сформулировать совокуп-
ность условий, медиаторов такой трансформации.

К первому условию мы можем отнести перенос 
успешности, эффективности трудовой деятельности 
в сферу цифровой деятельности. Например, эконо-
мия времени, снижение различных издержек. Соот-
ветственно, выполнение такой же функции в доциф-
ровой среде является признаком неуспешности, даже 
отклонения трудового поведения. Но такое условие 
подходит не для всех случаев. Например, крайне 
сложно сказать это о системе образования.

Вторым условием может являться принятие, фор-
мирование ценностного отношения к такой транс-
формации (а, по сути, мы говорим о такой цифровой 
трансформации субъекта, о готовности субъекта стать 
постоянным потребителем новых технологий). Ранее, 
рассматривая социальные представления о рисках ин-
тернета для разных групп [Панов, Патраков, 2020], 
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мы выявили, что представления о рисках у предста-
вителей разных поколений существенно отличают-
ся: старшеклассиники видят в информационной сре-
де намного меньше рисков, и их формы адаптации 
к тем факторам, которые они считают рискогенными, 
иные. То есть имеют значение возраст, продолжитель-
ность, насыщенность и содержание взаимодействия 
с информационной средой.

Третьим условием мы можем считать общую циф-
ровую трансформацию жизнедеятельности, активное 
и добровольное вовлечение в этом процесс, осно-
ванный на принятии и понимании рисков и ресурсов 
цифрового общества. 

Итак, цифровая трансформация труда (по сути, 
она представляет собой подстраивание трудовой де-
ятельности и трудового поведения под условия циф-
ровых сред), порождает несколько вопросов, которые 
мы считаем исследовательскими лакунами для бу-
дущих научных изысканий: 

1. Каковы закономерности развития «объединен-
ного» субъекта труда (человек – цифровая инфор-
мационная среда)? Можем ли мы говорить о том, 
что в какой-то период наступит ситуация, при кото-
рой лидирующую роль в профессиональном станов-
лении и развитии будет играть уже непросредственно 
цифровая информационная среда, определяя и пове-
дение человека? Какая роль будет отводиться в этом 
случае субъекту труда? 

2. Может ли экопсихологическая теория субъект-
средового взаимодействия [Панов 2004, 2015] обла-
дать объяснительным потенциалом для описания за-
кономерностей развития субъекта, либо необходимо 
развитие и дополнение этой теории?

3. Как указывает Ю.П. Поваренков [Поваренков, 
2020], ведущей формой активности субъекта профес-
сионального пути является профессиональное само-
определение, которое выполняет антиципирующую, 
познавательную, контрольную и регуляторную функ-
ции. Как будут развиваться эти функции в условиях 
цифровизации трудовой деятелньости? Например, 
каким может быть ресурс риск-рефлексии?

4. Для объективной оценки эффективности про-
фессиональной деятельности используется три ос-
новных критерия (параметра, показателя и т. д.): 
производительность, качество и надёжность тру-
да [Поваренков 2020]. Исследуемая нами трансфор-
мация ставит вопрос: как человек (индивид) сможет 
контролировать надежность, если в условиях циф-
ровизации труда от него зависит все меньше? 

5. Каким образом будет определяться «профес-
сионализм» как свойство объединенного субъекта? 
В уже помянутых нами выше работах А.К. Марковой, 
Е.А. Климова, Ю.П. Поваренкова мы встречаем анализ 
таких категорий, как «личность», «субъект», «инди-
вид», «индивидуальность» и их соонесение с катего-

рией «профессионал». Возможно ли, что методоло-
гические основания поставленного вопроса лежат 
в плоскости исследований перечисленных авторов?

6. Каковы этапы периодизации профессионального 
пути человека при таком рассмотрении? Как мы зна-
ем, основные периодизации опираются либо на хро-
нологический, либо на профессиональный возраст че-
ловека. Можем ли мы в данном случае рассматриваить 
периодизацию с позиции взаимодополнения субъекта 
и цифровой информационной среды?

7. Встает вопрос и о том поведении, которое непо-
средственно не является трудовым, но сопровожда-
ет его. Например, совладающее поведение в процес-
се профессионального кризиса, профессиональная 
адаптация и ряд других [Маркова; Климов; Зеер]. 
Что происходит с таким поведением в условиях циф-
ровизации? 

Таким образом, цифровизация трудовой деятель-
ности, по нашему мнению, порождает новую область 
исследований на стыке психологи труда, социальной 
психологии, психологии личности. Предметом такой 
области исследований является единый субъект труда 
«индивид – цифровая информационная среда». 
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онного обучения в вузе, трудностей, возникающих при обучении в новых условиях самоизоляции, ресурсов и спо-
собов их преодоления. В исследовании приняли участие 1 288 студентов Костромского государственного универ-
ситета всех курсов, форм обучения и уровней образования. Для статистической обработки данных использовался 
пакет SPSS 17.0 (корреляционный анализ Спирмена, контент-анализ свободных высказываний студентов). Показа-
но, что переход на дистанционное обучение в условиях самоизоляции проходил весьма успешно, большинство сту-
дентов адаптировались к новой ситуации. Степень удовлетворенности студентов работой в дистанционном форма-
те коррелирует с оценкой собственной успешности и с особенностями организации процесса обучения. Дефицит 
общения с преподавателями и трудности в освоении учебного материала формируют у студентов запрос на расши-
рение диапазона используемых средств связи и инструментов обучения. Установлено, что студенты испытывают 
ряд организационных и личностных трудностей, связанных с переходом на дистанционный формат обучения. Од-
нако большинство обучающихся успешно преодолевают их, используя конструктивные стратегии совладания, на-
правленные на решение проблемы и поиск поддержки. Предложены пути повышения степени удовлетворенности 
студентов работой в системе дистанционного обучения, направленные на повышение уровня их психологического 
благополучия: ориентация на диалогический подход, организация методического сопровождения учебных курсов, 
актуализация организационных функций преподавателей-кураторов, реализация командной работы преподавателей 
с целью обеспечения междисциплинарности и интегративности приобретаемых знаний и компетенций.
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Abstract. The article is devoted to the description of the results of a study of students’ satisfaction with the organisation of distance 
learning at the university, the difficulties encountered in learning under new conditions of self-isolation, resources and 
ways to overcome them. The study involved 1288 students of Kostroma State University of all courses, forms of study and 
educational levels. For statistical data processing, the SPSS 17.0 package (Spearman’s correlation analysis, content analysis 
of students’ free statements) was used. It is shown that the transition to distance learning in conditions of self-isolation is 
very successful, most students have adapted to the new situation. The degree of students’ satisfaction with work in the remote 
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Постановка проблемы 

Одним из трендов современного образования 
является активное обращение к цифровым 
технологиям в организации обучения и са-

мообучения. Организация обучения с использовани-
ем дистанционных технологий открывает перспекти-
вы решения многих проблем, связанных с запросами 
современного образования на реализацию принци-
пов «непрерывного образования», или «образования 
на протяжении всей жизни» (lifelong learning, LLL), 
и индивидуализацию обучения.

Большинство исследователей (M.G. Moore, 
A.W. Bates, B. Holmberg, А.А. Андреев, Е.С. Полат, 
А.В. Хуторской, С.А. Щенников и др.) под дистан
ционным обучением понимают совокупность тех-
нологий, обеспечивающих асинхронное или син-

хронное интерактивное взаимодействие обучаемых 
и преподавателей, базирующихся на принципе са-
мостоятельного обучения студента. 

Акцент на самостоятельной работе студентов в си-
стеме дистанционного обучения требует от них ин-
теллектуальной и организационной самостоятельно-
сти, особых личностных качеств, способствующих 
обучению с помощью онлайн-технологии; а от пре-
подавателя – развития новых компетенций и расши-
рения ролевой структуры профессиональной деятель-
ности [Колобова и др.: 143].

При этом организация обучения в дистанционном 
формате, безусловно, имеет свои преимущества – до-
ступность образования, гибкость, мобильность, акту-
альность знаний, обучение в индивидуальном темпе, 
использование в образовательном процессе новей-

Удовлетворенность студентов организацией дистанционного обучения в вузе в период самоизоляции
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ших достижений ИКТ-технологий, комфортные ус-
ловия для творческого самовыражения обучающего-
ся [Поляков: 339]. 

Однако эксперты выделяют и существенные не-
достатки дистанционного образования (Е.А. Поля-
ков, И.В. Поляков, Л.В. Сорокина, Н.И. Никуличева, 
Д.О. Фертикова, М.С. Чванова, М.В. Храмова), основ-
ными из которых являются технические сложности, 
возникающие у студентов, нередко отсутствие пол-
ноценной, аргументированной, обучающей обратной 
связи от преподавателей (в случаях, когда общение ре-
ализуется только в чате); отсутствие непосредствен-
ного взаимодействия, низкая степень вовлеченности 
студентов в образовательный процесс и т. д. Все это 
нередко приводит к снижению у студентов мотивации 
к обучению [Штерензон, Худякова: 546].

В исследовании Г. Астляйтнера и А. Синдлера 
было выявлено, что важными факторами, влияющи-
ми на успешность дистанционного образования, явля-
ются удовлетворенность от общения с преподавателя-
ми и наличие возможности обсудить эмоциональные 
проблемы с однокурсниками. При этом установлено, 
что контакт с преподавателем студентам необходим 
не только для прояснения непонятных учебных тем, 
но и для поддержания мотивации к обучению и со-
трудничества с однокурсниками [Кузняк, Гаген: 468].

Главной проблемой развития дистанционного об-
учения для педагогов вуза является освоение новых 
адекватных методов и технологий обучения, отвеча-
ющих виртуальной среде общения. А для студентов 
при реализации дистанционного обучения особен-
но важны психологическая готовность к освоению 
новых форм получения образования, поддержание 
учебной мотивации, желание максимально реализо-
вать свои потенциалы.

Однако изучение психологической готовности 
российского студента к обучению с использовани-
ем дистанционных технологий показало, что многие 
из студентов российских вузов не готовы к обучению 
по данным технологиям, только часть из них (20 %) 
имеют все основания успешно справиться с про-
граммой [Штерензон В.А., Штерензон Вл.А.]. Отме-
чено также, что многие студенты, которые получа-
ют образование в дистанционном формате обучения, 
отчисляются и в целом бросают учебу чаще, чем 
студенты традиционных форм обучения [Миназо-
ва, Гладков: 81].

В данном контексте важным является вопрос 
о степени удовлетворенности студентов организа-
цией процесса обучения в вузе, которая выступает 
одним из ведущих факторов, влияющих на уровень 
психологического благополучия субъекта, а также 
на принятие решения о продолжении или прекраще-
нии обучения. Удовлетворенность усиливает мотив, 
способствует формированию долгосрочной установ-

ки на продолжение деятельности и «…может объяс-
нить, почему человек занимается данной деятельно-
стью столь длительное время» [Ильин: 63], чувствуя 
при этом себя гармонично и комфортно.

В целом под удовлетворенностью обучением по-
нимается эмоционально-оценочное отношение уча-
щихся к обучению и условиям, в которых оно про-
исходит [Васильева, Фугело: 48]. Оно, по мнению 
Н.Р. Елисеевой, Е.Н. Степанова и А.А. Андреева, 
складывается из мотивации, движущей обучающих-
ся к достижению поставленных целей, и субъектив-
ных переживаний, связанных с процессом и резуль-
татом достижения цели [Елисеева].

Особенно актуально проблема обучения студентов 
в дистанционном формате звучит в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции COVID-19 и режима 
самоизоляции, когда студенты, находясь в стрессо-
вой ситуации, оказались в условиях вынужденного 
массового перехода на дистанционный формат обу-
чения; столкнулись с рядом трудностей, связанных 
с невозможностью непосредственного (даже времен-
ного, фрагментарного) общения с преподавателями 
и однокурсниками. Это стало для многих фактором 
снижения уровня их психологического благополучия.

Данная ситуация позволила нам сформулиро-
вать проблемное поле исследования: удовлетворе-
ны ли студенты системой дистанционного обучения, 
сложившейся в вузе в период самоизоляции; с ка-
кими типичными трудностями сталкиваются обу-
чающиеся и как их преодолевают? На наш взгляд, 
анализ психологической готовности студентов к пе-
реходу к новому формату обучения, специфики вос-
приятия ими ситуации самоизоляции и организации 
собственной деятельности, изучение возникающих 
у студентов трудностей, способов и ресурсов их 
преодоления в условиях перехода на дистанционное 
обучение позволит наметить перспективы в разра-
ботке путей повышения не только качества образо-
вания, но и уровня удовлетворенности студентов ра-
ботой в системе дистанционного обучения.

Организация исследования 
Целью исследования было изучение уровня удов-

летворенности студентов организацией системы дис-
танционного обучения в вузе; анализ трудностей, 
возникающих при обучении в новых условиях са-
моизоляции, ресурсов и способов их преодоления.

В исследовании приняли участие 1 288 студен-
тов Костромского государственного университе-
та (878 студентов очной, 46 студентов очно-заочной 
и 364 студента заочной формы обучения) всех кур-
сов и уровней образования.

Для решения поставленных задач нами был соз-
дан опросник для студентов (гугл-форма). Результа-
ты обрабатывались с помощью контент-анализа, под-
счета доли выборов, ранжирования.
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Опросник включал четыре раздела. Первый по-
священ анализу психологической готовности студен-
тов к переходу на дистанционный формат обучения, 
степени их удовлетворенности (эмпирические рефе-
ренты: положительное /нейтральное/ отрицательное 
отношение обучающихся к системе дистанционного 
обучения, отсутствие/наличие трудностей при адап-
тации, приеимущества/недостатки дистанционно-
го обучения, степень удовлетворенности обучением 
в дистанционном формате).

Второй раздел посвящен изучению эффективно-
сти деятельности студентов в системе дистанцион-
ного обучения, анализу личностных характеристик, 
которые способствуют самоорганизации (эмпири-
ческие референты: самооценка эффективности дея-
тельности при организации работы в дистанционном 
формате – справляюсь/не справляюсь с выполнени-
ем заданий в новом режиме; наличие/отсутствие зна-
ний об эффективных способах выполнения заданий 
в СДО; самооценка личностных характеристик, кото-
рые помогают при дистанционном обучении).

Третий раздел посвящен анализу технологий дис-
танционного обучения, влияющих на качество дис-
танционного образования (в качестве эмпирических 
референтов использовалась оценка значимости раз-
ных факторов, влияющих на качество курсов, оцен-
ка предпочитаемых инструментов и средств дистан-
ционного обучения).

Четвертый раздел предполагал изучение психоэ-
моционального состояния студентов в период стресса 
самоизоляции, выявление трудностей дистанционно-
го обучения и стратегий их преодоления (в качестве 
эмпирических референтов использовались показа-
тели самочувствия и настроения студентов – актив-
ность/пассивность, напряженность/расслабленность, 
безучастность/увлеченность; наличие/отсутствие 
сопротивления работе в СДО; отсутствие/ наличие 
трудностей при обучении в дистанционном формате; 
используемые копинг-стратегии (по методике «Ко-
пинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Нор-
ман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер в адап-
тации Т.Л. Крюковой)). 

Для статистической обработки данных использо-
вался пакет SPSS 17.0 (корреляционный анализ Спир-
мена, контент-анализ свободных высказываний сту-
дентов, ранжирование).

Результаты исследования 
На первом этапе исследования мы обратились 

к психологической готовности студентов к обучению 
в дистанционном формате и проанализировали отно-
шение обучающихся к новой для них деятельности, 
наличие опыта в соответствующей области, уровень 
мотивации и удовлетворенности.

Результаты опросника показали, что 49 % студен-
тов имели опыт работы в системе дистанционного обу-

чения до введения режима самоизоляции. При этом 
лишь 2,8 % студентов отметили, что ранее препода-
ватели их направления подготовки/специальности ак-
тивно использовали систему дистанционного обуче-
ния. Половина студентов (51 %) не сталкивались ранее 
с работой в СДО.

Однако, несмотря на отсутствие опыта у многих 
студентов, адаптация к новым условиям обучения 
в целом проходит успешно. Большинство студентов 
адаптировались к условиям дистанционного обуче-
ния (16,8 % студентов, по их мнению, адаптировались 
«отлично», 44,3 % – «хорошо», 29,8 % – «удовлетво-
рительно»). Лучше всего адаптировались студенты 
1–3 курсов очной формы обучения.

Испытывали трудности адаптации к работе в СДО 
9,3 % студентов. Большинство из них – это студенты 
1-го курса заочной формы обучения, которые, в отли-
чие от студентов очной формы, перешли на дистан-
ционный формат обучения в условиях самоизоляции, 
не имея опыта реального общения с преподавателя-
ми, не зная их индивидуальных особенностей, не ос-
воив технологий обучения в вузе. Зачастую им при-
ходилось самостоятельно разбираться в алгоритмах 
работы в СДО.

При этом стоит отметить, что уровень адаптации 
студентов положительно связан с оценкой умения 
распределять собственное время (R = 0,5; p = 0,04) 
и понимать алгоритм деятельности в системе дис-
танционного обучения (R = 0,5, p = 0,05). Быстро 
адаптироваться студентам помогала их работоспособ-
ность (R = 0,47; p = 0,03), любознательность (R = 0,4; 
p = 0,03), желание самосовершенствоваться (R = 0,36, 
p = 0,05), ответственность (R = 0,31; p = 0,05), само-
организация (R = 0,42; p = 0,05), стрессоустойчи-
вость (R = 0,38; p = 0,02) и умение принять неопре-
деленность (R = 0,42; p = 0,02).

Установлена также обратная связь адаптации с эмо-
циональным состояниям, характеризующим уровень 
усталости студента (R = –0,32; p = 0,03) и сопротив-
ления работе в СДО (R = –0,34; p = 0,04). Чем больше 
личностных, организационных и социальных барье-
ров испытывает студент, чем инертнее, безынициатив-
нее он в процессе дистанционной работы, подвержен 
апатии, усталости, тем ниже его адаптивный потенци-
ал, способность воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, мобилизующий актуализацию всех ресур-
сов для самовыражения и самоэффективности в но-
вых образовательных условиях.

При этом удовлетворены процессом обучения 
в дистанционном режиме 50,2 % студентов, не удов-
летворены – 38,8 %, остальные студенты затрудни-
лись ответить. Необходимо отметить, что степень 
удовлетворенности студентов работой в дистанци-
онном формате, с одной стороны, взаимосвязана 
с оценкой собственной успешности в процессе обу-
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чения (R = 0,1; p = 0,04), с другой – с особенностя-
ми организации процесса обучения. Важное значе-
ние для студентов при изучении дисциплины имеет 
использование преподавателем совместной работы 
в микрогруппах в дистанционном формате (R = 0,08; 
p = 0,02) и наличие пошаговых инструкций от пре-
подавателя (R = 0,72; p = 0,02).

В целом студенты отмечают среднюю (37,3 %) 
и высокую (24,4 %) степень эффективности дистанци-
онной формы обучения. Среди преимуществ дистан-
ционного обучения указывают низкий риск зараже-
ния вирусом (1R), индивидуальный темп работы (2R), 
возможность повторно обращаться к материалам за-
нятий (3R), ресурс самообразования (4R), использо-
вание современных технологий (5R).

Отрицательно относятся к применению дистанци-
онных технологий 15,5 % студентов. Они указывают 
на отсутствие интереса к занятиям (1R), большую на-
грузку (2R) и отсутствие опыта работы в дистанци-
онном формате (3R).

Вместе с тем полностью устраивает организация 
процесса обучения в системе дистанционного обу-
чения лишь 8,1 % обучающихся. Студенты отмеча-
ют, что неудовлетворенность связана, прежде всего, 
с недостатком общения с преподавателями (63,4 %), 
большим количеством заданий (55 %), недостатком 
общения с одногруппниками (41,9 %), переизбытком 
учебного материала (35%). Также студенты отмечают 
в качестве отрицательных характеристик СДО слож-
ность и недостаточную структурированность мате-
риала в курсах – 31,9 %, отсутствие обратной связи 
от преподавателя – 22 %. 

При этом студенты отмечают и положитель-
ные стороны дистанционного образования, кото-
рое развивает самостоятельность в поиске инфор-
мации – 54,5 %, способствует развитию навыков 
самоконтроля – 49,5 %, формирует мотивацию к са-
мообразованию – 27 %, предоставляет возможность 
обучаться в удобное время – 61,9 %.

Выявлено, что уровень мотивации к обучению в пе-
риод самоизоляции не изменился (45,6 % студентов), 
у 14 % обучающихся мотивация стала выше, у 26,8 % 
мотивация снизилась. Уровень мотивации связан с осо-
бенностями организации процесса обучения. Поддер-
живать уровень мотивации студентов позволяет ис-
пользование видеоконференций (R = 0,08; p = 0,04), где 
есть возможность общения с преподавателями и од-
ногруппниками. Также важным для студентов явля-
ется наличие в курсах видеоматериалов (R = 0,09; p = 
0,02), творческих заданий (R = 0,07; p = 0,02) и пре-
зентаций (R = 0,12; p = 0,05).

Установлена также взаимосвязь мотивации с крити-
ческой оценкой работ обучающихся (R = 0,07; p = 0,05). 
Студентам важно получать обратную связь от препо-
давателя и видеть свои ошибки и недочеты в рабо-

тах, а также получать информацию об успешности 
выполнения заданий. К сожалению, оценка работ об-
учающихся по шкале «зачтено – не зачтено» при от-
сутствии дополнительных комментариев не дает воз-
можности студентам в полной мере оценить качество 
выполненной работы. 

На следующем этапе были проанализированы тех
нологии дистанционного обучения и их влияние на ка
чество образования с точки зрения студентов. 

Анализ результатов показал, что для студентов 
чрезвычайно важна постоянная коммуникация с пре-
подавателем. При этом предпочтение отдается обще-
нию именно в текстовом (мессенджеры, социальные 
сети, форум в СДО), а не в онлайн-формате (видео-
конференцсвязь, телефонная связь) (50,5 % ответов 
находятся в диапазоне высокий уровень влияния). 
Также на качество обучения влияет наличие посто-
янной обратной связи от преподавателя – (53 % отве-
тов – высокий уровень влияния), наличие детальных 
пошаговых инструкций (48,2 %), лояльное отноше-
ния преподавателя к работе, готовность к продле-
нию сроков выполнения заданий, предоставление 
возможности исправлять неудачные работы (52,6 %). 
Важным при изучении дисциплины является нали-
чие структурированного и ясного учебного материа-
ла (50,3 % ответов – высокий уровень влияния) и пре-
зентаций в дистанционном курсе (45,9 %).

В меньшей степени, с точки зрения студентов, 
влия ют на качество образования наличие дифферен-
циации заданий для разных студентов по содержанию 
или уровню сложности (47,8 % студентов оценивают 
влияние данного показателя на среднем уровне), на-
личие в дистанционном курсе ссылок на внешние ре-
сурсы, онлайн-курсы (44,9 %) и использование пре-
подавателем игровых форм или технологий (40,6 %), 
проведение лекций и практических занятий средства-
ми видеоконференцсвязи (33,4 %). Возможно, это 
связано с тем, что преподаватели не так активно ис-
пользуют данные формы в работе со студентами, по-
этому возникают сложности при оценке влияния дан-
ных показателей на качество обучения.

При анализе предпочтений в инструментах и сред-
ствах дистанционного обучения студенты отметили, 
что при выборе формата лекции отдали бы предпо-
чтение лекции в текстовом формате (при сравнении 
с лекцией в онлайн-формате данный вариант выбрали 
65,9 % студентов, при сравнении с лекцией в форма-
те видеозаписи – 58,9 %). При этом 86,4 % студентов 
отдают предпочтение лекционному материалу в фор-
ме, разработанной непосредственно их преподавате-
лем по сравнению с отсылкой на материалы учебни-
ков или других внешних ресурсов.

В выборе формата практических заданий студен-
ты склоняются к привычной для них форме – вы-
полнение письменных заданий – 80,6 %. При этом 
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примерно одинаковое количество студентов готовы 
выполнять задания на воспроизведение учебного ма-
териала (47,8 %), аналитические или творческие за-
дания (52,2 %).

При выборе формата консультирования студен-
ты чуть больше отдают предпочтение консультаци-
ям по дисциплине в форме переписки с преподавате-
лем – 57,2 % ,что, с нашей точки зрения, говорит о ее 
большей распространенности на сегодняшний день. 
При этом 42,8 % студентов предпочли бы консульта-
ции по дисциплине в устной форме средствами ви-
деоконференцсвязи или телефонной связи.

При подведении итогов по дисциплине студенты 
склонны выбирать зачет и экзамен в письменной фор-
ме (88,4 %), в форме теста (75,4 %) или по накопитель-
ной оценке за весь курс (81,4 %). Зачет или экзамен 
в форме устного ответа средствами ВКС предпоч-
ли бы только 11,6 % респондентов и 25,5 % студен-
тов желали бы сдать зачет или экзамен в форме прак-
тического задания. Здесь очевиден поиск студентами 
самого простого пути, не требующего актуализации 
всех личностных ресурсов.

Предпочтительным для студентов является выпол-
нение множества небольших заданий с постоянным 
контролем – 63 %. При этом одинаковое предпочте-
ние они отдают как индивидуальной работе (51,5 %), 
так и работе в микрогруппах (48,5 %). Таким обра-
зом, студенты предпочитают выбирать наиболее до-
ступные и знакомые им формы и технологии, одна-
ко нехватка общения с преподавателями и трудности 
в освоении учебного материала формируют запрос 
в расширении диапазона используемых средств свя-
зи и инструментов обучения.

На последнем этапе мы анализировали эмоцио
нальное состояние студентов и способы совладания 
с возникающими трудностями в условиях самоизо-
ляции и дистанционного обучения.

Стоит заметить, что студенты отмечают усталость 
от работы в режиме дистанционного обучения (63 %). 
Лишь 9,6 % студентов сказали, что не чувствуют уста-
лости на сегодняшний день. Уверены в своих силах 
и считают, что у них эффективно получается работать 
в СДО, – 59,1 % студентов.

В целом студенты удовлетворены уровнем взаи-
модействия с преподавателями – 44,4 %. Отношения 
с куратором и другими студентами характеризуются 
как положительные (соответственно 66,3 %, 62,9 %).

При этом эффективно работать в СДО студентам 
мешает большая учебная нагрузка, которую отме-
чают 52 % респондентов, чувство страха перед от-
рицательным результатом – 36 %, личные причи-
ны – 38 %.

Больше всего стимулирует студентов и мотивиру-
ет на продолжение работы в системе СДО положи-
тельная оценка выполненных заданий (51,6 %), ин-

терес к учебной деятельности (38,4 %) и атмосфера 
сотрудничества и поддержки в группе (30,7 %).

Среди трудностей, с которыми студенты столкну-
лись в процессе обучения, выделяются недостаточ-
ное общение с преподавателем (49,6 %), сложность 
выполнения практических заданий (49,8 %), ограни-
ченное общение с однокурсниками (29,1 %), 21,3 % 
респондентов отметили недостаточное владение ком-
пьютерными технологиями.

Среди способов совладания с возникающими 
трудностями преобладают стратегии, направлен
ные на решение проблемы («прикладываю все уси-
лия, чтобы выполнить все задания» – 57,1 %) и по
иск поддержки («обращаюсь к одногруппникам 
за помощью» – 63,3 %, «обращаюсь за помощью 
к преподавателям» – 35 %). Часть студентов рас-
считывают на собственные знания (43 %) и стара-
ются настраивать себя на позитив (31,5 %).

В меньшей степени присутствуют неконструктив-
ные стратегии, связанные с избеганием («откладываю 
выполнения заданий на потом» – 26,4 %) или ожи
данием чуда («мечтаю, чтобы все само собой нала-
дилось» – 16,5 %). 

В целом студенты отмечают, что ситуация с панде-
мией не сильно повлияла на их жизнь, однако остро 
стала ощущаться нехватка живого общения («стало 
не хватать живого общения», «очень не хватает об-
щения с друзьями, возможности общаться вживую»). 
Некоторые студенты отмечают, что из-за постоянно-
го нахождения в самоизоляции чувствуют себя пода-
вленно, быстро устают, становятся более раздражи-
тельными и апатичными.

Анализируя изменения в учебному процессе, сту-
денты отмечают, что им «не хватает контакта с препо-
давателями», «нахождения в коллективе» и они испы-
тывают потребность вернуться к прежнему формату 
обучения («огромное желание вернуться к прежнему 
режиму», «долго не видела своих друзей, есть мыс-
ли о том, что лучше ездить на пары в институт, чем 
учиться дистанционно»).

При ответе на вопрос «Отразилась ли ситуация 
с коронавирусом на Вашей самоэффективности в про-
цессе обучения?» большинство студентов отметили, 
что самоэффективность носит волнообразный харак-
тер («в начале был очень большой скачок продуктив-
ности, сейчас ощущаю, что ‟сдулась”»). 

В целом самооценка студентами собственной эф-
фективности повысилась («повысилась в положи-
тельную сторону», «стала лучше готовиться к парам, 
при этом в удобное для себя время», «как ни странно, 
но эффективность в процессе обучения – повышенная, 
возможно, связано с тем, что я могу в любое время 
проверить свои оценки и невыполненные задания»). 
При этом сами студенты отмечают, что во многом эф-
фективность их деятельности связана с качеством кур-

Удовлетворенность студентов организацией дистанционного обучения в вузе в период самоизоляции



80 Вестник КГУ    2021 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

сов, которые они изучают в СДО («эффективность по-
высилась в курсах, где преподаватели хорошо сделали 
курс. И понизилась там, где не совсем было ясно, чего 
хочет преподаватель»).

Выводы 
Подводя итог, можно отметить, что переход на дис-

танционное обучение прошел весьма успешно, боль-
шинство студентов смогли адаптироваться к новым 
условиям и были удовлетворены организацией про-
цесса обучения в СДО. 

При этом обучение на протяжении нескольких ме-
сяцев в данном формате позволяет увидеть проблем-
ные места в созданных курсах, которые негативно 
влияют на качество обучения и мотивацию студен-
тов. Требуется разработка и реализация новых под-
ходов к обучению, которая учитывает особенности 
данного формата.

Анализ результатов показал, что технологии, ис-
пользуемые в СДО, должны способствовать успешно-
му освоению материала, побуждать к взаимодействию, 
поддерживать мотивацию обучающихся, ориентиро-
ваться на создание атмосферы сотрудничества и под-
держки в группе.

Основным условием эффективности реализации 
технологии дистанционного обучения является ди-
алогический подход, который предполагает нали-
чие постоянной связи преподавателей со студентами 
не только через систему СДО, но и с помощью до-
полнительных средств связи. Грамотная организация 
обратной связи позволяет стимулировать студентов 
к поиску дополнительного материала и поддержи-
вать их (психологически и методически) на протя-
жении всего процесса обучения.

Важное значение имеет организация сопровожде-
ния студентов заочной формы обучения c проведени-
ем установочных лекций, на которых студентов зна-
комят с алгоритмом работы в курсе и требованиями 
преподавателя по выполнению заданий.

Несомненно, дистанционное обучение несет 
огромный потенциал для развития самостоятель-
ности и организованности студентов. Однако этот 
процесс требует разработки и реализации специаль-
ных приемов методического сопровождения. 

Выявленные выше общие требования к органи-
зации дистанционного образования обучающихся 
можно перевести в ряд конкретных методических 
выводов:

– преподавателям необходимо работать с учеб-
ным контентом, стремясь сделать его максимально 
структурированным и ясным. Речь идет не столько 
об упрощении или уменьшении учебного материала, 
сколько о построении прозрачной и очевидной логи-
ки курса. Необходимо исключить курсы, наполнен-
ные только или в значительной степени заданиями, 
а не учебными материалами. Все задания должны ос-

новываться на предоставляемом преподавателям учеб-
ном материале, недопустима отсылка студентов за по-
иском информации «в никуда». В содержании курса 
очень желательны презентации к текстовым матери-
алам, они часто выполняют роль опорного конспек-
та для студента;

– необходимо искать способы и средства преодоле-
ния дефицита коммуникации с преподавателем, меж-
ду студентами, использовать форматы онлайн взаимо-
действия для обучения в группах или микрогруппах, 
шире использовать двустороннюю видеоконферен-
цсвязь для проведения лекционных и практических 
занятий. При этом необходимо использовать запись 
встреч, чтобы обеспечить повторный доступ студен-
тов к их содержанию;

– очевидна необходимость методического сопро-
вождения курса в форме онлайн консультаций, тек-
стовых консультаций, пояснений в структуре дистан-
ционного курса. Отсутствие пошаговых инструкций 
в ситуации внезапного перехода на дистанционный 
формат обучения вызывает дезориентацию студентов, 
снижение мотивации к обучению, ощущению потери 
контроля над процессом образования. Особенно важ-
но в этой ситуации полностью информировать сту-
дентов о системе текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине;

– преподаватель должен производить расчет тру-
доемкости заданий, исходя из объема учебной дис-
циплины. Идеальная ситуация, когда преподаватели 
одного направления подготовки по нескольким дис-
циплинам могут соотнести и согласовать задания, 
обеспечив междисциплинарность и интегративность 
приобретаемых знаний и компетенций;

– на начальном этапе внедрения дистанционно-
го обучения можно рекомендовать использовать не-
большие по трудоемкости задания с постоянным кон-
тролем, оценкой и обратной связью. Вариант – «одно 
большое задание за весь курс» приводит к недоста-
точности текущего контроля, снижает дидактические 
потенциалы дисциплины. Для качественной обрат-
ной связи предпочтительней вариант четырехбалль-
ной шкалы оценивания. Бинарная шкала «зачтено – 
не зачтено» недостаточно информативна для текущего 
контроля. Очень желательны и повышают мотивацию 
обучающихся комментарии преподавателя в отноше-
нии выполненного задания. Они выполняют обучаю-
щие функции;

– очевидно, что необходимо организационное со-
провождение студентов преподавателем-куратором, 
который помогает сориентироваться в сложных си-
туациях, наладить связь с преподавателем отдельной 
дисциплины, освоить пользовательские инструмен-
ты дистанционного и онлайн обучения.

В целом организация обучения в системе СДО 
требует постоянной консультативной поддержки сту-
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дентов, координации их действий в процессе учеб-
ной деятельности по вопросам выполнения заданий, 
учета и контроля результатов успеваемости, в реше-
нии возникающих проблем и различных вопросов 
индивидуального характера. Только такая организа-
ция дистанционного обучения будет способствовать 
повышению уровня удовлетворенности и психологи-
ческого благополучия студентов.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме дистанционного обучения в вузе. Дистанционное обучение является важной со-
ставляющей системы образования и имеет много достоинств. Среди них: модульность, вариативность, развитие са-
мостоятельности и критического мышления, волевых личностных качеств, а также цифровой грамотности. Кро-
ме того, данная форма обучения предоставляет большие возможности для студентов-заочников. Среди недостатков 
занятий в дистанционной форме отмечается психологический дискомфорт, влияющий на эффективность обучения 
и удовлетворённость его результатами. Его нивелирование является важной задачей психологов и других специали-
стов, организующих процесс дистанционного обучения. В статье приводятся результаты исследования, направленно-
го на выявление проблем, возникающих у студентов-заочников в процессе дистанционного обучения, проведённого 
в Борисоглебском филиале Воронежского государственного университета. С помощью специально разработанной 
анкеты был опрошен 71 обучающийся заочной формы. У испытуемых выявлено наличие трудностей как техниче-
ского, так и психологического характера. Среди последних особенно распространёнными являются проблемы, свя-
занные с отсутствием «живого общения», визуального непосредственного контакта с преподавателями и другими 
обучающимися. Результатом исследования явилась разработка ряда психологических рекомендаций по оптимиза-
ции дистанционного обучения, которые позволят повысить его эффективность и снизить дискомфорт у студентов. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of distance learning in higher education. Distance learning is a very important 
component of the education system and has many advantages. These include: modularity, variability, development of 
independence and critical thinking, strong-willed personal qualities, as well as digital literacy. In addition, this form of 
education provides great opportunities for part-time students. Among the disadvantages of distance learning, there is a 
psychological discomfort that affects the effectiveness of training and satisfaction with its results. Its leveling is an important 
task for psychologists and other specialists who organise the process of distance learning. The article presents the results 
of a study aimed at identifying problems that arise in part-time students in the process of distance learning, conducted in 
Borisoglebsk branch of Voronezh State University. Using a specially designed questionnaire, 71 part-time students were 
interviewed. The subjects were found to have both technical and psychological difficulties. Among the latter, problems 
associated with the lack of «live communication», visual direct contact with teachers and other students are particularly 
common. The result of the study was the development of a number of psychological recommendations for optimising distance 
learning, which will increase its effectiveness and reduce the students’ discomfort.
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В концептуальной записке «Образование в эпо-
ху COVID-19 и в последующий период», опу-
бликованной Организацией Объединенных 

Наций в августе 2020 г., говорится, что пандемия при-
вела к крупнейшему за всю историю сбою в функ-
ционировании системы образования. В то же время 
в документе отмечается, что кризис послужил стиму-
лом для переосмысления образования и инноваций 
в образовательной сфере [Концептуальная записка]. 
К таким инновациям относятся современные техно-
логии дистанционного обучения, которые позволяют, 
не прерывая образовательного процесса, свести к ми-
нимуму риски, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

Вузы России активно включились в разработку 
электронных учебных курсов на различных цифро-
вых платформах. Проанализировав анкеты высших 
учебных заведений из 9 субъектов ЦФО, Ассоциация 
вузов центра России пришла к выводу, что в период 
с 16 марта по 30 апреля 2020 г. в некоторых из них 
были созданы в среднем по 20 электронных курсов 
на одного НПР [Ендовицкий, Чупандина].

Переход российских вузов на «удалёнку» прои-
зошел в марте 2020 г., но элементы дистанционно-
го обучения использовались в образовании и ранее, 
в связи с чем в специальной литературе уже довольно 
давно обсуждаются особенности этой формы обуче-
ния. В качестве её достоинств специалисты отмечают 
модульность и вариативность; возможность создания 
дополнительных стимулов к проявлению самостоя-
тельности в обучении и развитию критического мыш-
ления [Сеидов; Заводчикова, Плясунова, Суворова]. 
Дистанционное обучение связывают с формировани-
ем таких качеств личности, как целеустремленность, 
ответственность, способность принимать конструк-
тивные решения, а также с повышением уровня ин-
теллекта обучающихся [Волов, Сопов, Капцов]. 

В настоящее время дистанционное обучение рас-
сматривается как средство развития цифровой ком-
петентности обучающихся [Макотрова; Перминова; 
Ячина, Фернандез], как возможность осуществления 
сетевого взаимодействия участников образователь-
ной среды [Прохорова, Васильев, Варламов и др.]. 

Его неоспоримым достоинством можно считать 
то, что оно стирает «географические расстояния и ча-
совые пояса» между участниками, а порой и психо-
логические и культурные различия студентов [Шпа-
гина: 27].

Однако когда дистанционное обучение становит-
ся безальтернативной формой, оно может вызывать 
психологический дискомфорт, связанный с риском 
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снижения эффективности обучения и удовлетворён-
ности его результатами. Поэтому задачей специали-
стов, обеспечивающих функционирование системы 
дистанционного образования, является выявление 
и решение проблем не только технического, но и пси-
холого-педагогического характера.

Студенты заочной формы обучения (далее ЗФО) яв-
ляются, на наш взгляд, наиболее уязвимой в психоло-
гическом плане категорией обучающихся, так как в их 
образовательных программах на самостоятельную ра-
боту отводится значительно большее количество ча-
сов, чем у студентов-очников (ОФО), что, в свою оче-
редь, сводит к минимуму привычную форму общения 
с преподавателем – «лицом к лицу». Например, коли-
чество часов самостоятельной работы по дисциплине 
«Психология» в учебном плане направления подго-
товки «44.03.05. Педагогическое образование» (с дву-
мя профилями подготовки) при ОФО составляет 110, 
а для ЗФО – 203 часа. При этом количество аудитор-
ных часов для обучающихся ЗФО – 36. При дистанци-
онном обучении, когда традиционная форма общения 
с преподавателем становится недоступной, могут воз-
никать трудности психологического характера, особен-
но во время первого года обучения.

В Борисоглебском филиале ВГУ нами было спла-
нировано и проведено эмпирическое исследование, 
целью которого являлось изучение психологических 
трудностей дистанционного обучения у студентов-за-
очников. Задачами исследования являлись:

1. Выяснение проблем, возникающих при дистан-
ционной форме обучения у данной категории сту-
дентов.

2. Анализ полученных эмпирических данных и по-
иск путей решения выявленных проблем. 

3. Разработка рекомендаций психологического ха-
рактера по оптимизации работы студентов в системе 
дистанционного обучения. 

Для проведения исследования нами был разрабо-
тан опросник, включающий 6 вопросов. Объем вы-
борки испытуемых – 71 обучающийся ЗФО, из них 
23 первокурсника, 18 студентов третьего курса и 30 – 
четвертого курса.

На первый вопрос («Вызывает ли у вас какие-ли-
бо трудности процесс дистанционного обучения?») 
испытуемые должны были дать либо утвердитель-
ный, либо отрицательный ответ. В результате оказа-
лось, что 51,0 % респондентов испытывают, а 49,0 % 
не испытывают трудностей в процессе дистанцион-
ного обучения.

Отвечая на второй вопрос, студенты должны были 
конкретизировать, трудности какого характера (пси-
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хологические или технические) они испытывали, изу-
чая материал в дистанционном формате. Мы уточни-
ли, что под психологическими трудностями имеются 
в виду следующие: непривычный формат занятий, 
трудность сосредоточения во время учёбы, сложность 
адаптации к опосредованному контакту с преподава-
телем и т. п. Под техническими трудностями мы по-
нимаем проблемы с интернет-соединением (низкая 
скорость, внезапное отключение от сети и пр.). Мож-
но было привести свой вариант ответа.

При подсчёте результатов было обнаружено, 
что 43,1 % респондентов испытывали трудности тех-
нического характера, связанные с плохим соединени-
ем (отсутствием) интернета и низкой его скоростью. 
В то же время 23,5 % обучающихся отметили пси-
хологические проблемы, связанные с восприятием 
материала в онлайн-формате. Отметим, что 33,3 % 
от общего числа респондентов при ответе на дан-
ный вопрос выбрали 3-й вариант, но лишь некото-
рые указали конкретную причину возникновения 
трудностей («недостаточно времени на выполнение 
заданий», «просто дискомфорт какой-то», «не могу 
заниматься у компьютера все время!»). Один испы-
туемый отметил сразу 2 варианта ответа. 

Также следует указать, что определённое коли-
чество испытуемых (29,4 %) ответили отрицательно 
на первый вопрос, но указали те или иные трудности 
при ответе на второй.

Нас также интересовала проблема опосредован-
ного восприятия партнёров по общению в процессе 
дистанционного обучения, ведь при традиционной 
форме «лицом к лицу» установление контакта меж-
ду преподавателем и студентом значительно облег-
чается. Поэтому мы включили в анкету следующие 
вопросы: «Является ли для вас важным визуаль-
ный контакт с преподавателем?» (№ 3) и «Является 
ли для вас важным визуальный контакт с другими 
студентами во время занятий?» (№ 4). Испытуе-
мые должны были ответить утвердительно или от-
рицательно.

На вопрос № 3 утвердительно ответили 70,6 % 
испытуемых, а отрицательно – 29,4 % респондентов. 
На вопрос № 4 было получено 45,1 % положитель-
ных и 54,9 % отрицательных ответов.

С помощью следующего вопроса мы уточнили, 
что именно вызывает дискомфорт у обучающихся 
во время дистанционных занятий. Были названы 
разные причины, которые мы разделили на несколь-
ко групп. К первой группе мы отнесли технические: 
«проблемы с интернетом», «плохое соединение, воз-
никает раздражение», «пропадает связь», «посто-
ронние шумы, некачественный звук», «технические 
неполадки», также было отмечено «отсутствие ком-
пьютерной грамотности, несовместимость плат-
форм с операционной системой, что привело к про-

пуску занятий и сложностям с загрузкой ответов 
на задания» и т. п. Подобные ответы дали 33,3 % 
испытуемых.

Определённое количество респондентов (21,6 %) 
испытывали трудности чисто психологического ха-
рактера, связанные с процессом общения, а именно: 
«отсутствие живого общения», «нехватка искренно-
сти чувств и эмоций», «отсутствие социального вза-
имодействия», «стесняюсь отвечать», «скованность 
в общении, чувство неловкости при ответе», «непри-
вычно». При этом респонденты подчеркивали, что их 
дискомфорт связан именно с отсутствием непосред-
ственного контакта с преподавателем. 

Некоторые отмечали дискомфорт, связанный с ког-
нитивной сферой: «непонимание практических зада-
ний», «нехватка времени на обдумывание», «нехватка 
информации», также были отмечены «неорганизован-
ность других студентов во время занятия, невыполне-
ние ими просьб преподавателя» и негативное влияние 
домашней обстановки на процесс обучения (11,8 %).

Заметим, что 33,33 % респондентов не отметили 
никакого дискомфорта. 

Последний вопрос был таким: «Хотели бы вы вер-
нуться к традиционной форме обучения и почему?». 
На него подавляющее большинство респондентов от-
ветили утвердительно (64,7 %). Хотели бы продол-
жать учиться дистанционно 23,5 %, не дали одно-
значного ответа 7,8 %, затруднились ответить 3,9 %.

Причинами предпочтения традиционной формы 
обучения были названы «лучшее усвоение материа-
ла», «возможность непосредственного контакта с дру-
гими студентами, преподавателем»; обучающиеся 
также отметили, что в обычном формате «отрабаты-
ваются практические умения и навыки», «коллектив-
ная работа выявляет ошибки и облегчает процесс их 
устранения», «лучше воспринимается, запоминается 
и усваивается материал» и т. п.

Респонденты, предпочитающие дистанционную 
форму обучения, отметили в качестве его достоинств: 
«удобнее учиться дома», «позволяет работать и учить-
ся одновременно», «больше времени для выполнения 
заданий» и т. п.

Интересно отметить, что среди респондентов, 
предпочитающих дистанционную форму обучения, 
преобладают обучающиеся 1 курса ЗФО, что, воз-
можно, связано с более высокими адаптивными воз-
можностями данной возрастной группы (возраст ре-
спондентов от 17 до 30 лет). Испытуемые старшей 
возрастной группы предпочитают традиционную 
форму обучения (3–4 курс ЗФО, возраст 35–55 лет).

В целом анализ полученных данных позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Трудности дистанционного обучения у студен-
тов ЗФО носят в основном технический характер, од-
нако гораздо больший дискомфорт вызывают у обу-

Психологические проблемы дистанционного обучения студентов-заочников в вузе
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чающихся психологические моменты: отсутствие 
«живого общения», визуального непосредственного 
контакта как с преподавателями, так и с другими об-
учающимися, что, безусловно, сказывается на эмо-
циональной удовлетворённости процессом обучения.

2. Многие студенты, не испытывающие особых 
трудностей в процессе дистанционного обучения, 
всё же хотят вернуться к традиционной форме, так 
как она является более привычной и, на их взгляд, 
более эффективной в плане восприятия информа-
ции, усвоения материала и отработки необходимых 
умений и навыков.

Выводы позволили нам сформулировать некото-
рые рекомендации, касающиеся как работы препода-
вателей, так и деятельности обучающихся, позволяю-
щие снизить дискомфорт и повысить эффективность 
занятий в дистанционной форме:

1. Максимальное использование средств визуали-
зации (веб-камер) для установления контакта с об-
учающимися. Нахождение в поле зрения студентов 
на всех этапах занятия (включая этап самостоятель-
ной работы).

2. Использование наглядных средств для более 
эффективной передачи информации (презентации, 
видеоролики, фильмы). Обязательное сопровождение 
наглядности словом учителя, пояснениями.

3. Повышенное внимание к вербальным средствам 
коммуникации в процессе обучения для облегчения 
восприятия информации. Речь преподавателя и обу-
чающихся должна быть интонационно разнообразной 
и максимально отчётливой. 

4. Обязательная организация обратной связи с об-
учающимися в случае возникновения технических 
проблем на платформе «Электронный университет».

5. Разработка заданий, обеспечивающих коллек-
тивную форму работы и позволяющих отрабатывать 
навыки коммуникации в условиях онлайн-формата.

6. Более продуманное отношение к срокам выпол-
нения заданий с учётом специфики дистанционной 
формы обучения.

Проблемы, связанные с организацией дистанцион-
ного обучения, безусловно, нуждаются в дальнейшей 
разработке, поэтому задачами нашей дальнейшей ра-
боты являются расширение базы исследования и изу-
чение других аспектов дистанционного обучения. 
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Динамичность и конкуренция в достижении со-
циального статуса, быстрота и кратковремен-
ность контактов повышают значимость визу-

ально производимого впечатления, которое во многом 
определяется тем, как выглядит человек. В настоящее 
время растёт интерес к проблеме удовлетворённости 
человека характеристиками собственного внешнего 
облика. Погоня за навязанными внешними идеала-
ми для большинства лиц оборачивается разочарова-
нием, потому что во многих случаях не учитывается 
фактор персонификации внешности. Человек стре-
мится следовать определённым стандартам, игнори-
руя свои собственные индивидуальные желания, цен-
ности и стиль, что требует психологического анализа 
проблем. Один из авторов статьи рассматривал дан-
ную проблему в работе [Гимаева, Чернявская: 2], где, 
в частности, показано по результатам исследования 
группы женщин (N = 156), что потребность в при-
знании явилась достоверно самой высокой потребно-
стью, реализуемой через внешность (выбор одежды).

Методологическую основу работы составили ис-
следования самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пан-
тилеева, изучение самоотношения к физическому 
«Я» и внешнему облику А.Г. Черкашиной и В.А. Ла-
бунской.

Самоотношение личности определяет реализа-
цию себя в жизни [Пантилеев: 7; Сарджвеладзе: 8]. 
Однако в последнее время под влиянием массовой 
культуры все в большей мере самоотношение свя-
зывается и идентифицируется с внешними характе-
ристиками человека.

Проблемы психологии внешнего облика и его 
влияния на человека изучаются В.А. Лабунской [Ла-
бунская: 3–5]. Эта сфера исследований становит-
ся все более актуальной, она разрабатывается оте-
чественными учеными: Е.В. Белугиной [Белугина: 
1], О.В. Лавровой [Лаврова: 6], С.А. Филипповой, 
Э.В. Шелиспанской [Филиппова, Шелиспанская: 10], 
А.Г. Черкашиной [Черкашина: 11], зарубежными ав-
торами Н. Шпаккенберг, R.B. Felson [Felson: 1, 3–6, 
10–11, 13–14]. Неразрывность и взаимосвязь психо-
логического и телесного в наше время уже не подле-
жит сомнению, так как включают в себя области на-
учного знания о сознании и психологии телесности. 
Посредником такого взаимодействия можно рассма-
тривать образ «физического ‟Я”» как телесно-чув-
ственную базу и смыслообразующую основу созна-
ния. Предпринятое исследование было реализовано 
с целью выявления факторов самоотношения лиц 
с разным отношением к физическому «Я».

Проблема самоотношения ставилась неоднократ-
но в отечественной науке. Так, Н.И. Сарджвеладзе 
определил трехчастную структуру самоотношения, 
включающую когнитивный, эмоциональный и кона-
тивный компоненты [Сарджевадзе: 8].

В.В. Столин определяет данный феномен в форме 
личностного смысла «Я», лежащего на поверхности 
сознания, имеющего свою феноменологию в выраже-
нии себя как субъекта самого через интеграцию меха-
низмов самосознания личности [Столин: 9]. С.Р. Пан-
тилеев рассматривает самоотношение как структурный 
элемент системы личностного самосознания, обуслов-
ленный эмоционально-оценочным выражением чув-
ства «Я» для субъекта [Пантилеев: 7].

И.И. Чеснокова определяет самоотношение 
как центр психического мира личности, выраженно-
го эмоциональными переживаниями, отражающими 
отношение личности к самой себе [Чеснокова: 12].

Разные позиции авторов свидетельствуют об от-
сутствии общности взглядов на исследование дан-
ного феномена, но едины в суждении о его крайней 
важности для психики человека.

Лицо как отдельная структура личности и причи-
ны неудовлетворенности им также рассматриваются 
в области психологии, философии, педагогики, пси-
хофизиологии и пр. Исследованию подлежит природа 
лица, его организация и взаимосвязь с эмоциональны-
ми состояниями и особенностями личности, психоло-
гические и психофизиологические механизмы вос-
приятия лица, особенности формирования первого 
впечатления о человеке и прочее [Шпаккенберг: 13].

В работе R.B. Felson, G.W. Bohrnstedt анализирует-
ся проблема понимания эталона красоты на примере 
оценок школьников. В ходе социометрии они изуча-
ли взаимосвязь между внешней привлекательностью 
и оценками способностей (академических и физиче-
ских) [Felson, Bohrnstedt: 14]. В ходе учебы они по-
просили студентов выбрать трех самых красивых, ум-
ных и успешных учениц в спорте. В результате было 
показано, что более умные и спортивные дети счи-
таются более красивыми для своих одноклассников.

С.A. Филиппова, Е.В. Шелиспанская показа-
ли, что неудовлетворенность телом, характерная 
для значительной части молодежи, обусловлена 
функциональными и психологическими факторами, 
и по отношению к последней четко прослеживает-
ся социокультурная формация [Филиппова, Шели-
спанская: 10].

В нашем исследовании проверялись следующие 
эмпирические гипотезы: 1) о различиях в самоот-
ношении юношей и девушек к своему физическо-
му «Я»: юноши более позитивно относятся к своему 
физическому «Я», характеризуются более высоким 
уровнем самоотношения, чем девушки; 2) показате-
ли самоотношения и отношения к своему физическо-
му «Я» тесно взаимосвязаны у девушек-студенток. 
В исследовании приняли участие 80 человек: студен-
ты экономического и психологического направлений 
подготовки: 52 девушки и 28 юношей. Средний воз-
раст – 19,7 лет. Исследование проводилось во Вла-

Самоотношение лиц с разным отношением к физическому «Я» на примере студентов разного пола
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дивостокском государственном университете эконо-
мики и сервиса в феврале 2020 года.

Методики исследования: «Тест-опросник самоот-
ношения» В.В. Столина и С.Р. Пантилеева [Столин, 
Пантилеев: 9]; методика исследования «Самоотно-
шение к образу физического ‟Я”» А.Г. Черкаши-
ной [Черкашина: 11]. Опросник «Оценочно содер-
жательная интерпретация компонентов внешнего 
облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной [Белугина: 
1]; метод ассоциативного эксперимента – респон-
дентам предлагалось написать ассоциации к слову 
«красота» и 5 критериев красоты человека, резуль-
таты использования методики обрабатывались с по-
мощью контент-анализа.

Для статистической обработки были использова-
ны непараметрические критерии: U-критерий Ман-
на – Уитни, критерий Вилкоксона, критерий ранго-
вой корреляции Спирмена.

Результаты диагностики при помощи опросника 
«Методика исследования самоотношения» С.Р. Пан-
телеева (МИС) представлены ниже (табл. 1). Было 
установлено, что в целом по выборке студенты ха-
рактеризуются позитивным самоотношением: у сту-
дентов высоко выражены самоуважение и аутосим-
патия, а также самоинтерес. Несколько ниже у них 
показатель ожидаемого отношения других, то есть 

они иногда склонны ожидать от других негативно-
го отношения.

Анализ первичных показателей самоотношения 
позволил установить, что респонденты характеризу-
ются достаточно высоким уровнем самопринятия и са-
мопонимания, способны руководить собой и не склон-
ны к самобичеванию.

В целом выборка студентов характеризуется по-
зитивным самоотношением, они испытывают к себе 
симпатию, понимают себя и способны собой руково-
дить, при этом не склонны к самообвинению. В то же 
время они иногда склонны ожидать негативного от-
ношения от других.

Далее анализировалось отношение респондентов 
к своему физическому «Я». Рассмотрим результаты 
диагностики при помощи методики исследования са-
моотношения к образу физического «Я» А.Г. Черка-
шиной (табл. 2).

Респонденты склонны достаточно позитивно оце-
нивать своё физическое «Я». Выше всего они оце-
нивают свою одежду, ноги, а также лицо и фигуру, 
а ниже всего – аксессуары и косметику.

Таким образом, студенты характеризуются до-
статочно позитивным образом физического «Я», 
при этом они ценят в первую очередь свои физи-
ческие характеристики, а также стиль одежды, тог-

Таблица 1
Самоотношение студентов в целом по выборке (N = 80)

Показатель Среднее значение

Самоотношение 76,41

Самоуважение 67,22

Аутосимпатия 69,23

Ожидаемое отношение других 48,91

Самоинтерес 71,92

Самоуверенность 63,83

Отношение других 38,97

Самопринятие 69,44

Саморуководство 67,63

Самообвинение 46,69

Самоинтерес 64,32

Самопонимание 66,20

Таблица 2
Самоотношение к образу физического «Я» у студентов (N = 80)

Показатель Среднее значение

Лицо 3,61

Фигура 3,61

Ноги 3,75

Руки 3,60

Одежда 3,82

Аксессуары 3,45

Косметика 3,20
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да как аксессуары и косметика удовлетворяют их 
в меньшей степени.

Далее анализировалась самооценка респондента-
ми внешнего облика при помощи опросника «Оце-
ночно-содержательная интерпретация компонентов 
внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белуги-
ной (табл. 3).

Было установлено, что по результатам диагности-
ки с помощью данной методики респонденты также 
характеризуются достаточно позитивной самооцен-
кой. Выше всего у них выражена самооценка в таких 
сферах, как поведение и привлекательность для про-
тивоположного пола. Далее идёт оценка лица, тела 
и внешнего облика. Ниже всего студенты оценивают 
собственную сексуальность.

Анализ показал, что студенты склонны более по-
зитивно оценивать своё поведение и общую привле-
кательность, чем внешние характеристики, что может 
говорить о некоторой неуверенности в себе, однако 
в целом показатели находятся на достаточно высо-
ком уровне.

Таким образом, студенты характеризуются по-
зитивным самоотношением, а также позитивным 
отношением к своему физическому «Я» и внешне-
му облику.

Далее проводился анализ результатов ассоциа-
тивного эксперимента (рис. 1). Вначале анализиро-
вался полный список слов, которые респонденты 

обозначили как синонимы к слову «красота». Далее 
выделялись более крупные категории, объединяю-
щие данные слова. Затем для каждой категории под-
считывался процент респондентов, которые назвали 
слова, попавшие в данную категорию.

Было установлено, что чаще всего у студентов 
встречались такие категории ассоциаций со сло-
вом «красота», как черты внешности (65 %), мода 
и стиль (41 %), а также морально-нравственные по-
нятия и чувства (45 %). Далее идут качества лично-
сти (39 %), абстрактные понятия (24 %) и явления 
природы (11 %), а также категория «другое» (28 %).

Таким образом, анализ результатов ассоциативно-
го эксперимента показал, что красота для студентов – 
это, в первую очередь, черты внешности, а также со-
ответствие определённому стилю, имиджу, образу 
и в то же время моральные качества, личностные 
черты. Можно говорить о том, что внешняя красо-
та для студентов неотделима от внутренней, однако 
внешняя составляющая выходит на передний план.

Далее проводился сравнительный анализ само-
отношения и отношения к своему физическому «Я» 
у студентов разного пола. Для этого использовался 
критерий Манна – Уитни. Первоначально сравнива-
лись ответы студентов –юношей и девушек – по ме-
тодике самоотношения (табл. 4). Наиболее высокие 
различия самоотношения по категориям в мужской 
и женской выборках выделены жирным шрифтом.

Таблица 3
Самооценка внешнего облика у студентов (N = 80)

Показатель Среднее значение

Лицо 3,77

Тело 3,67

Внешний облик 3,76

Поведение 3,96

Привлекательность для противоположного пола 3,93

Сексуальность 3,50

Рис. 1. Результаты ассоциативного эксперимента.  
Сумма процентов больше 100 %, так как у одного респондента могли встречаться различные категории,  

что в сумме дает более 100 %
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Сравнительный анализ с использованием кри-
терия U Манна – Уитни выявил статистиче-
ски значимые различия по следующим шкалам: 
«Самоуважение» (Uэмп = 532,0 при р ≤ 0,05), «Ауто-
симпатия» (Uэмп = 527,0 при р ≤ 0,05), «Самоприня-
тие» (Uэмп = 514,0 при р ≤ 0,05), «Самопонима-
ние» (Uэмп = 480,0 при р ≤ 0,01). Таким образом, 
проведённый анализ свидетельствует о том, что эмпири-
ческое значение критерия по данным шкалам находят-
ся в зоне значимости, и мы можем сделать вывод о том, 
что группы значимо различаются по данным показа-
телям. Все обозначенные показатели выше у юношей.

Оказалось, что юноши характеризуются более по-
зитивным самоотношением, чем девушки. Они в боль-
шей степени уважают себя, испытывают симпатию 
к себе, принимают и понимают себя. Это может быть 
связано с тем, что девушки в большей степени склон-
ны оценивать себя в соответствии с социальным эта-
лоном, тогда как юноши в большей степени опи-
раются на внутренние ориентиры. Таким образом, 
социальное воздействие оказывается достаточно силь-
ным в группе девушек и может влиять на их самоот-
ношение. Результаты подтвердили выдвинутую гипо-
тезу на уровне тенденции.

Далее проводился сравнительный анализ отно-
шения к образу физического «Я» у студентов разно-
го пола (табл. 5).

Сравнительный анализ с использованием крите-
рия U Манна – Уитни выявил статистически значи-
мое различие по шкале «Косметика» (Uэмп = 536,0 
при р ≤ 0,05). Проведённый анализ свидетельствует 
о том, что эмпирическое значение критерия по шка-
ле отношения к косметике в исследуемых группах 
находится в зоне значимости. Данный показатель 
выше у девушек.

Таким образом, девушки более позитивно отно-
сятся к косметике, чем юноши. Вероятно, это связа-
но с тем, что они активно используют её, и космети-
ка играет важную роль в их внешнем облике.

Далее проводился сравнительный анализ отношения 
к внешнему облику у студентов разного пола (табл. 6).

Сравнительный анализ с использованием крите-
рия U Манна–Уитни выявил статистически значимое 
различие по шкале «Сексуальность» (Uэмп = 499,0 
при р ≤ 0,05). Проведённый анализ свидетельствует 
о том, что эмпирическое значение критерия по шка-
ле находится в зоне значимости. Данный показатель 
также выше у девушек.

Таблица 4
Сравнительный анализ самоотношения студентов разного пола

Показатель
Среднее значение

Женщины (n = 52) Мужчины (n = 28)

Самоотношение 73,04 82,67

Самоуважение 64,90 71,53

Аутосимпатия 64,78 77,50

Ожидаемое отношение других 49,02 48,69

Самоинтерес 73,13 69,69

Самоуверенность 59,04 72,71

Отношение других 38,32 40,17

Самопринятие 64,95 77,79

Саморуководство 64,73 73,02

Самообвинение 50,11 40,33

Самоинтерес 68,46 56,62

Самопонимание 61,53 74,86

Таблица 5
Сравнительный анализ отношения к образу физического «Я» у студентов разного пола

Показатель
Среднее значение

Женщины (n = 52) Мужчины (n = 28)

Лицо 3,61 3,62

Фигура 3,74 3,38

Ноги 3,78 3,70

Руки 3,49 3,81

Одежда 3,80 3,87

Аксессуары 3,47 3,43

Косметика 3,55 2,56
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Остальные показатели выражены в исследуе-
мых группах на схожем уровне, что говорит о том, 
что в целом юноши и девушки характеризуются схо-
жим восприятием своего внешнего облика, однако 
девушки выше оценивают собственную сексуаль-
ность. Можно предположить, что это также связа-
но с социальными ожиданиями: от девушек в боль-
шей степени ожидают демонстрации сексуально 
привлекательного облика, это активно поощряется 
в социальных сетях и других масс-медиа, что соз-
даёт определённый эталонный образ девушки и, ве-
роятно, заставляет их чувствовать себя более сексу-
альными, поскольку они стремятся соответствовать 
этому образу. 

Таким образом, в целом оценка внешнего облика 
является схожей у юношей и девушек, однако девуш-
ки оценивают свою сексуальность выше, чем юноши.

Далее анализировались результаты ассоциатив-
ного эксперимента в исследуемых группах (рис. 2).

Анализ результатов ассоциативного эксперимен-
та у студентов разного пола показал, что юноши в ка-
честве ассоциаций к слову «красота» чаще отмеча-
ли морально-нравственные качества (61 % юноши 
и 37 % девушки) и качества личности (54 % юноши 
и 31 % девушки), тогда как девушки чаще выделяли 
качества, связанные с чертами внешности (46 % юно-
ши и 75 % девушки), а также модой и стилем (25 % 
юноши и 46 % девушки).

Можно предположить, что подобный результат 
объясняется тем, что для юношей красота видится 

прежде всего как некая нравственная характеристи-
ка, они понимают под этим словом не только внеш-
ний вид, но и красоту души, тогда как представле-
ния девушек деформированы социальным влиянием 
средств масс-медиа, и красота ассоциируется у них 
в первую очередь со стандартами внешности.

Таким образом, в ходе сравнительного анализа 
нами были выявлены различия в самоотношении 
к физическому «Я» и к красоте у студентов разно-
го пола.

Далее анализировались взаимосвязи показателей 
самоотношения и отношения к своему физическому 
«Я» в группах студентов разного пола. Применялся 
критерий ранговой корреляции Спирмена. Рассмо-
трим результаты в группе девушек (табл. 7).

Были выявлены следующие взаимосвязи: самоот-
ношение положительно взаимосвязано с отношением 
девушек к своему лицу, телу, поведению, привлека-
тельности для противоположного пола и сексуаль-
ностью.

Самоуважение девушек положительно связано 
с отношением к своему телу, поведению, а также 
с оценкой собственной привлекательности для про-
тивоположного пола.

Аутосимпатия положительно коррелирует с от-
ношением к аксессуарам, а также девушек к своему 
лицу, телу, поведению, привлекательности для про-
тивоположного пола и сексуальностью.

Ожидаемое отношение других положительно кор-
релирует с отношением к аксессуарам и косметике, 

Таблица 6
Сравнительный анализ отношения к внешнему облику у студентов разного пола

Показатель
Среднее значение

Женщины (n = 52) Мужчины (n = 28)

Лицо 3,81 3,71

Тело 3,73 3,56

Внешний облик 3,75 3,78

Поведение 3,92 4,03

Привлекательность для противоположного пола 3,97 3,88

Сексуальность 3,72 3,09
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Рис. 2. Результаты ассоциативного эксперимента у студентов разного пола

Самоотношение лиц с разным отношением к физическому «Я» на примере студентов разного пола
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а также девушек к своему лицу, телу с оценкой при-
влекательности для противоположного пола.

Самоинтерес положительно связан с оценкой своей  
привлекательности для противоположного пола.

Таким образом, в ходе корреляционного анали-
за были выявлены следующие взаимосвязи (табл. 7). 
Чем выше самоотношение, самоуважение, аутосимпа-
тия девушек, а также их ожидание позитивного отно-
шения от других и самоинтерес, тем более позитив-
но они оценивают своё физическое «Я» и внешний 
облик. Можно говорить о том, что их самоотноше-
ние к физическому «Я» тесно связано с показателя-
ми глобального самоотношения, то есть отношение 
к своему внешнему облику во многом связано с об-
щим самоотношением и образом «Я».

В группе юношей взаимосвязи выражены значи-
тельно слабее и их меньше (табл. 8): чем выше са-
моотношение и самоуважение у юношей, тем выше 
они оценивают аксессуары. Чем выше аутосимпатия, 
тем выше они оценивают косметику. Чем выше само-
интерес, тем выше они оценивают свой внешний об-
лик и привлекательность для противоположного пола.

Можно сделать вывод, что показатели самоотно-
шения у мужской выборки студентов связаны с их от-
ношением к аксессуарам, поскольку аксессуары сви-

детельствуют об определённом социальном статусе 
мужчины, что повышает их самоотношение.

Таким образом, на основании проведённого иссле-
дования можно сделать следующие выводы:

Студенты характеризуются достаточно высоки-
ми показателями самоотношения, они испытывают 
к себе симпатию, понимают себя и способны собой 
руководить, при этом не склонны к самообвинению. 
В то же время они иногда склонны ожидать негатив-
ного отношения от других. При этом студенты ха-
рактеризуются достаточно позитивным образом фи-
зического «Я» и своего внешнего облика, они ценят 
в первую очередь свои физические характеристики, 
а также стиль одежды, тогда как аксессуары и косме-
тика удовлетворяют их в меньшей степени.

Анализ ассоциаций к слову «красота» показал, 
что красота для студентов – это в первую очередь чер-
ты внешности, а также соответствие определённому 
стилю, имиджу, образу и в то же время моральные ка-
чества, личностные черты.

Сравнительный анализ выявил, что юноши ха-
рактеризуются более позитивным самоотношением, 
чем девушки. Они в большей степени уважают себя, 
испытывают симпатию к себе, принимают и пони-
мают себя. При этом девушки более позитивно от-

Таблица 7
Анализ взаимосвязей показателей самоотношения  

с самоотношением к физическому «Я» в группе девушек

Самоотношение Самоотношение Самоуважение Аутосимпатия Ожидаемое  
отн. других Самоинтерес

Отношение к физическому «Я» (методика А.Г. Черкашиной)

Аксессуары 0,191 0,042 0,296 0,369 0,015

Косметика 0,210 0,116 0,219 0,342 –0,008

Компоненты внешнего облика (методика А.В. Лабунской)

Лицо 0,464 0,273 0,417 0,314 0,246

Тело 0,408 0,299 0,368 0,298 0,143

Поведение 0,383 0,334 0,391 0,117 0,251

Привлекательность  
для противоп. пола 0,402 0,297 0,355 0,284 0,301

Сексуальность 0,345 0,221 0,344 0,254 0,172

Примечание. В таблице жирным шрифтом выделены значения коэффициента корреляции, которые свидетельствуют 
о наличии статистически значимой взаимосвязи между показателями.

Таблица 8
Анализ взаимосвязей компонентов внешнего облика и категорий самоотношения и в группе юношей

Компоненты внешнего облика Самоотношение Самоуважение Аутосимпатия Самоинтерес

Аксессуары 0,471 0,571 0,273 0,100

Косметика 0,303 0,072 0,408 0,270

Внешний облик 0,037 –0,024 0,134 0,422

Привлекательность для противоп. пола –0,171 –0,397 –0,106 0,400

Примечание. В таблице жирным шрифтом выделены значения коэффициента корреляции, которые свидетельствуют 
о том, что критерий Спирмена находится в зоне значимости, что говорит о наличии статистически значимой взаимосвя-
зи между показателями.
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носятся к косметике и выше оценивают свою сексу-
альность, чем юноши.

Анализ результатов ассоциативного эксперимен-
та у студентов разного пола показал, что юноши в ка-
честве ассоциаций к слову «красота» чаще отмечали 
морально-нравственные качества и качества лично-
сти, тогда как девушки чаще выделяли качества, свя-
занные с чертами внешности, а также модой и стилем.

Анализ взаимосвязей самоотношения и отноше-
ния к своему физическому «Я» в группе девушек 
и в группе юношей показал, что чем выше самоотно-
шение, самоуважение, аутосимпатия девушек, а так-
же их ожидание позитивного отношения от других 
и самоинтерес, тем более позитивно они оценива-
ют своё физическое «Я» и внешний облик. В груп-
пе юношей взаимосвязи выражены значительно сла-
бее и их меньше.

В ходе работы были проанализированы основ-
ные направления изучения самоотношения лично-
сти в психологии, а также изучена роль физического 
«Я» в реализации самоотношения личности, обосно-
ваны психологические факторы формирования само-
отношения к своему физическому «Я». Также были 
проанализированы психологические исследования 
в области группового консультирования по пробле-
ме отношения к физическому «Я», обосновано со-
держание программы группового психологического 
консультирования по проблеме отношения к физи-
ческому «Я» и разработана соответствующая про-
грамма. Проводилась оценка эффективности прове-
дённой программы.

В ходе подготовки к эмпирическому исследова-
нию были сформулированы цели, задачи и гипотезы, 
подобран диагностический инструментарий. Далее 
проводилось исследование глобального самоотноше-
ния и отношения к своему физическому «Я» у студен-
тов. Было установлено, что в целом по выборке пока-
затели самоотношения выражены на среднем уровне, 
однако представляет интерес сравнительный анализ, 
в ходе которого были выявлены различия в представ-
лениях о красоте и самоотношении у девушек и юно-
шей. Проведённый анализ также показал, что самоот-
ношение к своему физическому «Я» у девушек более 
тесно связано с их глобальным самоотношением, чем 
в группе юношей. Оценка эффективности программы 
группового психологического консультирования по-
казала, что у девушек, прошедших данную програм-
му, повысились показатели самоотношения и отно-
шения к своему физическому «Я». 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что  
существуют различия в самоотношении и отношении 
к своему физическому «Я» у студентов-юношей и де-
вушек (юноши более позитивно относятся к своему 
физическому «Я», характеризуются более высоким 
уровнем самоотношения, чем девушки), подтверди-

лась. Сравнительный анализ выявил, что юноши ха-
рактеризуются более позитивным самоотношением, 
чем девушки. Они в большей степени уважают себя, 
испытывают симпатию к себе, принимают и понима-
ют себя. При этом девушки более позитивно относят-
ся к косметике, чем юноши, и оценивают свою сексу-
альность выше, чем юноши.

Гипотеза о том, что показатели самоотношения 
и отношения к своему физическому «Я» тесно взаи-
мосвязаны у девушек-студенток, также подтвердилась: 
в группе девушек показатели отношения к своему фи-
зическому «Я» более тесно связаны с показателями са-
моотношения, чем в группе юношей.

При этом при описании понятия «красота» юно-
ши чаще отмечали морально-нравственные качества, 
тогда как девушки – качества, связанные с внешно-
стью. Можно предположить, что подобный результат 
объясняется тем, что для юношей красота видится, 
прежде всего, как некая нравственная характеристи-
ка, они понимают под этим словом не только внеш-
ний вид, но и красоту души, тогда как представле-
ния девушек деформированы социальным влиянием 
средств масс-медиа, и красота ассоциируется у них 
в первую очередь со стандартами внешности.
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Условия жизнедеятельности современного че-
ловека характеризуются высокой нестабиль-
ностью в социальной сфере, сфере экономики, 

политики и культуры. Непрерывное реформирование 
образования приводит к повышению требований к пе-
дагогу как субъекту профессиональной деятельности, 
способному самостоятельно и ответственно планиро-
вать свою активность, осознающего собственные мо-
тивы, готового к постоянному личностному и профес-
сиональному саморазвитию, способного к рефлексии.

Опираясь на работы В.Е. Лепского, Д.А. Леонтьев 
говорит о преобладании в современном обществе при-
знаков бессубъектности, то есть неспособности кон-
тролировать события, происходящие в собственной 
жизни, и отвечать за их последствия [Леонтьев: 2010].

Существует достаточно большое количество ис-
следований субъектности. Дефиницию «субъектно-
сти» анализировали В.А. Петровский, Д.А. Леонтьев; 
характеристики субъектности представлены в рабо-
тах А.К. Осницкого; В.А. Татенко выделил механиз-
мы субъектности; развитие субъектности отраже-
но в исследовании М.В. Исакова, В.И. Степанского, 
М.А. Щукиной; соотношение профессии и особенно-
стей субъктности стало предметом изучения в рабо-
тах Е.Н Волковой, Т.В. Маркеловой, И.А. Серегиной.

Мы в своем исследовании опирались на позицию 
Е.Н. Волковой. Автор рассматривает субъектность 
как «свойство личности производить взаимообуслов-
ленные изменения в мире, в других людях, в человеке. 
В основе этого свойства лежит отношение человека 
к себе как к деятелю» [Волкова 1992: 13], что прояв-
ляется в таких характеристиках, как активность, са-
моорганизация, способность к рефлексии.

В психологии остро стоит вопрос о показателях 
субъектности. Так, М.А. Щукина, опираясь на модель 
субъектности Л.В. Алексеевой, описала следующие 
показатели субъектности личности: активность, ав-
тономность, целостность, опосредованность, креа-
тивность, самоценность [Щукина: 2014].

Мы в своем исследовании опирались на структу-
ру субъектности, включающую активность, самоорга-
низацию (Е.Н. Волкова, А.Б. Ваньков, Н.И. Дунаева); 
сознательность, осознанность мотивов и потенциа-
лов (Е.Н. Волкова, А.Б. Ваньков); способность 
к рефлексии (Е.Н. Волкова, Д.В. Зубов, С.С. Каш-
лев, Н.И. Дунаева); свободу выбора и ответственно-
сти за него (Е.Н. Волкова, А.Б. Ваньков, Д.В. Зубов, 
Н.И. Дунаева); саморазвитие (Е.Н. Волкова, С.В. Ма-
зова, Д.В. Зубов, Н.И. Дунаева) [Личностный потен-
циал: 2019].

Наш научный интерес вызвала проблема соотно-
шения уровня развития субъектности и жизнеспособ-
ности студентов – будущих педагогов. Под жизнеспо-
собностью вслед за А.А. Нестеровой мы понимаем 
«способность субъекта осознавать и использовать 

свои внутренние и внешние ресурсы, содействую-
щие эффективному сопротивлению бедствиям и де-
привирующим факторам теми стратегиями, которые 
детерминируют благополучие, социальное здоровье, 
личностный рост и навыки конструктивного прео-
доления трудных жизненных ситуаций» [Нестеро-
ва 2017: 94].

Анализ работ отечественных (А.И. Лактионова, 
А.В. Махнач, А.И. Нестерова, Е.А. Рыльская) и зару-
бежных (Conner, Davidson, Klohnen, Visser, Wagnild) 
психологов позволил выделить показатели жизнеспо-
собности. К ним относятся адаптивность, самоэф-
фективность, саморегуляция, позитивные установки 
и гибкость, внутренний локус контроля, духовность, 
социальная компетентность [Шерешкова, Волгусно-
ва, Спицына: 2019].

Цель исследования – выявление связи между по-
казателями жизнеспособности и уровнем развития 
компонентов субъектности у студентов, обучающих-
ся по педагогическим направлениям подготовки.

Экспериментальное исследование проводилось 
на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» г. Шадринска Курган-
ской области. Выборку составили 209 студентов-пер-
вокурсников, обучающихся по направлению подготов-
ки «44.03.01. Педагогическое образование» в возрасте 
18–19 лет, из них 107 девушек и 102 юноши.

Для достижения поставленной цели применялись: 
опросник «Уровень развития субъектности личности», 
разработанный М.А. Щукиной [Щукина: 2018], ме-
тодика «Диагностика субъектности» Е.Н. Волковой, 
опросник «Жизнеспособность личности» А.А. Не-
стеровой [Нестерова: 2017], опросник «Жизнеспо-
собности взрослого человека» (А.В. Махнач) [Мах-
нач: 2017].

Анализ данных показал, что высокий уровень 
субъектности характерен для 8,13 % опрошенных. 
Они стремятся самостоятельно выстраивать соб-
ственную жизнь, ставят цели и достигают их вне 
зависимости от обстоятельств, принимают реше-
ния и несут ответственность за собственный вы-
бор. Окружающие воспринимаются ими как равные 
партнеры взаимодействия. Юноши и девушки отли-
чаются адекватной самооценкой, высоким уровнем 
самоценности. 

Значительную группу (79,43 % от выборки) со-
ставили студенты со средним уровнем развития субъ-
ектности. Их субъектность носит неустойчивый ха-
рактер и сочетает в себе черты как высокого, так 
и низкого уровней. 

12,44 % студентов имеют низкий уровень. Они от-
личаются слабо выраженной способностью к актив-
ности. Их интересы, взгляды и ценности неустойчи-
вы и зависят от социального окружения. Цель и ее 
достижение полностью зависит от обстоятельств 
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и помощи со стороны. Они не склонны к рефлексии, 
что приводит к недооценке собственных возможно-
стей. Их поведение стереотипно, конформно. Юно-
ши и девушки, отнесенные к данной группе, старают-
ся не отличаться от окружающих в своих действиях, 
мнениях и ценностях.

Результаты степень выраженности показателей 
субъектности. представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что показатели субъектно-
сти в данной выборке находятся на среднем значении. 
Девушки и юноши отличаются активностью, способ-
ностью к рефлексии, могут взять на себя ответствен-
ность за принятие решения, отличаются осознанием 
собственной уникальности, стремятся к саморазви-
тию, пониманию и принятию других.

Распределяя испытуемых по группам в зависи-
мости от уровня развития показателей субъектности, 
было установлено, что 10,5 % юношей и девушек 
имеют высокий уровень по шкале «Активность». 
Они воспринимают себя как субъекта деятельности, 
способного к проявлению инициативы, самостоя-
тельному проектированию своей жизни, при поста-
новке и достижении цели не зависящего от окружа-
ющих и обстоятельств. 

73,7 % опрошенных продемонстрировали средний 
уровень активности, что часто проявляется в способ-
ности студентов ставить жизненные цели без учета 
собственных интересов и с оглядкой на обстоятель-
ства и социальное окружение.

Низкий уровень активности имеют 15,8 % от об-
щей выборки. Студенты отличаются пассивностью, 
им сложно планировать собственную деятельность, 
противостоять жизненным обстоятельствам.

Высокий уровень способности к рефлексии име-
ют 19,6 % опрошенных. Их отличает возможность 
анализировать собственные действия и деятель-
ность, определять степень включенности в достиже-
ние целей, в планирование жизненных перспектив. 
Средний уровень по данному показателю субъект-
ности выявлен у 66 % респондентов. 14,4 % сту-
дентов имеют низкий уровень способности к реф-
лексии, что указывает на отсутствие самоанализа 
собственной деятельности, стремление переложить 

ответственность за ошибки и неудачи на обстоя-
тельства и окружение.

По шкале «Свобода выбора, ответственность» 
10,5 % опрошенных имеют высокий уровень. Они от-
ветственно подходят к принятию решения о жиз-
ненных приоритетах, при выборе собственной ак-
тивности исходят из своих интересов, ценностей 
и возможностей. Средний уровень продемонстри-
ровали 69,4 % юношей и девушек. Низкий уровень 
по шкале «Свобода выбора» свидетельствует о не-
способности студентов, отнесенных к данной группе, 
самостоятельно ставить жизненные цели, выбирать 
сферу деятельности, форму активности. В нашем ис-
следовании низкий уровень свободы выбора выяв-
лен у 20,1 % испытуемых.

По шкале «Осознание уникальности» 19,1 % буду-
щих педагогов показали высокие баллы. Они осознают 
и принимают собственные особенности, но при этом 
принимают уникальность партнера по взаимодей-
ствию. Студенты с легкостью отстаивают собствен-
ные границы и стремятся не нарушать личностные 
границы другого. Значительную группу составили ре-
спонденты со средним уровнем показателей по данной 
шкале (71,9 % опрошенных). Низкий уровень осоз-
нания уникальности имеют 9 % юношей и девушек. 

11 % юношей и девушек имеют высокий уровень 
понимания и принятия других. Они принимают лич-
ностные особенности других, терпимы к их недо-
статкам. Средние показатели продемонстрировало 
67,9 % студентов. Их отношение к окружающим за-
висит от ситуации и степени значимости партнера 
по взаимодействию. 21,1 % девушек и юношей име-
ют низкий уровень понимания и принятия других. 

Незначительное количество испытуемых (5,7 %) 
имеют высокий уровень по шкале «Саморазвитие». 
Они с легкостью берутся за новое дело, стараются 
узнать что-то новое, в выбранной деятельности стре-
мятся к достижению профессионализма. Средний 
уровень выявлен у 86,6 % респондентов. 7,7 % юно-
шей и девушек имеют низкий уровень стремления 
к саморазвитию, что свидетельствует о нежелании по-
лучать новые знания, осваивать новые действия, им 
свойственно мнение о невозможности изменить себя.

Таблица 1
Средние значения показателей субъектности по выборке  
(опросник «Диагностика субъектности» Е.Н. Волковой)

Показатель Среднее (max = 10) Ст. отклонение

Активность 6,21 2,19

Способность к рефлексии 6,43 1,99

Свобода выбора, ответственность 6,59 1,7

Осознание уникальности 6,11 1,78

Понимание и принятие другого 6,64 1,8

Саморазвитие 6,33 2,33

Взаимосвязь жизнеспособности и уровня субъектности у будущих педагогов
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Таким образом, обобщая результаты диагностики 
субъектности, можно сделать вывод, что большин-
ство будущих педагогов способны самостоятельно 
инициировать собственную активность, умеют ста-
вить перед собой цели и достигать их. Они готовы от-
стаивать свои интересы и ценности. Однако в некото-
рых ситуациях им все же нужен стимул со стороны. 

В ходе анализа результатов изучения жизнеспособ-
ности и ее показателей было установлено, что в дан-
ной выборке испытуемых наиболее выражены само-
мотивация, социальная компетентность, самоуважение 
и адаптивные способы поведения, семейные и соци-
альные связи.

Анализ данных по методике А.А. Нестеровой по-
казал, что значительная часть испытуемых (75,5 %) 
имеют средний уровень умения мотивировать себя 
к преодолению жизненных трудностей. Высокий 
уровень самомотивации к совладающему поведе-
нию имеют 22,8 % опрошенных. Они проявляют на-
стойчивость в достижении поставленной цели даже 
в ситуации возникших сложностей. Низкий уровень 
по данному показателю продемонстрировали лишь 
1,7 % опрошенных. 

По шкале «Активность и инициатива» 9,4 % бу-
дущих педагогов имеют низкий уровень, что указы-
вает на сложности в постановке и достижении целей, 
стремление в жизни плыть по течению, отсутствие 
сознательной дисциплинированности. Значительное 
число испытуемых (87,8 % от общей выборки) имеет 
средний уровень по данному показателю. Они спо-
собны спланировать свою активность, но достиже-
ние поставленной цели зависит от их физического 
и эмоционального состояния. 2,8 % юношей и деву-
шек имеют высокий уровень активность, стремятся 
проявлять инициативу, упорство в достижении цели, 
смелость в принятии решений. 

11,7 % студентов имеют высокий уровень эмоцио-
нального контроля и саморегуляции. Они отличают-
ся эмоциональной стабильностью, низким уровнем 
тревожности, психологической готовностью к стрес-
су. 73,3 % имеют средний уровень эмоционального 
контроля и саморегуляции. Их отличает стремление 
сдерживать проявление негативных эмоций, резуль-
тативность их деятельности зависит от эмоциональ-
ного настроя. 15 % юношей и девушек отличаются 
неспособностью управлять своими эмоциями, их лег-
ко вывести их равновесия, им сложно контролировать 
свое настроение и поведение в стрессовой ситуации, 
что указывает на низкий уровень эмоционального 
контроля и саморегуляции.

Позитивные установки и гибкость мышления, вера 
в себя и свои возможности, положительное отноше-
ние к окружающему миру имеют 10,6 % респонден-
тов, что свидетельствует о высоком уровне развития 
данного показателя. 76,1 % будущих педагогов проде-

монстрировали средний уровень по шкале «Позитив-
ные установки и гибкость». Они интересуются про-
исходящим вокруг, их оценка происходящего зависит 
от эмоционального состояния. 13,3 % юношей и де-
вушек не интересуются новым, необычным, неопре-
деленность и нестабильность их пугает.

По шкале «Самоуважение» 12,2 % опрошенных 
продемонстрировали высокий уровень. Они указыва-
ют на способность достигать любых целей, считают 
себя интересным человеком и уверены в собственных 
взглядах. Большую часть испытуемых (80,6 % юно-
шей и девушек) были отнесены к среднему уровню 
самоуважения. Неустойчивое мнение о себе застав-
ляет их время от времени сомневаться в собствен-
ных силах, в возможности достижения жизненных 
целей. 7,2 % студентов – будущих педагогов имеют 
низкий уровень самоуважения, считают, что ничего 
не достигли в жизни. 

11,7 % будущих педагогов имеют высокий уро-
вень социальной компетентности и поддержки. Их 
отличает высокая эффективность в общении, спо-
собность легко разрешать конфликтные ситуации, 
они всегда окружены значительным количеством дру-
зей, способных оказать поддержку в сложной ситу-
ации. Средний уровень отличает 79,4 % опрошен-
ных. Низкий уровень выявлен у 8,9 % испытуемых. 
Они испытывают сложности в общении с окружаю-
щими, не доверяют собеседнику, при решении про-
блем рассчитывают только на собственные силы. 

У 7,2 % юношей и девушек преобладают кон-
структивные стратегии решения проблем. В слож-
ной ситуации они склонны тщательно анализировать 
ситуацию и обдумывать свои действия и решения. 
У 85 % юношей и девушек наблюдается сочетание 
конструктивных и деструктивных стратегий поведе-
ния в стрессовой ситуации. 7,8 % испытуемых ис-
пользуют деструктивные защитные формы реагиро-
вания на стресс. 

Высокий уровень самоорганизации и планиро-
вания будущего имеют 11,7 % юношей и девушек. 
Они умеют эффективно распределять время, строят 
планы на будущее. Значительную часть (70,6 %) со-
ставили студенты со средним уровнем. Они стара-
ются планировать события в жизни, но есть слож-
ности с распределением времени для реализации 
планов. 17,7 % показали низкие баллы по данной 
шкале. Они часто не доводят дело до конца, не стре-
мятся планировать свое время, четко организовы-
вать свой день.

Таким образом, проведенное нами исследование 
показателей жизнеспособности показало, что в дан-
ной выборке испытуемых значительно преобладает 
средний уровень.

Анализ данных, полученных по методике «Жиз-
неспособность взрослого человека» (А.В. Махнач) 



101Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

Таблица 2
Распределение испытуемых по уровням развития жизнеспособности  
(опросник «Жизнеспособность взрослого человека», А.В. Махнач), %

Показатели жизнеспособности
Уровни 

Высокий Средний Низкий

самоэффективность 12,2 60,6 27,2

настойчивость 8,9 55,0 36,1

локус контроля 17,4 59,3 23,3

совладание, адаптация 10,0 47,2 42,8

духовность 8,9 57,2 33,9

семейные и социальные взаимосвязи 7,2 54,5 38,3

Таблица 3
Значимые корреляционные связи между показателями субъектности и жизнеспособности  

у студентов – будущих педагогов
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самомотивация – – 0,429** – 0,321** – –

активность, инициативность 0,372** – 0,266** – – – –

эмоциональный контроль 0,627** – 0,381** – – – –

позитивные установки 0,533** – 0,427** – 0,299** – 0,374**

самоуважение 0,444** – 0,407** – 0,325** – 0,417**

социальная компетентность – – 0,395** 0,418** – 0,459** – –

адаптивные стили поведения 0,584** 0,494** 0,271** 0,411** 0,292** –

самоорганизация 0,427** 0,275** 0,494** 0,258** – –

самоэффективность 0,387** – 0,471** 0,326** 0,488** – –

настойчивость 0,533** – 0,613** 0,402** 0,463** – –

локус контроля 0,494** – 0,372** 0,411** – –

совладание, адаптация 0,511** – 0,420** 0,264** 0,368** – –

духовность – – – – – – 0,365** 0,450**

семейные и социальные взаимосвязи – – 0,385** – – 0,272** – –

  Примечание: * – p ≤ ,005; ** – p ≤ 0,01.

позволил выделить уровни сформированности по-
казателей жизнеспособности. Результаты представ-
лены в таблице 2.

Из таблицы следует, что в данной выборке пре-
обладает средний уровень самоэффективности, вну-
треннего локуса контроля, духовности, настойчиво-
сти, семейных и социальных взаимосвязей. По шкале 
«Совладание и адаптация» средний и низкий уровни 
представлены в равной степени (47,2 % и 42,8 % со-
ответственно), что указывает на преобладание неэф-
фективных способов реагирования на стресс.

Изучая связь между показателями субъектности 
и жизнеспособности, мы использовали коэффициент 
корреляции Пирсона. Значения корреляционных свя-
зей у будущих педагогов представлены в таблице 3.

Данные таблицы показывают, что были выявлены 
положительные корреляционные связи между субъ-
ектностью и такими показателями жизнеспособно-
сти, как активность, эмоциональный контроль, пози-
тивные установки, самоуважение, адаптивные стили 
поведения, самоорганизация, самоэффективность, на-
стойчивость, локус контроля, совладание (адаптация). 

Полученные результаты указывают на то, что сту-
денты с высоким уровнем субъектности отличаются 
эмоциональной стабильностью, значительно лучше 
контролируют собственные эмоции, быстрее и эф-
фективнее адаптируются к сложным жизненным 
ситуациям, чаще демонстрируют позитивные жиз-
ненные установки, настойчивы в достижении по-
ставленных целей. Они уважают себя, что позволя-

Взаимосвязь жизнеспособности и уровня субъектности у будущих педагогов
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ет им доверять своему мнению, взглядам и уверенно 
отстаивать жизненные позиции, считают себя ответ-
ственными за события, которые происходят у них 
в жизни, способны находить позитивные решения 
сложившихся ситуаций. 

Анализируя наличие связи между отдельными 
компонентами субъектности и показателями жизне-
способности у будущих педагогов, были выявлены 
положительные корреляционные связи между спо-
собностью к рефлексии и самомотивацией, соци-
альной компетентностью. Это означает, что уровень 
сформированности способности к рефлексии опре-
деляет наличие у испытуемых таких характеристик, 
как способность мотивировать себя к преодолению 
жизненных трудностей, быть эффективным во вза-
имодействии с другими, уметь оказывать поддерж-
ку окружающим.

Выявлены положительные корреляционные свя-
зи между осознанием уникальности и самомотива-
цией, позитивными установками, самоуважением, 
социальной компетентностью, адаптивными стиля-
ми поведения, самоорганизацией, самоэффектив-
ностью, настойчивостью, локусом контроля, совла-
данием (адаптацией), семейными и социальными 
взаимосвязями. То есть чем выше уровень осознания 
собственной уникальности, тем выше способность 
самостоятельно мотивировать себя на разрешение 
возникающих сложностей, оптимистичнее взгляды 
на жизнь, выше самоуважение. Осознание собствен-
ной уникальности предполагает способность быть 
успешным в общении, эффективно разрешать кон-
фликтные ситуации, получать эмоциональную под-
держку от окружающих и семьи, что делает индиви-
да менее уязвимым к стрессовым влияниям.

Положительные корреляционные связи между сво-
бодой выбора и настойчивостью, самоэффективно-
стью, адаптивными стилями поведения, совладани-
ем (адаптацией) указывают на способность студентов 
к осознанному принятию решения о продолжении 
борьбы за восстановление жизненных сил после не-
благоприятных последствий стресса. Опираясь на тща-
тельный анализ ситуации, они умеют делать выбор 
в пользу когнитивных и поведенческих копинг-стра-
тегий. Вера в способность мобилизовать собственные 
ресурсы позволяет делать сознательный выбор. 

Положительные корреляционные связи между са-
моразвитием и позитивными установками, самоува-
жением и духовностью показывают положительное 
отношение к жизни в целом и отдельным событиям, 
которые происходят в ней, удовлетворенность собой 
и высокая осмысленность собственного существо-
вания в мире позволяет с легкостью браться за но-
вые дела, стремиться к новым достижениям и целям.

Положительная корреляционная связь между ак-
тивностью и самоорганизацией свидетельствует о том, 

что чем выше степень осознания себя как субъекта 
деятельности, чем более развита способность прини-
мать решения, опираясь на собственное мнение, тем 
более продуктивно используется умение планировать 
собственную жизнь, эффективно распределять время 
при реализации планов на будущее.

Положительные корреляционные связи между по-
ниманием и принятием других и адаптивными стиля-
ми поведения указывают на то, что чем выше осоз-
нание уникальности другого человека и способность 
принимать его недостатки, тем выше склонность к де-
тальному анализу сложившейся проблемной ситуации 
и стремлению обдумывать свои действия и решения. 

В ходе исследования нами были выявлены отри-
цательные корреляционные связи между активно-
стью и социальной компетентностью, семейными 
и социальными взаимосвязями, то есть высокие пока-
затели активности у студентов предполагают низкую 
потребность в обращении за помощью и поддержкой 
к семье и друзьям в сложных жизненных ситуациях, 
а также низкую эффективность в общении при раз-
решении конфликтов. 

Отрицательная корреляционная связь существует 
между пониманием и принятием других и духовно-
стью, то есть чем выше принятие и понимание дру-
гих, выше терпимость к их недостаткам, тем ниже 
уровень осмысленности собственного существова-
ния, ниже степень удовлетворенность собой. 

Таким образом, проведенное нами исследование 
показало значительное преобладание показателей 
среднего уровня развития субъектности и ее компо-
нентов. У будущих педагогов выявлены средние по-
казатели жизнеспособности. Выявленные значимые 
корреляционные связи между компонентами субъ-
ектности и показателями жизнеспособности позво-
лили вслед за А.И. Лактионовой [Лактионова: 2017], 
Э.Ф. Зеер [Зеер: 2015] и другими исследователями 
определять жизнеспособность как одну из характе-
ристик субъекта.
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Введение 

Современные подходы в педагогике характе-
ризуются переориентацией от когнитивного 
к личностно ориентированному образованию. 

Личностно ориентированный подход, в свою очередь, 
повлиял на изменение специфики учебно-педагоги-
ческого общения, которое строится на отношении 
педагога к студенту как к субъекту, развивающейся 
личности, которой важно предоставить возможность 
реализовать все те задатки, внутренние резервы, ко-
торыми «наделила» ее природа.

Гуманное образование призвано помогать разви-
тию у участников образования специальных способ-
ностей, опираясь на которые они смогли бы самостоя-
тельно адаптироваться к условиям социальной среды 
и реализовать в них социально приемлемые прояв-
ления своих личностных ресурсов и способностей.

В настоящее время все больше возрастает вни-
мание к проблеме самореализации студентов в об-
разовательном пространстве университета. Именно 
в процессе самореализации человек способен ана-
лизировать, оценивать и развивать свои способности 
и умения, преобразовывать самого себя. Изучение 
механизмов и теоретическое обоснование условий 
самореализации студентов представляется для педа-
гогической науки приоритетным направлением.

Практика показывает, что не все выпускники выс-
ших образовательных учреждений знают свои вну-
тренние задатки, резервы и способности, которыми 
наделила их природа. И тем более не все готовы реа-
лизовать их в жизни, профессиональной деятельно-
сти и самостоятельно адаптироваться к условиям со-
циальной среды.

Следует отметить, что, несмотря на достаточное 
количество научных трудов по данной теме, в педа-
гогике остается нерешенной проблема педагогиче-
ского содействия самореализации студентов в обра-
зовательном пространстве университета.

В теории личностно ориентированного образова-
ния самореализация выделена в числе экзистенциаль-
ных потребностей человека, то есть тех потребностей, 
которые определяют его существование. Примером 
таких потребностей являются свобода и свободный 

the results of an empirical study of the process of pedagogic assistance to self-realisation of students in the direction of 
training «Social Work» in the educational space of the university. During the analysis of the literature and the study, it 
was revealed that in the process of self-realisation there is always something that encourages the student to carry out self-
realisation – a motive reflected in the goal of self-realisation, which affects the final result of its studies at the university. 
The necessity of timely determination of interests, abilities, inclinations, value orientations, students’ capabilities and ways 
of overcoming barriers that hinder self-realisation is shown. In this case, the teacher acts as a partner, coordinator, consultant, 
mentor, thereby providing more opportunities for the student’s independence and responsibility.
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выбор себя, своих действий и поступков, ответствен-
ность и самостоятельность, творчество и саморазви-
тие: «В связи с этим важно отметить, что самореали-
зация включает в себя необходимость выстраивания 
собственного мира ценностей, умения решать жиз-
ненные проблемы различными творческими спосо-
бами, найти внутреннее “яˮ и научиться управлять 
им» [Бондаревская, Кульневич: 25].

Следовательно, в процессе получения высшего об-
разования студент реализует свои экзистенциальные 
потребности: свободный выбор направления подго-
товки, дисциплин и курсов по выбору, выбор объек-
тов для практики, планирование своих профессио-
нальных перспектив. Во время свободного выбора 
обучающийся проявляет ответственность, умение ре-
шать свои жизненные проблемы различными творче-
скими способами. Как отмечает Л.М. Митина, твор-
ческая и профессиональная самореализация является 
высшей формой жизнедеятельности личности. Пер-
вый социальный опыт творческой и профессиональ-
ной самореализации приобретается студентом в об-
разовательном пространстве вуза.

Согласно подходу О.С. Газмана, в основе понятия 
образования лежит идея реализации человеком свое-
го «я», образ которого, как идеал, должен предвосхи-
щать в сознании человека его образовательную дея-
тельность [Газман]. Следовательно, студент должен 
осознавать свою образовательную модель подготов-
ки, представляющую собой набор личностных и про-
фессиональных компетенций, и уметь ею управлять 
в зависимости от наличия вызовов окружающей сре-
ды. Как было отмечено ранее, самореализация сту-
дентов в образовательном пространстве вуза тесно 
связана с понятием деятельность.

А.Н. Леонтьев в своих работах в качестве состав-
ляющих деятельности выделяет мотив, цель, дей-
ствия и результат. Причем деятельность не существу-
ет без мотива к ее осуществлению [Леонтьев]. Важно 
в образовательном пространстве вуза создать усло-
вия для самореализации студента в различных ви-
дах деятельности. В процессе самореализации всегда 
есть то, что побуждает обучающегося осуществлять 
самореализацию – мотив, который находит отраже-
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ние в цели самореализации, влияющей на конечный 
результат своего обучения в вузе.

Исследование процесса самореализации чело-
века в процессе образования провел Г.Н. Сериков. 
В частности, он определил понятие «образованность» 
как свойство человека, приобретенное им с помощью 
таких качеств, как умелость, действенность, осведом-
ленность и сознательность [Сериков].

Для самореализации студента необходимо, что-
бы образовательное пространство вуза способство-
вало развитию у него такого качества, как компе-
тентность – это знание и опыт профессиональной 
деятельности и первых профессиональных проб в об-
ласти социальной работы. В этом процессе велика 
роль преподавателя, оказывающего содействие про-
цессу самореализации студентов, создающего усло-
вия для актуализации всех потенциалов личности. 
Миссия преподавателя – помощь, сопровождение, 
поддержка студента во всех его начинаниях, содей-
ствие его инициативам.

Представляется возможным дополнить понятие 
«содействие» категорией «педагогическое», подчер-
кивая педагогическую направленность данного про-
цесса и тот факт, что цель содействия заключается 
в предоставлении возможности студенту самостоя-
тельно и осознанно производить выбор в процессе 
своего профессионального становления.

В начале учебной деятельности студента препо-
даватель выполняет роль наставника и организатора 
процесса самореализации первокурсника. Происхо-
дит совместное (преподаватели и студенты) опреде-
ление интересов, способностей, склонностей, цен-
ностных направленностей, возможностей и способов 
преодоления барьеров, которые препятствуют само-
реализации. В данном случае преподаватель высту-
пает в качестве партнера, координатора и консультан-
та, наставника, тем самым дает больше возможностей 
для проявления самостоятельности и ответственности.

На более старших курсах преподаватель оказыва-

ет помощь студенту в большей степени как консуль-
тант-наставник, который поддерживает активность 
обучающегося в постановке своих профессиональ-
ных целей, задач самореализации в научно-исследо-
вательской деятельности, волонтерской деятельно-
сти, профессиональной стажировке в учреждениях 
системы социальной защиты населения.

Учебный диалог, проблемный семинар, творче-
ские и деловые игры, занятия, основанные на техно-
логии социального проектирования, – это наиболее 
эффективные формы педагогического содействия 
самореализации студентов в образовательном про-
странстве университета. При этом преподавателем 
могут использоваться исследовательские, эвристи-
ческие методы, а также методы решения творческих 
задач. Средствами выступают творческие задачи 
и упражнения, организационно-координирующие 
средства обучения, интерактивные средства, сред-
ства наглядности и др.

Мы полагаем, что педагогическое содействие са-
мореализации обучающихся в университете будет 
эффективным, если в образовательной среде вуза бу-
дут созданы условия для формирования у студентов 
профессиональной компетентности, осознанности, 
успешности в основных направлениях профессио-
нальной деятельности и профессиональной умелости.

Содержание образовательной программы по на-
правлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 
в Костромском государственном университете долж-
но быть направленно на педагогическое содействие 
формированию готовности студентов к самореали-
зации. Модель педагогического содействия саморе-
ализации студентов направления подготовки «Соци-
альная работа» в образовательном пространстве вуза 
представлена на рисунке 1.

Таким образом, самореализация студентов возмож-
на только при условии деятельностной включенно-
сти субъектов образования; тесного взаимодействия 
в образовательном процессе преподавателей со сту-

Рис. 1. Модель педагогического содействия самореализации студентов  
направления подготовки «Социальная работа» в образовательном пространстве вуза
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дентами; строго отбора содержания образования, со-
ответствующего потребностям студентов и ориенти-
рованного на процесс развития профессиональной 
компетентности и умелости.

Методы и методики исследования 
Для изучения процесса педагогического содей-

ствия самореализации студентов направления подго-
товки «Социальная работа» в образовательном про-
странстве вуза нами было реализовано эмпирическое 
исследование. Оно включало в себя анкетирование, 
которое было проведено в 2020/21 учебном году сре-
ди студентов 1-го курса направления подготовки «Со-
циальная работа», уровень бакалавриат очной формы 
обучения, в количестве 32 человек.

Методологией исследования является общетео-
ретический подход к различным аспектам становле-
ния личности, рассматриваемый в трудах Е.А. Ануф-
риева, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбурга, И.С. Кона, 
Д.И. Фельдштейна и др.

Самореализация личности студента как явле-
ние, интегрирующее индивидуальное, социальное 
и нравственное начало в жизни человека, рассмотре-
но нами с позиций Л.И. Антроповой, В.А. Афанасьева, 
Б.С. Гершунского, E.H. Гусинского, Т.А. Ветошкиной, 
О.С. Газман, Л.Н. Коган, Л.В. Сохань, Ю.И. Турчани-
новой и др.

Согласно подходу Н.Ф. Басова, О.Н. Веричевой, 
факторами успешного социально-педагогического 
сопровождения студентов могут выступать средовые 
факторы (жизненное пространство, с которым взаи-
модействует молодой человек: его семья, учреждение 
социального обслуживания населения, средства мас-
совой информации, социальные сети, книги, которые 
он читает, круг друзей и многое другое); технологи-
ческие факторы (социально-педагогическая деятель-
ность, которая включает: экономические, медицин-
ские, психологические, социально-педагогические 
технологии, методы и педагогическую технику) [Ба-
сов, Веричева]. Таким образом, имея информацию 
о средовых факторах, влияющих на студента, препо-
даватель-наставник может проектировать процесс пе-
дагогического содействия его самореализации.

Образовательное пространство вуза может вклю-
чать в себя воспитательный, социально-культурный 
и реабилитационный компоненты. В процессе обо-
снования реабилитационного пространства О.Н. Ве-
ричева отмечает, что оно включает территориальную 
систему государственных и муниципальных органов, 
государственных организаций, общественных объе-
динений, а также семью обучающегося, принимаю-
щих участие в социально-педагогическом сопрово-
ждении студентов вуза [Веричева].

Результаты исследования 
Результаты исследования показали, что большин-

ство студентов-первокурсников направления подго-

товки «Социальная работа» готовы преодолевать воз-
никающие трудности, они относятся к опыту решения 
проблем как способу социального закаливания и фор-
мирования характера (59 %). Однако некоторые сту-
денты не обращают внимание на ситуацию и не заду-
мываются о трудностях (36 %), расстраиваются из-за 
трудностей и пасуют перед ними (5 %).

Процесс самореализации предполагает умение 
учитывать мнение и желания окружающих людей, 
ориентировать свои действия на них. Установлено, 
что для 59 % студентов важно лишь мнение их бли-
жайшего окружения, они ориентируются на него 
и в жизни, и в процессе обучения в вузе; 41 % ре-
спондентов считают также важным мнение одно-
курсников, преподавателей, так как оно помогает 
им посмотреть на себя со стороны и направить свои 
ресурсы для получения недостающих знаний и про-
фессионального опыта.

Важным качеством для специалистов по социаль-
ной работе, способствующим самореализации в про-
фессии, является умение оказывать помощь другим. 
Готовность оказать оперативную помощь всем, кто 
попросит, выразили 5 % респондентов, 95 % студен-
тов готовы помогать, но будут делать это осознан-
но, помогут только тем, кто действительно нужда-
ется в помощи. 

Следовательно, большинству студентов все-таки 
требуется помощь и поддержка наставника из числа 
преподавателей кафедры социальной работы в про-
цессе осознания и конструктивного преодоления воз-
никающих трудностей, развитии умения ориентиро-
вать свои действия на окружающих, формирования 
личной готовности оказывать адресную целенаправ-
ленную помощь нуждающимся.

Среди всех функций высшего образования наибо-
лее интересной и значимой для современной педаго-
гической науки является функция обеспечения усло-
вий для личностного становления и самореализации 
студента как будущего профессионала.

В данном случае важно обеспечить понимание 
студентом того, что именно в образовательном про-
странстве он сможет открыть личностный смысл про-
фессии и достигнет максимально возможного уровня 
самореализации. Задача педагога – убедить студента 
в том, что в процессе образовательной деятельности 
его конечной целью является не получение диплома, 
а процесс саморазвития, раскрытия потенциалов, ста-
новления образованного человека.

Важнейшим фактором, воздействующим на сту-
дента, являются субъекты образовательного простран-
ства. Образовательная полиэтническая система под-
готовки обучающихся по направлению «Социальная 
работа» в КГУ, ориентированная на глобальные, на-
циональные и личностные интересы и развитие по-
тенциала человека, строится на основании компетент-
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ностного подхода. Образовательный процесс должен 
носить студентоцентрированный характер, результа-
том которого станет подготовка специалиста, умею-
щего работать в команде, принимать самостоятельные 
решения, деятельностного и способного к инноваци-
ям [Веричева].
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Аннотация. В статье рассматривается педагогическая проблема формирования лингвокультурологической компетен-
ции (ЛКК), которая выходит на первый план в целостной системе развития коммуникативной компетенции студен-
тов-китаистов высшей школы в условиях российско-китайского приграничья. Это обусловлено трансформацией рос-
сийской системы подготовки специалистов в результате внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ВО 3++) и предъявлением совершенно новых требований к профессиональным компетенциям. 
Цель исследования – обосновать авторскую модель развития ЛКК студентов-китаистов в условиях российско-ки-
тайского приграничья (на примере Забайкальского края). Для решения поставленной цели авторы решают следу-
ющие задачи: формирование ЛКК студентов на основе лингвокультурологического подхода; диагностика и анализ 
нравственно-психологической подготовки студента и ориентация его на будущие условия труда; выявление опти-
мальных педагогических условий для эффективного формирования ЛКК; анализ сотрудничества регионов России, 
в частности Забайкальского края, и Китая в сфере образования. В статье рассмотрены оптимальные организацион-
но-педагогические условия формирования ЛКК, проведен анализ нравственно-психологической подготовки лич-
ности студента и ориентации его на будущие условия труда. Исследование показало, что сформированность ЛКК 
у студентов-китаистов в условиях российско-китайского приграничья будет способствовать решению вопросов по-
вышения качества профессиональной компетенции выпускников в целом, проявляющегося в их успешной адапта-
ции на рынке труда, поскольку ЛКК выступает средством социализации личности студента, дает понимание поведе-
ния в определенной этнокультурной (поликультурной) группе, способствует формированию социально-ценностных 
ориентиров, развитию толерантного отношения к другим культурам. 

Ключевые слова: китайский язык, лингвокультурологическая компетенция, социализация личности студента, российско-
китайское приграничье, Забайкальский край.
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Abstract. The paper discusses the pedagogic problem of the formation of linguocultural competence (LCC) comes to the fore in 
the integral system of the development of the communicative competence of China-science students of higher education 
in the conditions of the Russian-Chinese border area. This is due to the transformation of the Russian system of training 
specialists as a result of the introduction of the Federal State Educational Standard Higher Education (FSES HE 3++), 
the introduction of the presentation of completely new requirements for professional competences. The purpose of 
the research is to show the author’s model development of the linguocultural competence of China-science students in 
terms of the Russian-Chinese border (in terms of Transbaikalia). In the research, the authors solve the following problems – 
the formation of LCC in students on the basis of linguocultural approach; analysis of the moral-psychological training of 
the student and focus on his future working conditions; identifying optimal pedagogic conditions for the effective formation 
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Введение 

В современных условиях трансформации рос-
сийской системы подготовки специалистов 
в результате внедрения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС ВО 
3++) и компетентностного подхода (КП) была пере-
смотрена прежняя модель высшего образования, ори-
ентированная на фундаментальность знаний специа-
листов широкого профиля. КП к обучению позволяет 
готовить практико-ориентированных специалистов, 
адаптированных к профессиональной деятельности, 
владеющих не только профессиональными навыками, 
но и обладающих креативным, плановым и критиче-
ским мышлением, что особенно актуально в эпоху 
информационных технологий. В соответствии с этим 
становится очевидным тот факт, что обучение в вузе 
должно базироваться на формировании определенно-
го круга компетенций, необходимых для развития сту-
дента как личности и как будущего профессионала. 

Компетенция в научных работах И.А. Зимней 
представлена как результат изменений в характе-
ре образования, который ориентирует образование 
на «свободное развитие человека», на творческую 
инициативу, самостоятельность обучаемых, конку-
рентоспособность, мобильность будущих специа-
листов [Зимняя: 10]. Компетентностная модель об-
разовательных результатов предполагает значимость 
осваиваемых компетенций в социальной и личност-
ной сфере студента. Все компетенции, которые ос-
ваивают студенты в университетском курсе, долж-
ны быть востребованы как окружающим социумом, 
прежде всего – в лице работодателей, так и самими 
студентами [Хуторской: 86].

Формирование коммуникативной компетенции 
студентов, которая входит в обязательный перечень 
универсальных компетенций программы современ-
ного бакалавриата, подразумевает одновременное 
формирование всех ее составляющих, в том числе 
и лингвокультурологической компетенции (ЛКК). 
Актуальность формирования ЛКК студентов-китаи-
стов обусловлена и предъявлением совершенно но-

of LCC; analysis of educational cooperation of border regions of Russia and China. The article considers the optimal 
organisational and pedagogic conditions for the formation of the LCC and we analyse the moral and psychological 
preparation of the student’s personality and its orientation to future working conditions. The author’s model development 
of the linguocultural competence of China-science students has demonstrated the formation of the LCC among China-
science students in the conditions of the Russian-Chinese border and that will contribute to solving the issues of improving 
the quality of professional competence of graduates, which is manifested in their successful adaptation to the labour market. 
LCC is a means of socialisation of the student’s personality, it gives an understanding of behaviour in a certain ethno-
cultural (multicultural) group, it promotes the formation of social and value orientations, the development of a tolerant 
attitude to other cultures.
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вых требований к профессиональным компетенциям 
современного специалиста. Учитывая существенные 
различия лингвокультур России и Китая, ЛКК выхо-
дит на первый план в целостной системе развития 
коммуникативной компетенции у студентов-китаи-
стов. В соответствии с этим методика обучения ки-
тайскому языку в вузе постоянно совершенствует-
ся благодаря внедрению новых научных результатов 
лингвокультурологии в учебный процесс, что спо-
собствует применению лингвокультурологического 
подхода (ЛКП) в лингводидактике. 

По нашему мнению, ЛКП к обучению китайско-
му языку с учетом обучения студента в вузе Забай-
кальского края предполагает овладение не только 
китайским языком, но и способностью к осмысле-
нию уникальности китайской культуры и к принятию 
культурно-национальных ценностей китайского на-
рода, отличающихся от его собственных, но немно-
го знакомых ему благодаря географической близости 
Китая и постоянному присутствию на территории 
края граждан Китая (китайских трудовых мигран-
тов, китайских туристов, китайских студентов), а так-
же возможности часто выезжать на языковые стажи-
ровки в соседний Китай. 

Методологические основы формирования ЛКК 
студентов 

В основу методологии исследовательской работы 
легли современные подходы к формированию ЛКК 
студентов-китаистов, анализ нормативно-правовой 
базы и требований к уровню профессиональной ком-
петентности выпускников-лингвистов, а также опти-
мальных педагогических условий для эффективного 
формирования ЛКК студентов-китаистов с учетом 
специфики их проживания (на примере Забайкаль-
ского края). 

Важной проблемой методологии в рамках пред-
метного поля настоящей статьи является вопрос: мож-
но ли формировать ЛКК студентов-китаистов на ос-
нове соизучения языка и культуры с применением 
ЛКП к обучению китайскому языку. Так, в настоящее 
время эффективность ЛКП к обучению иностранным 
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языкам не вызывает сомнений в дидактической на-
учной среде. Н.Д. Гальскова считает, что «в настоя-
щее время обучение ИЯ самым тесным образом свя-
зано с наличием реального выхода на иную культуру 
и ее представителей. Это положение является логи-
ческим следствием новой социально-экономической 
и политической ситуации в современном обществе, 
в котором феномен проявления иноязычия стано-
вится повседневной реальностью» [Гальскова: 38]. 
По мнению М. Байрама, обучение культуре в про-
цессе освоения языка расширяет горизонты учащих-
ся, что в целом представляет огромное воспитатель-
ное и образовательное значение [Byram: 4]. 

В исследовательской работе применялись и такие 
методы научного познания, как сбор, анализ и синтез 
материала, необходимые для работы с имеющимися 
публикациями. К специальным научным методам ис-
следования относятся методы структурно-функцио-
нального и системного анализов, которые позволили 
автору создавать модель как самостоятельную систе-
му и структуру с характерными чертами. 

Разрабатываемая нами модель рассматривается 
как педагогическая система формирования ЛКК сту-
дентов-китаистов с учетом специфики их прожива-
ния (на примере Забайкальского края), которая явля-
ется самостоятельной подсистемой общей системы 
развития профессиональных компетенций студентов-
лингвистов. Данная педагогическая система опирается 
на теоретико-методологическую, нормативно-право
вую и регионально-ориентированную основы. 

В качестве теоретико-методологической осно
вы нами выделяются ЛКП как общенаучная основа 
развития ЛКК студентов, личностно ориентирован-
ный и компетентностный подходы как современные 
подходы к преподаванию и изучению иностранных 
языков в высшей школе. В соответствии с этим, раз-
рабатывая модель, мы опираемся на современные 
подходы к формированию ЛКК, предложенные в ра-
ботах Л.В. Щербы, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомаро-
ва, Н.Д. Гальсковой, Л.К. Городецкой, Е.О. Опариной, 
В.А. Масловой, С.Г. Тер-Минасовой, В.В. Воробье-
ва, А.В. Хуторского. 

Разрабатываемая нами модель формирования ЛКК 
студентов-китаистов в условиях российско-китайско-
го приграничья основывается на следующих концеп
туальных положениях: 

1. ЛКК базируется на выявлении адекватного 
представления о будущей профессии. Поэтому эф-
фективность процесса формирования ЛКК зависит 
от нравственно-психологической подготовки лич-
ности студента к профессиональной деятельности 
и ориентации его на будущие условия труда. Этому 
способствует производственная практика и учебная 
дисциплина «Введение в специальность», в рамках 
которых студентам разъясняют, какими качества-

ми и какими моральными принципами должен об-
ладать специалист в области международных от-
ношений или переводчик-лингвист. Как считает 
И.С. Алексеева, «в любой профессии имеются свои 
моральные нормы и законы профессионального по-
ведения, которые нельзя нарушать» [Алексеева: 26]. 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» 
развивает у студентов мотивацию к трудовой дея-
тельности специалиста в области международных 
отношений или переводчика-лингвиста, а также по-
зволяет пройти психологическую подготовку к ре-
алиям рынка труда и прививает навык переориен-
тации на востребованные профессии, требующие 
знания иностранных языков.

Кроме учебной дисциплины «Введение в специ-
альность» формированию у студентов адекватного 
представления о будущей профессии способствует 
участие в студенческих объединениях Забайкальско-
го государственного университета (ЗабГУ), к приме-
ру, это «Школа молодого дипломата», «Переводчик» 
и т. д. Такая форма объединения предполагает регу-
лярные встречи студентов с приглашенными экспер-
тами для совместного обсуждения поставленного 
вопроса или актуальной проблемы. В целом участие 
в студенческих клубах – это самоподготовка студента 
к будущей профессиональной деятельности, которая 
невозможна без активной жизненной позиции, а цен-
тром внимания студенческих клубов является разви-
тие личности студента и студенческой жизни внутри 
вуза [Крюкова: 12].

2. ЛКК рассматривается не просто как навык ино-
язычной коммуникации, приобретаемый в процес-
се соизучения китайского языка и культуры Китая, 
но и как умение осуществлять эффективную иноя-
зычную коммуникацию в мультикультурной профес-
сиональной среде, умение вступать в диалог культур 
с представителями иного лингвосоциума. Поэтому 
выпускник-лингвист должен обладать ЛКК высокого 
уровня. Как считает Л.К. Городецкая, «высоким уров-
нем лингвокультурной компетенции обладают учени-
ки, которые без затруднений пользуются языковыми 
средствами, обладают достаточно обширными зна-
ниями в области языка и культуры» [Городецкая: 19].

3. Развитию ЛКК способствует адекватное, а не  
стереотипное представление о культуре и истории 
страны изучаемого языка, культурных ценностях 
и культурно-национальном менталитете носителей 
изучаемого языка. Профессор М.М. Фомин, анали-
зируя научные труды отечественных и зарубежных 
ученых в области межкультурного общения, при-
шел к выводу, что «чужая культура воспринимается 
как отклоняющаяся от нормы, образов родной куль-
туры. Эти авторы считают, что обучаемые должны, 
во-первых, осознавать различия между культурами, 
во-вторых, научиться понимать культурные корни 
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негативной реакции инокультурных партнеров об-
щения, в-третьих, обучаемые должны преодолевать 
эту негативную реакцию» [Фомин: 96]. Т.А. Фетисо-
ва, в свою очередь, утверждает, что глубина проблем 
межкультурной коммуникации выявляется при со-
поставлении чужой культуры со своей родной куль-
турой [Фетисова, Тер-Минасова: 102]. Адекватное 
представление об иноязычной культуре формирует-
ся благодаря знаниям о своей собственной культуре. 
Поэтому, чтобы развивать межкультурную компетен-
цию, студент должен быть сведущ в вопросах позна-
ния собственной лингвокультурной общности, чему 
способствует научная дисциплина «Культурология», 
включенная в программу современного бакалавриа-
та по всем направлениям подготовки. 

4. Формированию ЛКК способствует включение 
в программу лингвистического образования модуля, 
который содержит ряд базовых научных дисциплин: 
лингвострановедение, лингвокультурологию, меж-
культурную коммуникацию, мир изучаемого языка. 

Российские лингвисты Е.М. Верещагин и В.Г. Ко-
стомаров подчеркивали «важность соединения в учеб-
ном процессе языка и сведений из сферы националь-
ной культуры, такой вид преподавательской работы 
предлагается назвать лингвострановедческим препо-
даванием» [Верещагин, Костомаров 1983: 46]. Линг-
вострановедение с самого начала понимается ими 
как область филологического знания, изучающего 
связи языка и страноведения, а под страноведением 
они подразумевали всю совокупность знаний, пред-
ставлений, предрассудков, чувствований, бытующих 
в стране (или странах) распространения данного язы-
ка [Верещагин, Костомаров 2005: 36]. Сегодня науч-
ная дисциплина «лингвострановедение» преподает-
ся в рамках основной образовательной программы 
бакалавриата по направлениям подготовки «лингви-
стика», «международные отношения», «педагогиче-
ское образование (иностранные языки)».

Взаимосвязь лингвострановедения и лингвокуль-
турологии подчеркивает профессор В.В. Воробьев, 
который, однако, понимает и существенные отличия 
лингвокультурологии от лингвострановедения и го-
ворит о необходимости развития лингвокультуроло-
гии как научной дисциплины и включения ее в со-
держание учебных дисциплин учебной программы 
бакалавриата не только по направлению подготовки 
«русский как иностранный». По его мнению, «обра-
щение к лингвокультурологии не является изменой 
ставшему уже традиционным лингвострановедческо-
му аспекту преподавания русского языка, методиче-
ское звучание идеи которого мы принимаем, а вызвано 
и обусловлено, прежде всего, настоятельными потреб-
ностями и переоценкой некоторых лингвометодиче-
ских ценностей проблемы “Язык и культураˮ» [Воро-
бьев: 20]. Однако в отличие от лингвострановедения 

лингвокультурология, по мнению Е.О. Опариной, изу-
чает живые коммуникативные процессы и различные 
дискурсы (литературный, философский, религиозный, 
фольклор) как источники культурной информации 
в языковых единицах и выражениях [Опарина: 185]. 

Научная дисциплина «мир изучаемого языка», 
предложенная В.Г. Тер-Минасовой, в основе кото-
рой лежит изучение социокультурной картины мира, 
тоже предполагает одновременное соизучение ино-
странного языка и мира носителей изучаемого язы-
ка. Поэтому она считает, что мир изучаемого язы-
ка как научная дисциплина, «неразрывно связанная 
с преподаванием иностранных языков, сосредоточе-
на на изучении совокупности внеязыковых фактов, 
то есть тех социокультурных структур и единиц, ко-
торые лежат в основе языковых структур и единиц 
и отражаются в этих последних. Иными словами, 
в основе научной дисциплины «мир изучаемого язы-
ка» лежит исследование социокультурной картины 
мира, нашедшей свое отражение в языковой карти-
не мира» [Тер-Минасова: 30]. 

Межкультурная коммуникация (МК) как науч-
ная дисциплина изучает коммуникацию как обще-
ние и взаимопонимание между представителями раз-
личных культур. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 
в научном труде «Язык и культура» дают следующее 
определение термину «Межкультурная коммуника-
ция»: «адекватное взаимопонимание двух участников 
коммуникативного акта, принадлежащих к разным 
национальным культурам» [Верещагин, Костомаров 
1990: 26]. По определению Е.Ф. Тарасова, МК – это 
среда взаимодействия двух коммуникативных пар-
тнеров, принадлежащих к разным культурным об-
ществам, и, как следствие, взаимодействие нацио-
нальных сознаний, причем чужая действительность 
познается при помощи образов родной культуры, ко-
торая осознается и переосмысляется в процессе по-
знания [Тарасов: 15]. МК предполагает практическую 
деятельность студента-лингвиста, поэтому считает-
ся целесообразным включать ее в учебную програм-
му после вышеперечисленных научных дисциплин. 

5. Эффективность процесса формирования ЛКК 
в высшей школе, в частности в ЗабГУ, зависит от опти-
мальных педагогических условий, созданных в рамках 
педагогической модели, интегрирующей разнообраз-
ные возможности для педагога внедрять в учебный 
процесс или привлекать к учебному процессу: 

– научные результаты лингвокультурологии и дру-
гих наук, ориентированных на соизучение китайско-
го языка и культуры Китая; 

– китайскую художественную литературу, содер-
жащую лингвокультурные аспекты; 

– специализированное техническое оборудова-
ние и помещения: аудиовидеооборудование для про-
смотра китайского кинематографа, современных 
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культурно-массовых мероприятий, пекинской опе-
ры и шаосинской оперы и др.; интерактивные до-
ски для каллиграфии; лингафонный кабинет; зал 
или центр китайской культуры, открытых в ЗабГУ 
китайскими вузами-партнерами;

– преподавателей – носителей китайского язы-
ка [Отчет о результатах самообследования деятель-
ности ЗабГУ], ежегодно приглашаемых из китайских 
вузов-партнеров для преподавания китайского языка 
и китайской культуры (мастер-классы по каллигра-
фии, чайной церемонии, уроки мастерства по китай-
ской живописи «гохуа», китайской технике «цзянь-
чжи» (вырезание из бумаги), искусству китайского 
плетения из шнура, а также проведение китайской 
гимнастики «тайцзыцюань», дыхательной гимна-
стики «цигун»);

– иностранных студентов из Китая, обучающихся 
в ЗабГУ по программам студенческого обмена, для со-
вместного проведения ежегодных культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованиям китай-
ских национальных праздников по лунному кален-
дарю: китайский праздник весны (китайский Новый 
год); летний праздник Дуаньу, или Лунчжоу (празд-
ник драконовых лодок); праздник середины осени (так 
называемый «праздник урожая», «воссоединения се-
мьи», или «праздник Луны»). На репетициях студенты 
знакомятся, общаются, тем самым развивают не толь-
ко свой разговорный язык, но и, раскрепощаясь, прео-
долевают языковой и культурный барьеры. 

Под нормативно-правовой основой мы рассматри-
ваем Федеральный закон об образовании в Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федераль-
ные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (ФГОС ВО; ФГОС 3+), приве-
денные в соответствие с требованиями Федерально-
го закона об образовании в Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Фе-
дерации (Минздравсоцразвития России) от 16.05.2012 
№ 547н «Об утверждении Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей специалистов, осущест-
вляющих работы в сфере переводческой деятельно-
сти», в которых перечислены универсальные, про-
фессиональные компетенции и изложены требования 
к квалификации лингвиста-переводчика. 

В качестве регионально-ориентированной осно
вы мы рассматриваем региональный аспект как важ-
ную составляющую профессиональной языковой 
подготовки студента-китаиста в вузе пригранично-
го региона. По мнению А.А. Насыровой, значимость 
регионального аспекта определяется спецификой 
предстоящей профессиональной деятельности вы-
пускника лингвистического вуза, а также особен-

ностями и спецификой того региона, в котором он  
планирует осуществлять свою трудовую деятель-
ность [Насырова: 8]. 

Для анализа того, насколько региональный аспект 
оказывает влияние на вузовскую подготовку студен-
та-китаиста, следует детально рассмотреть специ-
фику приграничного с Китаем Забайкальского края.

Благодаря географической близости России 
и Китая между странами были установлены добро-
соседские отношения, результатом которых стало 
устано вление приграничного сотрудничества между 
регионами России и Китая. Укреплению исторически 
сложившихся дружественных связей между страна-
ми способствует развитие приграничного сотрудни-
чества между Дальним Востоком России, провинци-
ей Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя 
Монголия (АРВМ) КНР. Вопросы приграничного со-
трудничества между странами-соседями вызывают 
неподдельный интерес у граждан обеих стран, а осо-
бенно у жителей приграничных территорий, в част-
ности у жителей Забайкальского края. 

Во-первых, это связано с тем, что укрепление 
торгово-экономических связей между пригранич-
ными регионами двух стран в последние годы бла-
гоприятствует повышению уровня жизни населения 
на приграничных территориях и приток молодого 
трудоспособного населения, что, прежде всего, вы-
звано открытием новых совместных российско-ки-
тайских предприятий на приграничных территориях 
РФ и КНР, а также развитием приграничной торгов-
ли. Это обусловливает появление новых рабочих 
мест для жителей приграничных территорий. Все 
приграничные регионы, реализуя общегосударствен-
ные и местные функции, выступают в качестве од-
ной из естественных основ интеграции националь-
ных экономик [Анисимов: 79]. В последние годы 
приграничное сотрудничество приобретает все боль-
шую важность при реализации торгово-экономиче-
ского взаимодействия между странами [Бейдина: 25]. 
Активное развитие приграничной торговли дает тол-
чок для развития прилегающих территорий сопре-
дельных государств, служит основной для развития 
экономики как КНР, так и РФ, кроме того, побоч-
ным эффектом проявляется такой фактор, как при-
ток молодого и трудоспособного населения [Дани-
ловских: 20]. 

Во-вторых, важной предпосылкой эффективного 
приграничного сотрудничества является пригранич-
ное инвестиционное сотрудничество между страна-
ми. Среди основных стран, инвестирующих капитал 
в Забайкальский край (Кипр, Китай, Великобритания, 
Сейшельские острова), лидирующее место по объе-
му инвестиций в реальный сектор экономики Забай-
кальского края занимает Китай [Постановление Пра-
вительства Забайкальского края]. 

Формирование лингвокультурологической компетенции студентов в условиях российско-китайского приграничья...
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В-третьих, дешевизна китайских товаров, которые 
в настоящее время по качеству не уступают товарам 
из стран СНГ и Европы, и возрастающий в последнее 
время спрос на российские товары со стороны жите-
лей приграничных территорий Китая, являются пред-
посылкой к организации бизнеса в этом направлении. 
Приграничная торговля – это один из видов малого 
и среднего предпринимательства, стимулирующий 
развитие экономики [Даниловских: 20].

В-четвертых, добрососедские отношения с Кита-
ем способствуют развитию приграничного туризма 
между странами, что, в свою очередь, предполагает 
рост занятости населения приграничных территорий 
в этой отрасли. Влияние туризма на социально-эко-
номическое развитие проявляется также в росте за-
нятости населения за счет развития данной отрас-
ли [Болдырева: 975]. Приграничный туризм также 
способствует знакомству жителей приграничных тер-
риторий с культурой соседнего государства. В этой 
связи в отечественной науке выделяют основные воз-
можные формы современного туризма в пригранич-
ных районах, шопинг (гастрономический, досуговый, 
медицинский, транзитный, природно-ориентирован-
ный, культурно-познавательный, событийно-ориен-
тированный) [Катровский: 115]. В настоящее время 
на приграничных территориях обеих стран – в Забай-
кальском крае и в АРВМ КНР – представлены прак-
тически все формы приграничного туризма. 

В современных условиях тесного взаимодействия 
приграничных территорий Китая и России успешно 
развивается сотрудничество между ЗабГУ и вузами 
АРВМ КНР, которое в течение нескольких десят-
ков лет трансформировалось, и теперь, кроме ком-
мерческого взаимовыгодного сотрудничества, оно 
включает в себя дружбу и доверительные отношения. 
Сегодня у студентов ЗабГУ есть возможность выез-
жать в Китай не только на бесплатные стажировки 
и мероприятия в китайские вузы, но и для участия 
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 
организованных региональными Правительствами 
АРВМ и Хэйлунцзян, которые берут на себя все рас-
ходы приглашенных участников. Есть основание по-
лагать, что у студентов вузов в приграничных с Ки-
таем регионах есть возможность выезжать в Китай 
чаще, чем у студентов других регионов России, по-
тому что: 

– Во-первых, китайцы придают большое значе-
ние многолетней проверенной дружбе; учитывая тот 
факт, что китайские региональные вузы в первую 
очередь заключали партнерские договоры с вузами 
приграничных территорий России и это сотрудниче-
ство было успешным, такая дружба для китайцев яв-
ляется более ценной. В Китае есть такая пословица: 
«Одежда лучше новая, друг лучше старый» (依是新

底好，人是旧底好 Yi shi xinde hao, ren shi jiude hao).

– Во-вторых, в Китае бытует следующая поговор-
ка: «Ближний сосед лучше дальней родни» (远亲不

如近邻Yuanqin bu ru jinlin). Поэтому многолетняя 
дружба и доверительные отношения с вузом пригра-
ничного с Китаем региона перевешивают на чаше ве-
сов престижность далекого столичного вуза или вуза 
из средней полосы России. 

– В-третьих, из-за обширности территорий Рос-
сии и высоких цен на транспортные услуги для сту-
дентов из других регионов России частые поездки 
в Китай на стажировки или для участия в междуна-
родных мероприятиях будут являться дорогостоя-
щими. Из-за этой же причины региональные Прави-
тельства АРВМ и провинции Хэйлунцзян с большей 
степенью вероятности пригласят на международные 
научные или культурно-массовые мероприятия сту-
дентов из ближнего приграничного с Китаем региона, 
так как транспортные расходы и расходы на их пре-
бывание в Китае, которые они понесут как приглаша-
ющая сторона, будут наименьшими. 

Заключение 
Подводя итоги вышеизложенному, можно сде-

лать вывод, что российско-китайское приграничное 
сотрудничество и в целом специфика приграничья 
оказывает значительное влияние на составляющие 
профессиональной подготовки в вузах. Региональ-
ный классический университет – это кузница кадров 
для региона, генератор инновационного развития 
и опора регионального управленческого аппарата 
края. Если регион приграничный, как Забайкальский 
край, то, соответственно, профессиональная вузов-
ская подготовка в классическом вузе должна фор-
мироваться в соответствии с потребностями регио-
на в кадрах с учетом его географической специфики. 
Учитывая положительную динамику в отношениях 
между приграничными территориями России и Ки-
тая, можно предположить, что потребность Забай-
кальского края в специалистах, владеющих китай-
ским языком, будет только расти. В связи с этим 
ЗабГУ как самый крупный классический универси-
тет региона должен обеспечить край высококласс-
ными специалистами в этой отрасли. 

По нашему мнению, формирование ЛКК сту-
дентов в вузе приграничного региона – это педаго-
гический процесс организации и стимулирования 
учебно-познавательной деятельности студентов, ба-
зирующийся на современных технологиях образова-
ния с учетом специфики региона, в котором находит-
ся вуз, включающий в себя образовательный модуль, 
обеспечивающий приобретение обучающимися зна-
ний об отношениях между языком и культурными 
аспектами, о культурно-национальных ценностях но-
сителей изучаемого языка, о нормах межкультурного 
общения и культуре поведения в определенной поли-
культурной группе, для их последующего примене-
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ния в профессиональной деятельности. Лингвист-пе-
реводчик со сформированной ЛКК владеет знаниями 
о родной культуре, культуре страны изучаемого язы-
ка и знаниями о культурно-национальных ценностях 
носителей изучаемого языка, умеет распознавать лек-
сические единицы с национально-культурной семан-
тикой и умеет применять их в ситуациях межкультур-
ного общения, способен анализировать и критически 
мыслить в процессе межкультурного общения, по-
нимает ментальные особенности носителей изучае-
мого языка и владеет национально-специфическими 
моделями поведения, способен успешно применять 
полученные знания и навыки в профессиональной 
деятельности. 

Предложенная нами модель формирования ЛКК 
студентов-китаистов ЗабГУ способствует успешно-
му овладению студентами ЛКК, благодаря ориента-
ции модели на развитие личности студента с учетом 
специфики ее обучения в вузе приграничного региона, 
ее социализации и успешной адаптации на россий-
ском и китайском рынках труда, а также направленно-
сти образовательного процесса на компетентностный 
подход к высшему образованию и ЛКП к обучению 
иностранным языкам. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется практической необходимостью понимания и теоретического обо-
снования психологической основы процесса формирования толерантности как индивидуальной черты у подрост-
ков, в том числе и определение наличия других личностных особенностей, проявляющихся в качестве предикторов 
формирования толерантности. Основная цель статьи – обобщенная характеристика эмпирических данных пило-
тажного исследования черт личности подростков в контексте инклюзивного образования. Для достижения этой 
цели могут быть определены психологические механизмы социальных взаимоотношений подростков. В контексте 
инклюзивного образования проблема «модели психического» как предиктора формирования толерантности у под-
ростков исследована в рамках методологических принципов, которые были разработаны S. Baron-Cohen, а так-
же системно-субъектного подхода Е.А. Сергиенко, творчески интегрированного в системный подход (Б.Ф. Ломов, 
А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков), в том числе и субъективно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абуль-
ханова, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков) в психологии. Представлены и подтверждены полученные результаты эм-
пирического исследования «модели психического» как предиктора формирования толерантности у подростков 
в контексте инклюзивного образования. В проведенной регрессионно-аналитической процедуре с использовани-
ем «модели психического» выделены основные личностные предикторы формирования подростковой толерантно-
сти – «ситуативная тревожность», «самоконтроль в общении» и «самоотношение». С помощью «модели психиче-
ского» можно осмыслить внутренний мир подростков. В исследовании подтверждаются все возможности новых 
исследований для анализа способностей подростков к пониманию собственного психического мира и психическо-
го мира других людей. Сделан вывод о том, что использование «модели психического» является весьма эффектив-
ным и имеет возможности для проведения исследований в области изучения черт личности, особенно формирова-
ния толерантности у подростков в контексте инклюзивного образования в целом.

Ключевые слова: толерантность, инклюзивное образование, подростки, ограниченные возможности здоровья, модель 
психического.
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Abstract. Topicality of the study is due to the need for practice in understanding and substantiating the psychological foundations of 
the formation of such a personality trait of adolescents as tolerance, as well as in identifying other personal characteristics of 
adolescents as predictors of the formation of tolerance. The purpose of the article is a generalised theoretical presentation of 
the empirical results of a pilot study of the personality traits of adolescents in the context of inclusive education. Achieving 
this goal makes it possible to reveal the psychological mechanisms of the adolescent’s social behaviour. The study of 
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Актуальность исследования 

На сегодняшний день Российская Федерация 
представляет собой многонациональную стра-
ну с многообразием культур, и вопрос фор-

мирования культуры толерантности является одним 
из наиболее актуальных. В условиях современной ста-
дии социального развития существует потребность 
в формировании культуры толерантности у подростков, 
процесс становления которой начинается уже в раннем 
возрасте. С формированием данного наиважнейшего 
качества все происходит в окружении семьи и образо-
вательного учреждения в раннем возрасте и сохраня-
ется в течение всего жизненного цикла с дальнейшим 
совершенствованием системы образования.

При изучении генезиса понимания внутреннего 
мира других людей актуальным и современным под-
ходом можно назвать «модель психического». Соглас-
но данному подходу, рассматривается неспособность 
понимать других людей и их ментальный мир. Ука-
занный подход именован «теорией разума» (согласно 
Е.А. Сергиенко, «теория психического» или «модель 
психического» в русскоязычном варианте).

Концепт модели психического в нашем исследо-
вании рассматривается в рамках системно-субъектно-
го подхода Е.А. Сергиенко [Сергиенко: 203].

Изучение понимания детьми внутреннего мира 
людей является важным и научно значимым потому, 
что раскрывает психологические механизмы соци-
ального поведения подростка. Наиболее интересным 
на данном этапе исследований нам кажется подрост-
ковый возраст, поскольку это важная ситуация слож-
ного социального, психологического, личностного 
развития личности ребёнка, вне зависимости от того, 
развивается ли он типично или имеет ОВЗ – нару-
шения физического и (или) психического развития. 
В этом возрасте происходит перестройка мировос-
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приятия, восприятия собственного «я» у подрост-
ка – данные обстоятельства проживаются детьми 
не всегда спокойно, именно поэтому они нуждают-
ся во внимательном сопровождении на данном эта-
пе своего развития. Каждому подростку нужен такой 
мир, в котором его принимали бы таким, как он есть, 
без всяких условий.

В проведенных ранее исследованиях, посвящен-
ных изучению когнитивных, регулятивных и ком-
муникативных процессов у подростков, включен-
ных в систему инклюзивного образования, нами 
было установлено [Кашапов, Волченкова: 76–78], 
что в контексте инклюзии личностные особенности 
оказывают важное влияние на формирование толе-
рантности у подростков.

К инклюзивному образованию (inclusif (франц.) – 
включающий в себя, include (лат.) – заключаю, вклю-
чаю) относится процесс формирования общего обра-
зования, обеспечивающий доступ к образованию всех 
детей, в том числе с особыми потребностями. Подраз-
умевает активное и совместное участие каждого под-
ростка в процессе инклюзивного образования, несмо-
тря на его способности и потребности.

Согласно А.В. Петровскому, личность является 
субъектом межличностных отношений и обнаружи-
вает себя в образующих единство сферах: в системе 
межличностных отношений, а также в представле-
нии индивидуальной идентичности по отношению 
к другим. Под индивидуальностью личности следу-
ет понимать концепцию социального характера об-
щественных отношений, основой которых является 
индивидуум, самораскрывающийся в контексте со-
циальных отношений в целом. Личность – это вы-
ражение оспариваемого единства между характе-
ристиками: общими (полом), особыми (категория, 
гражданин и т. д.), отдельными, личными (индиви-

Модель психического подростков в контексте инклюзивного образования
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дуумом). В определенных исторических условиях 
единство основано на своеобразии социального по-
рядка. Это личное самосознание, социальное явле-
ние и субъект в деятельности по взаимодействию 
в различных видах социальных взаимодействий.

Одной из главных задач настоящего исследования 
является изучение вопроса о возможности выясне-
ния личностных переменных, включенных в модель 
психического в качестве предикторов формирования 
толерантности у подростков. Для ее решения мы ис-
пользуем диагностику тех личностных характеристик 
подростка, которые претерпевают наиболее сильные 
возрастные изменения в данный период (12–16 лет). 

Обучение школьников социальным компетенциям 
является важной задачей образования. В настоящий 
момент в образовательных учреждениях возможности 
для развития толерантности используются в недоста-
точной степени. Однако в современной образователь-
ной практике стараются уделить большое внимание 
вопросу о внедрении в общеобразовательные органи-
зации принципов инклюзивного образования.

Основополагающей гипотезой данного исследова-
ния является наличие личностных предпосылок (пре-
дикторов), обуславливающих процесс формирования 
толерантности у детей-подростков, посещающих ин-
клюзивные классы. При этом в качестве основно-
го ожидаемого результата можно назвать разработку 
прогностической модели личностных характеристик, 
являющихся предпосылками для формирования то-
лерантности в целом. Таким образом, данная статья 
предоставляет возможность специалистам психоло-
го-педагогического сопровождения детей в системе 
инклюзивного образования повысить эффективность 
коррекционно-развивающей и профилактической ра-
боты с подростками, имеющими как нормальное раз-
витие, так и с ограниченными возможностями здоро-
вья в контексте инклюзивного образования.

Обзор литературы 
Данная статья раскрывает проблему социально-

психологической адаптации в условиях инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной школе, способству-
ет развитию толерантности среди подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья и других детей, 
находящихся рядом с ними.

Потребность в интеграции в общество граждан 
с некоторыми особенностями развития, их активная 
адаптация, социализация и развитие внутри общества 
и на пользу общества становятся острой проблемой 
для каждого из наших соотечественников. Осущест-
вление общенациональной инициативы в области об-
разования «Национальная новая школа» предусма-
тривает, что каждая школа способствует успешной 
социализации детей и подростков с ОВЗ. При обе-
спечении инклюзивного образования в процессе со-

циального развития дети с ограниченными возмож-
ностями могут добиться наиболее полного прогресса.

Толерантность в этом отношении представляет со-
бой одну из основополагающих компетенций чело-
века в современном мире, так как будущее человека 
зависит от его желания и способности жить и дей-
ствовать конструктивно в разнообразном мире. 

Вопрос о формировании толерантности отра-
жен в работах отечественных и зарубежных уче-
ных в различных областях науки. Таким образом, 
в мировоззренческом отношении толерантность 
изучается как состояние человеческого существо-
вания, в качестве источника активности общества, 
специфического состояния жизни в духовном мире. 
В педагогической науке методы и средства воспи-
тательного процесса рассматриваются как резуль-
тат непосредственного влияния взрослых, без учета 
субъективности взаимоотношений. Толерантность 
в психологии изучается как психологическая устой-
чивость человека, как личностное качество челове-
ка [Асмолов] и как система отношений и ценностей 
индивида [Солдатова: 24].

Психологи и педагоги вырабатывают програм-
мы развития толерантности для детей разного воз-
раста [Солдатова: 78–82]. Возможности для дости-
жения этой цели имеются в образовательной среде. 
Субъекты, выступающие за экопсихологический 
подход, характеризуют педагогическую среду шко-
лы как комплекс различных педагогических средств 
и межличностных отношений, формирующихся 
в процессе взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса, таких как: администрация, 
педагоги, учащиеся и их родители. В образователь-
ном окружении в рамках установленных социаль-
ных отношений каждый участник в своей деятель-
ности использует пространственные и субъективные 
элементы окружения. Считается, что существующие 
в настоящее время в образовательных учреждениях 
возможности для обучения толерантности исполь-
зуются в неполном объеме. Обозначим несколько 
противоречий, которые заставляют пересмотреть во-
прос об обучении в инклюзивной образовательной 
среде толерантности. Данные противоречия предо-
ставлены ниже:

1. Необходимость установления общедоступной 
инклюзивной образовательной среды и проявления 
агрессивности, которые в настоящее время существу-
ют в среде подростков; 

2. Психические способности подростков опреде-
ленного возраста, их неосмысленность и использо-
вание в среде образования; 

3. Противоречия в процессе развития самосозна-
ния в структуре самосознания современных подрост-
ков, которые усиливают актуальность исследователь-
ской проблемы:
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– между социальным положением в области разви-
тия и новым формированием подростковой личности; 

– между новым внутренним положением и преды-
дущим субъективным статусом несовершеннолетнего; 

– взаимосвязь между фактической системой отно-
шений подростка с реальностью и его способностью 
их реализовывать. 

4. Необходимость практической целевой подго-
товки по толерантности в подростковом возрасте, де-
фицит специально разработанных методик.

Таким образом, для создания эффективной про-
граммы коррекционно-развивающих занятий, наце-
ленной на то, чтобы сформировать у подростков то-
лерантность, необходимо изучить их личностные 
особенности.

Толерантность должна формироваться намеренно 
и по этапам (М.И. Рожков). При проявлении интоле-
рантности наиболее проблематичным возрастом яв-
ляется подростковый. Известные специалисты-психо-
логи утверждают: для социального развития данный 
возраст имеет важнейшее в жизни значение. В силу 
своей психологической незрелости и нестабильно-
сти в обществе на подростков могут оказывать влия-
ние разнообразные националистические и псевдопа-
триотические идеи.

С наступлением данного возраста личность уже 
не способна воспринимать происходящее в детстве, 
но еще не готова быть толерантной, как взрослый че-
ловек. Подросток приобщается к правилам и нормам 
общества взрослых, вникает в его особенности, в су-
ществующие там взаимоотношения. 

Следовательно, именно у подростков происходит 
формирование толерантности, которая является не-
обходимым предварительным условием для стаби-
лизации напряженной общественно-политической 
деятельности. 

В настоящее время множество исследований в об-
ласти психологии вращаются вокруг проблемы фор-
мирования и развития психических моделей, под ко-
торыми понимаются психологические характеристики 
других людей (стремления, переживания, пожелания, 
представления) и прогнозирование собственного по-
ведения и действий других на основании этого состо-
яния. Формирование «модели психического» ребенка 
в раннем возрасте наступает и сохраняется в течение 
всего жизненного цикла. 

Существование высокоуровневой организации 
«модели психического» свидетельствует о том, что  
личностные характеристики человека и различное 
поведение других людей могут быть лучше поня-
ты и спрогнозированы. Когда малышу исполняет-
ся 3–5 лет, все основные аспекты «модели психи-
ческого» уже начинают формироваться. Каждый 
раз, получая психический опыт, человек достигает 
большего понимания жизни, чем сложнее «модели 

психического», тем в большей степени человек мо-
жет понять и себя.

По данным исследований, «модель психического» 
часто ассоциируется с важными социальными авто-
ритетами и развивается после детства и младенче-
ства. Это особенно интересный период с точки зрения 
возраста, сознательности, социальной, эмоциональ-
ной и волонтерской деятельности. Кроме того, дет-
ство и важность личных отношений, особенно меж-
ду сверстниками, требуют многократного и точного 
использования личных социальных навыков, таких 
как умение понимать мысли других людей и осоз-
навать их.

Анализируя результаты проведенных теорети-
ческих и экспериментальных исследований, мож-
но выявить несколько открытых вопросов: взгляды 
на структуру и различную степень форсированности 
модели психического в разные возрастные периоды 
не однозначны; не выявлены личностные предикто-
ры формирования модели психического. Существу-
ет обширный эмпирический материал, полученный 
на младших школьниках, имеющих нормальное разви-
тие, и при расстройстве аутистического спектра [Сер-
гиенко: 156–158], но крайне мало – на подростках, 
в частности, не изучена модель психического на до-
статочно большой группе, которая присутствует в об-
разовательных учреждениях, – подростках с расстрой-
ством психологического развития (F-80-89 по МКБ-10).

В качестве примера продемонстрируем целесо-
образность учета вышеперечисленных возрастных 
групп. Важнейшим видом деятельности подростка 
оказывается взаимодействие со сверстниками, поэ-
тому изучение «психологических закономерностей» 
развития подростка имеет большое значение.

В данной статье будет описан пилотажный этап 
исследования, данный этап является важным заде-
лом логического осмысления и предложения реше-
ния общей проблемы формирования толерантности.

Материалы и методы 
Объектом исследования являлись школы Ярос-

лавской области и г. Ярославля. При использовании 
репрезентативной выборки испытуемых было до-
стигнуто соответствие эмпирических результатов об-
щепринятым научным стандартам. В исследовании 
участвовали 335 учеников 7-х и 8-х классов (170 де-
вочек и 165 мальчиков) в возрасте 12–16 лет.

Приведем описание алгоритма эмпирического ис-
следования в целом. До начала работы исследователь 
ознакомился с каждой классной группой и установи-
лись с ней связи. Далее была проведена научно-ис-
следовательская и опытно-конструкторская работа 
в небольших группах в отдельной аудитории учреж-
дения образования. 

Диагностические методы были использованы 
для тестирования всей выборки испытуемых. Были 

Модель психического подростков в контексте инклюзивного образования
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предусмотрены перерывы по мере необходимости. 
Продолжительность выполнения задания варьиру-
ется от 40 до 180 минут. Далее была проведена ста-
тистическая обработка полученных данных, а также 
взаимосвязь, индивидуальное и совместное влия-
ние факторов. В контексте инклюзивного образова-
ния были определены индивидуальные предикторы 
формирования толерантности у подростков.

Методическое обеспечение исследования
В целом в исследовании были использованы семь 

методик. В целях объективной оценки достигнутых 
в ходе работы результатов был использован принцип 
многостороннего методологического обоснования. 
Данные методики были выбраны в соответствии со 
структурой модели психического.

Ход исследования: 
1. Проведение предварительного анализа подоб-

ных явлений и установление причин взаимосвязи 
между характеристиками этих сущностей.

2. К зависимой переменной относится индекс то-
лерантности в подростковом возрасте. Кроме того, 
в качестве независимых переменных использовались 
индекс самооценки, индекс общей агрессивности, ком-
муникативного самоконтроля, психологической без-
опасности, а также ситуационной и личной трево-
ги. На основе теоретических исследований на уровне 
«модели психологического» формируются возможные 
предикторы, включающие наблюдения за подростками.

3. Сформулировать предварительную гипоте-
зу о взаимозависимости анализируемого феномена. 
Была сформулирована гипотеза о существовании вза-
имосвязи с зависимой переменной между каждой не-
зависимой и зависимой переменными. 

4. Составление между парами факторных призна-
ков и оценка возможных решений для групповых кор-
реляционных признаков и регрессионных моделей 
матрицы парных корреляционных коэффициентов.

Использован корреляционный анализ Пирсона. 
Целью корреляционного анализа являлось определе-
ние природы и прочности связи между следующими 
характеристиками личности (независимыми перемен-
ными): самоощущение, ситуационная и личностная 

тревога, психологическая безопасность, самоконтроль 
в общении, коммуникативная терпимость, общий ин-
декс агрессии и толерантность (dependence variable).

В результате проведенного корреляционного ана-
лиза была получена информация о специфике и се-
рьезности взаимосвязи (которую можно определить 
по корреляционному коэффициенту), с помощью ко-
торой производится отбор значимых факторов, а так-
же планируется эффективный порядок вычисления 
параметров уравнения регрессии в дальнейшем. Не-
обходимо интерпретировать результаты корреляци-
онного анализа данных.

Была обнаружена корреляция между уровнем 
толерантности и психологической безопасностью 
школьников (rs = 0,145; p = 0,008), и эта связь яв-
ляется прямой и достаточно сильной, указывая на  
то, что безопаснее жить в группе, когда она окруже-
на толерантными, принимающими и понимающими 
людьми. Необходимо отметить сложившуюся ситу-
ацию, так как для большинства детей, включенных 
в выборку, проживание в классной комнате является 
некомфортным и небезопасным. В противном слу-
чае это означает, что его развитие – познавательное, 
эмоциональное, социальное – не произойдет; в та-
кой ситуации ребенку сложнее воспринимать и учи-
тывать других окружающих его сверстников.

Показатель общей толерантности был противопо-
ложно связан с личными показателями (rs = –0,155; 
р = 0,005) и показателем ситуационной трево-
ги (rs = –0,360; р = 0,190). Толерантность, на пер-
вый взгляд, убеждает подростка – «я» в безопасно-
сти, потому что мое поведение в обществе законно, 
мое отношение к другим правильное, и общество 
не будет нападать на меня, потому что я не хочу, 
чтобы ему был причинен вред. Следовательно, важ-
но сосредоточиться на снижении напряженности 
в группе детей во время психологических занятий. 
Согласно имеющейся гипотезе, дети будут высво-
бождать энергию для познавательной деятельности, 
когда напряжение и тревога снизятся.

Соотношение общего индекса толерантности 
и самосознания подросткового возраста (rs = 0,358; 

Таблица 1
Методическое и диагностическое обеспечение исследования

№ 
п/п Уровни модели психического Диагностический аппарат

1. Понимание собственного внутренне-
го мира

1. Методика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожно-
сти (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин).
2. Методика исследования самоотношения (В.В. Столин). 
3. Тест «Самоконтроль в общении» (М. Снайдер).
4. Опросник «Психологическая безопасность образовательной среды шко-
лы» (И.А. Баева).

2. Понимание внутреннего мира другого. 1. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова).
2. Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко).

3. Понимание физического мира вокруг Опросник уровня агрессивности (А. Басс, М. Перри).
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p = 0,000) позволяет предположить, что существо-
вание определенного общепринятого мировоззрен-
ческого положения позволяет подросткам как вос-
принять и почувствовать себя полноценными, так 
и использовать его в качестве основы для получения 
обратной связи о своей полноте от значимых близких.

Соотношение показателей коммуникативной то-
лерантности и самоконтроля (rs = 0,451; p = 0,000) 
свидетельствует о том, что самоконтроль личности 
выражается как способность личностного субъекта 
контролировать свои реакции на внешние раздражи-
тели и обуздать импульсивность в действиях для того, 
чтобы лучше справляться с окружающим миром.

Инверсионная связь индекса толерантности и ин-
декса агрессивности (rs = –0,188; p = 0,001) подчер-
кивает, что только снижение уровня агрессивности 
в подростковом окружении – высвобождение энер-
гии для построения прочных социальных отноше-
ний в обществе, наполняющих индивидуальностью 
любого из детей.

Для включения в модели корреляции и регрес-
сии были выбраны наиболее значимые признаки ис-
следования. Это были ситуационная и личная трево-
га, психологическая безопасность, самоощущение, 
самоконтроль в общении и индекс агрессивности 
соответственно. Этот выбор был основан на корре-
ляционном анализе, где эти переменные были в зна-
чительной степени связаны с зависимой переменной 
и не были тесно связаны между собой.

Следующим этапом пилотажного исследова-
ния стала процедура регрессионного анализа. 

Регрессионный анализ призван найти функцио-
нальную связь между зависимой переменной и незави-
симой переменной x, если y = f(x), которая называется 
регрессией (или регрессионной функцией). В регрес-
сионном анализе можно не только ответить на вопрос 
о том, существует ли связь, но и описать, какой это тип 
связи (т. е. смоделировать связь). Кроме того, ценность 
регрессионного анализа заключается в его способно-
сти предсказывать значение зависимой переменной 
на основе нового значения независимой переменной.

Для того чтобы сделать предположение о форме 
связи между переменными, можно сделать предпо-
сылку о том, что эта связь будет парной и линейной.

Установление регрессионной функции – вычисля-
ются значения параметров регрессионного уравнения. 
С формированием значения коэффициента регрессии 
связана не только ассоциация рассматриваемых фак-
торов с зависимой переменной, но и структура связи 
между объясняющими переменными». Тест «t» про-
веряет значимость предельного вклада каждой пере-
менной, предполагая, что в модель были включены 
все остальные переменные. Фактически значение ко-
эффициентов множественной регрессии проверяется 
с помощью t-теста Student's t-test.

Обсуждение результатов и заключение 
В ходе регрессионного анализа были получены 

следующие результаты.
Опишем основные показатели качества постро

енной модели: 
1. Коэффициент детерминации R2 = 0,593 явля-

ется пропорцией дисперсии зависимой переменной, 
интерпретируемой данной моделью, т. е. интерпре-
тируемыми переменными в целом. Точнее, это минус 
доли необъяснимой дисперсии (вариации случайной 
ошибки модели или вариации факторных условий за-
висимой переменной) в дисперсии зависимой пере-
менной. Детерминированный коэффициент считает-
ся общей мерой зависимости случайной величины 
от многих других переменных. В рассматриваемом 
случае R2 линейной зависимости является квадра-
том так называемого коэффициента множественной 
корреляции между зависимой и объясняющей пере-
менной. Этот параметр показывает долю дисперсии 
в объясняемой зависимой переменной степени.

Показатель коэффициента детерминации явля-
ется основным параметром, характеризующим ме-
рой качества модели регрессии и характеризующим 
связь между моделями независимыми и зависимыми 
переменными. Показатель R2 свидетельствует о том, 
какая часть наблюдаемой изменчивости перемен-
ных может быть объяснена разработанной моделью, 
т. е. значение коэффициента детерминации опреде-
ляет долю (в процентах) изменчивости, обусловлен-
ную влиянием факторных переменных на общую из-
менчивость переменных результата. Следовательно, 
R2 = 0,593 предполагает, что изучаемый набор неза-
висимых переменных – самосознание, ситуацион-
ная и личностная тревога, психологическая безопас-
ность, самоконтроль в общении, коммуникативная 
толерантность, общий индекс агрессии – являются 
предикторами формирования толерантности (зави-
симая переменная), а влияние учебной программы 
на независимые переменные с погрешностью 59,3 % 
объясняет изменчивость общего индекса толерантно-
сти подростковой группы (зависимая переменная). 

Для определения коэффициента детерминации кон-
стантной модели используются значения от 0 до 1 со-
ответственно. Считается, что модель имеет высокое 
качество при приближении значения коэффициента де-
терминации к 1, т. е. если эмпирическая точка (xi; yi) 
находится как можно ближе к линии регрессии (рис. 1). 
Коэффициент приближается к 1, и зависимость тем 
сильнее. В процессе оценки регрессионной модели 
это рассматривается как подгонка модели под данные. 
Проанализировав достигнутые результаты, получает-
ся, что модель достаточно хороша.

2. Значение F-статистики (F-статистическая цен-
ность). Под F-статистикой подразумевается соотно-
шение между объяснённой суммой квадратов (для 

Модель психического подростков в контексте инклюзивного образования
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каждой независимой переменной) и остаточной сум-
мой квадратов (для каждой степени независимости).

На основе данных выборки были построены урав-
нения регрессии. Для того чтобы убедиться, что по-
строенные уравнения подходят для общих данных 
о населении, была рассмотрена статистическая зна-
чимость коэффициента определения R2 с использо-
ванием критерия F Фишера и объяснено, как преди-
кторы влияют на регрессионную модель.

3. Применение процедуры автоматической линей-
ной регрессии позволяет визуализировать предикторы 
формирования толерантности у несовершеннолетних 
в рамках системы инклюзивного образовательного 
процесса (рис. 1, 2).

В результате регрессионного анализа были 
выявлены следующие предикторы, формирую-
щие общий индекс толерантности: «самоконтроль 
в общении» (ß = 0,428, p = 0,001), «концепция са-
мосознания» (ß = 0,249, p = 0,001), «ситуационная 

тревога» (ß = 0,191, p = 0,001), «психологическая 
безопасность» (ß = 0,048, p = 0,021), «индекс агрес-
сии» (ß = 0,051, p = 0,017) и «личностная трево-
га» (ß = 0,033, p = 0,056). Регрессионный анализ по-
казал, что значимость вычисленных коэффициентов 
достаточно высока (p < 0,05).

Наиболее значимыми предикторами формирова-
ния толерантности у подростков являются: «самокон-
троль в общении» (ß = 0,428, p = 0,000), «концепция 
самосознания» (ß = 0,249, p = 0,000) и «ситуацион-
ная тревога» (ß = 0,191, p = 0,000), при этом каждый 
предиктор обсуждается далее.

Самоконтроль, несомненно, является одной из ве-
дущих позиций в человеческой жизни. Возможность 
самоконтроля и личного контроля выражается в воз-
можности контролировать психическую реакцию на  
воздействие внешних раздражителей и контролиро-
вать их импульсивность. Под самоконтролем пони-
мается рациональное представление о собственном 

Рис. 1. Вероятность предикторов для зависимой переменной 

Рис. 2. Эффективность предикторов для зависимой переменной
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поведении, состоянии и мотивации в целом. Возник-
новение и совершенствование профессиональных 
навыков предопределено требованиями общества 
к человеческому поведению. В случае, когда люди 
не в состоянии контролировать свои желания и пове-
дение, результатом является более или менее ограни-
ченность разума. Личность неспособна осмысленно 
размышлять и трезво оценивать свои поступки. Воз-
можность контроля над проявлениями эмоций обе-
спечивает полную осведомленность обо всех сферах 
жизни. Благодаря такой способности можно избе-
жать ненужной агрессии, а присутствие достаточно-
го самообладания способствует учету другого чело-
века рядом с ним, учету его внутреннего мира, его 
мыслей, эмоций и состояния, что позволяет в полной 
мере оценить потребность в собственной внешности 
по отношению к другим людям.

Контроль может быть внутренний – направлен-
ный на себя – или внешний – регулирующий дея-
тельность других. При направлении механизма кон-
троля на анализ и регуляцию себя он служит одним 
из важных элементов личного самосознания и явля-
ется условием полноценного восприятия внутренне-
го и внешнего окружающего пространства.

Существуют различные типы самоконтроля: вре-
менный, пространственный, произвольный. Под вре-
менным понимается первоначальная оценка процесса, 
осуществление контроля за своим действием и анализ 
полученных результатов. С помощью пространствен-
ного самоконтроля регулируются различия между мо-
дальными каналами восприятия (слуховыми, тактиль-
ными, зрительными). При этом произвольный тип 
самоконтроля не выражается константой: эмоциями, 
психологией и мыслями.

Самоотношение – это сложная личностная фор-
мация, позволяющая человеку переживать смысл са-
мого себя. В качестве структурных элементов самосо-
знания можно назвать самоуважение, самоощущение, 
самоограничение, открытость, самоуправление, реф-
лексивное самоощущение, самооценку, самоприня-
тие, внутренний конфликт и самоконфликт. Качество 
самосознания зависит от того, какие элементы явля-
ются доминирующими.

В период подросткового возраста происходит пе-
рестройка психофизиологических систем организма, 
доминирующая деятельность и изменение состояния 
социального становления. При подростковой стадии 
формирования личности основной объем самосозна-
ния формируется за счет самосознания, которое опре-
деляет его возрастной характер.

Под самоотношением подразумевается процесс, 
который проходит несколько этапов своего разви-
тия: начиная с общего положительного отношения 
к себе, через ситуационное отношение, основанное 
на оценке других, и заканчивая общим отношением 

к себе с оперативной уверенностью в себе. С возрас-
том, в подростковом возрасте и после него, самооцен-
ка становится все автономнее под воздействием фак-
торов внешней среды.

К числу факторов, оказывающих влияние на фор-
мирование у подростков самоотношения, относятся: 
образ родительских отношений, отношение к «близ-
ким людям», психосоциальное состояние человека, 
оценка успеваемости. Укрепление, признание, осоз-
нание – это основные психологические механизмы 
родительского влияния на подростковый возраст. В их 
основе лежит демократический стиль воспитания – 
в подростковом возрасте это оптимальный стиль вос-
питания.

Подростничество является наиболее благоприят-
ным возрастом для коррекции самовосприятия и раз-
вития самооценки, самоощущения.

Целесообразно организовать подростка по психо-
логической программе по следующим направлениям:

– расширения представлений подростка о себе 
и знаний;

– умения оценивать себя в полной мере в соответ-
ствии с собственной внутренней системой ценностей, 
установок и мнений;

– создание уверенности в себе, чувства о ценно-
сти и важности личности своего «я»;

– образование самопознания и стремление к само-
совершенствованию.

В целях осуществления поставленных задач следу-
ет проводить мероприятия, ориентированные на фор-
мирование у подростков положительного самоотно-
шения.

Ситуативная тревожность в качестве состояния 
характерна для субъективно переживаемых эмоций: 
напряженность, беспокойство и нервозность. В каче-
стве эмоциональной реакции на стрессовые ситуации 
это состояние возникает, и со временем его интен-
сивность и динамика могут меняться. Возрастающий 
уровень тревожности вследствие страха возможных 
ошибок, оценка взрослыми или сверстниками явля-
ется адаптивным механизмом, повышающим чувство 
ответственности человека по отношению к социаль-
ным требованиям и отношениям.

В качестве одного из наиболее важных факторов 
возникновения и формирования ситуативной тревож-
ности как атрибута и связанного с ней беспокойства 
как состояния является контекст неудач в командах 
и учебных мероприятиях.

В результате тревожности могут возникнуть не-
врозы, поведенческие нарушения, а также различ-
ные другие аффективные состояния. Увеличение 
уровня тревожности у подростков в более старшем 
возрасте отрицательно сказывается на здоровье, по-
ведении и продуктивности школьников. Примене-
ние всех этих факторов неизбежно приводит к сни-
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жению успеваемости. Высокий уровень тревоги 
может привести к низкой самооценке, потере уве-
ренности в своих способностях и агрессии. В ре-
зультате люди не могут функционировать в обще-
стве и демонстрировать свои преимущества. Это 
особенно важно в старшем подростковом возрас-
те, поскольку повышенный уровень ситуативной 
тревожности воздействует не только на отношения 
с учителями и одноклассниками и на способность 
сдавать школьные экзамены, но и на выбор будуще-
го пути в жизни. 

Проведенный регрессионный анализ показыва-
ет, что за счет снижения ситуативной тревожности 
у подростков может быть достигнуто формирование 
толерантности у этой возрастной группы.

К наименее значимым предикторам формирования 
подростковой толерантности относятся «психологи-
ческая безопасность» (ß = 0,048, p = 0,021), «индекс 
агрессивности» (ß = 0,051, p = 0,017) и «личностная 
тревожность» (ß = 0,033, p = 0,056). Необходимо так-
же рассмотреть предикторы, которые вносят мень-
ший вклад в процесс формирования толерантности 
у подростков.

Результаты полученного анализа регрессии под-
твердили предположение о существовании связи с за-
висимой переменной в каждом предикторе. Сконстру-
ированная модель имеет достаточную надежность. 
В заключение можно сделать вывод, что если в рам-
ках проекта будет оказываться влияние на эти пара-
метры, то будет формироваться толерантность сре-
ди подростков, которые обучаются в инклюзивных 
классах школы.

В настоящее время учащиеся собраны в группу, 
однако содержание их деятельности при традицион-
ном обучении остается индивидуальным, а не груп-
повым. А.С. Макаренко отмечал, что только учебная 
деятельность не может стать прочным фундаментом 
для формирования коллектива. Учебная деятельность 
индивидуальна по своим целям и направленностям. 
Общий результат отличной работы класса или группы 
никогда не утешит ученика, получившего «двойку». 
В современной образовательной ситуации появляется 
возможность построения инновационной модели ин-
клюзивного образования, которая опиралась бы на со-
вместную деятельность обучающихся, предполагаю-
щую сотрудничество и взаимопомощь. Именно такие 
занятия предлагаются в нашей программе.

Данные результаты являются лишь начальным 
этапом на пути в исследовании формирования толе-
рантности. В наших работах [Kashapov, Volchenkova: 
45] представлено продолжение данного исследова-
ния: оценено влияние факторов на формирование 
толерантности, отмечены различия между личност-
ными характеристиками у испытуемых контрольной 
и экспериментальной групп, а также описаны резуль-

таты применения коррекционной программы форми-
рования толерантности.

Анализируя результаты пилотажного этапа иссле-
дования, в качестве самого главного факта можно от-
метить, что сотрудникам образовательных организа-
ций – специалистам сопровождения – необходимо 
уделять пристальное, целенаправленное внимание 
развитию разных аспектов личности школьника. Ис-
следуемая проблема является актуальной не только 
для образовательных организаций и ее представи-
телей, а также и для государства в целом. В Россий-
ской Федерации с 2011 года реализуется Программа 
«Доступная среда». 
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Аннотация. В представленной статье описаны результаты исследования компонентов внутренней картины дефекта и их 
связи с личностными особенностями у взрослых лиц с дефицитарным типом дизонтогенеза (респонденты с наруше-
нием зрения, нарушением речи, нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха). На теоретическом 
уровне представлен анализ возможностей дефекта к определению нарушений личностного развития и личностным 
изменениям. Нами отмечено большее количество связей в группе лиц с нарушениями зрения, и наименьшее – в груп-
пе лиц с тяжелыми нарушениями речи. В результате эмпирического анализа выявлены корреляции личностных осо-
бенностей и компонентов внутренней картины дефекта у респондентов различных нозологических групп, а также 
определено влияние черт личности на складывание структуры ВКД в целом. В результате регрессионного анали-
за выявлено влияние спонтанности и сензитивности на физический и сензитивный компонент в группе лиц с нару-
шением опорно-двигательного аппарата; тревожности на физический и сензитивный компонент ВКД в группе лиц 
с нарушением зрения. При рассмотрении влияния личностных характеристик на компоненты внутренней картины 
дефекта без привязки к нозологическим группам выявлено основное влияние спонтанности.

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, внутренняя картина дефекта, инвалиды, личностные 
особенности, дефицитарное развитие, дефект, этап взрослости.

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-013-00768 А
Для цитирования: Шипова Н.С. Личностные особенности и внутренняя картина дефекта у взрослых инвалидов // Вест-

ник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27, № 2. 
С. 128–134. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-2-128-134

Research Article

PERSONAL CHARACTERISTICS AND INTERNAL PICTURE OF THE DEFECT  
IN DISABLED ADULTS

Natalia S. Shipova, Candidate of Psychological Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, ns.shipova@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-0741-1297 
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impairments. As a result of empirical analysis, correlations of personality traits and components of the internal picture of 
a defect in respondents of various nosological groups were revealed, and the influence of personality traits on the folding 
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Уже классическим считается представление 
о том, что психическая деятельность субъектов, 
имеющих определенное заболевание, испыты-

вает влияние условий этого заболевания, вследствие 
чего претерпевает изменения (Выготский, Николае-
ва, Арина, Печникова). Однако ряд авторов выдвига-
ет контраргументы столь категоричному суждению. 
Например, С.В. Чебарыкова выступает против сто-
процентного связывания наличия заболевания и нару-
шения личностного развития. Аргументацией служит 
наличие соответствующих условий обучения и воспи-
тания, нивелирующих влияние нарушения психофи-
зического развития [Чебарыкова: 14]. Автор считает, 
что факторы дизонтогенеза только создают предпо-
сылки для искажения процесса развития личности, 
но не являются их причиной. В подтверждение свое-
го тезиса о факультативности личностных нарушений 
она приводит труды К. Роджерса, А. Маслоу, Г. Олпор-
та, Л.С. Выготского, И.А. Соколянского, О.И. Скоро-
ходовой, А.И. Мещерякова, В.И. Лубовского, Н.П. На-
заровой, Л.В. Кузнецовой и др.

Однако признать отсутствие влияния индивид-
ных свойств субъекта на его личностное развитие 
не представляется возможным. По мнению автора, 
вопрос о зависимости личностных свойств от осо-
бенностей физического состояния является частным 
случаем вопроса о соотношении биологической и со-
циальной детерминации психических явлений [Че-
барыкова: 15].

С.В. Чебарыкова обобщает имеющиеся точ-
ки зрения на обсуждаемый вопрос в два направле-
ния (табл. 1).

Однако автор склоняется к идее Л.С. Выготского 
о системном строении дефекта, в котором органиче-
ская недостаточность всегда реализуется как сниже-
ние социальной адаптации, одновременно порождая 
стимулы для выработки средств их компенсации [Ас-
молов: 176], таким образом, сочетая идеи вышеназ-
ванных подходов и еще раз указывая на активность 
субъекта в «проживании» дефекта.

По нашему мнению, именно это положение яв-
ляется одним из факторов формирования особого 
образования – внутренней картины дефекта, пред-
ставляющей собой многокомпонентную структуру, 
включающую знания, эмоции и поведение, соответ-
ствующее индивидуальному представлению субъекта 
об имеющемся у него заболевании и о себе как носите-

ле этого заболевания. При изучении психологических 
особенностей лиц, имеющих нарушения развития, 
большое значение должно уделяться характеру пере-
живания дефекта здоровья и его последствий для со-
циального взаимодействия. В историческом аспекте 
анализ данного феномена проходил под обозначени-
ем «реакция личности на дефект», «внутренняя по-
зиция личности по отношению к дефекту» (А. Ад-
лер, Л.С. Выготский, Л.И. Божович), в настоящее 
время используются термины «внутренняя картина 
болезни» (медицинская трактовка: А. Гольшейдер, 
Р.А. Лурия, Е.К. Краснушкин, В.Е. Каган, А.Б. Орлов) 
и «внутренняя картина дефекта» (психологическая 
трактовка: В.М. Сорокин, В.А. Калягин, Т. С. Овчин-
никова). В зарубежных исследованиях используется 
понятие «восприятие болезни», под которым пони-
мается «совокупность персональных представлений 
субъекта о болезни и эмоций, связанных с ней». Ком-
понентами восприятия болезни являются идентифи-
кация болезни, представления о болезни (ее причинах, 
продолжительности, последствиях) и персональный 
контроль болезни. Таким образом, внутренняя кар-
тина болезни может быть рассмотрена как результат 
целостной реакции личности на болезнь, формирую-
щейся в конкретных социальных условиях, в структу-
ре которой на первый план выступают находящиеся 
в динамическом взаимодействии аффективная и ког-
нитивная сферы [Калягин, Овчинникова: 118].

При анализе кажущейся близости заявленных по-
нятий наша позиция состоит в преимущественной 
концентрации на внутренней картине дефекта как бо-
лее комплексном понятии, лучше передающем глубин-
ную суть психологических особенностей лиц с ати-
пичным развитием. Термином «внутренняя картина 
дефекта» мы склонны обозначать комплекс представ-
лений, знаний, переживаний субъекта по поводу име-
ющегося дефекта. ВКД, как и дефект, имеет системное 
строение, включая в себя сенситивный, когнитивный, 
эмоциональный, физический компоненты [Адеева: 
233]. ВКД обусловливает формирование личност-
ных особенностей, а также возможности компенса-
ции и социальной адаптации. Таким образом, среда, 
а значит, и наличие дефекта, выступает условием раз-
вития личности, которое имеет значение только после 
преломления через субъективную оценку индивида.

Обобщив вышесказанное, мы можем сказать, что  
само наличие заболевания/нарушения развития зача-

Таблица 1
Подходы к изучению дефекта

Описание подхода Персоналии 

Наличие органического нарушения является одним из непременных условий вероятностного 
формирования аномальной личностной изменчивости В.Д. Менделевич

Дефект не является «психической бедностью», а скорее выступает как «источник богатства»; 
дефект как основная движущая сила развития (идеи сверхкомпенсации) W. Stern, A. Adler
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стую приводит к некоторой трансформации лично-
сти (опционально) и появлению феномена ВКД (кон-
стантно).

Обобщенно мы можем представить вышеизло-
женную информацию в виде схемы, где дефект мо-
жет определять нарушения личностного развития 
и приводить к определенным личностным измене-
ниям, вследствие чего восприятие дефекта также 
пройдет исходя из измененного развития субъекта. 
При этом условия жизни могут быть «буфером», пре-
пятствующим этой трансформации (обозначено пун-
ктиром, поскольку их присутствие в жизни субъек-
та не обязательно).

Вопрос особенностей реагирования психики на  
болезнь как вариант психотравмирующей ситуации 
интересовал многих ученых [Абросимов: 24]:

– З. Фрейд (особенности реагирования психики 
в ответ на травмирующую информацию на телесном 
уровне в рамках конверсионного расстройства);

– А. Адлер (компенсаторный механизм, направ-
ленный на преодоление последствий/ограничений 
дефекта и развитие сохранных способностей);

– Dunbar F. (связь личностных черт со специфично-
стью заболевания («язвенный тип личности»), а также 
конкретных конфликтных эмоционально-заряженных 
переживаний с нарушениями определенных систем 
органов (например, гнев связан с нарушениями сер-
дечно-сосудистой системы)).

Выделены целые подходы в психологии личности, 
ориентированные на исследование личности в усло-
виях заболевания: целостный и соматопсихический 
подходы (М.Я. Мудров, Г.А. Захарьин, С.С. Корса-
ков, П.Б. Ганнушкин, В.А. Гиляровский, Е.К. Крас-
нушкин, С.П. Боткин). Также в специальной психоло-
гии имеются отдельные исследования, посвященные 
вопросу личностной реакции на дефект. Этот вопрос 
решается авторами в русле более широкой пробле-
мы – проблемы самосознания и Я-концепции лиц 
с нарушениями развития.

Различные варианты личностной реакции на де-
фект могут привести как к формированию комплекса 
неполноценности, заниженным самооценке и уровню 
притязаний, так и к возникновению компенсаторной 

активности, являющейся источником развития [Тро-
фимова, Дуванова, Пушкина: 20].

Обобщенно к факторам ВКД (по аналогии с ВКБ) 
относят три компонента: дефект, личность субъекта 
и социальную среду. Они конкретизируются в более 
частных элементах:

– характеристики дефекта (Мамайчук, Пятакова);
– личностные характеристики;
– жизненный опыт;
– возраст (В.В. Ковалев, Н.Д. Лакосина, Г.К. Уша-

ков, А.В. Квасенко, Ю.Т. Зубарев, А.Е. Личко, М.А. Ци-
вилько, Д.Н. Исаев и др.);

– Стереотипы восприятия людей с нарушениями 
развития (Чебарыкова);

– своеобразие процесса формирования самоотно-
шения (Чебарыкова).

Существует достаточно много исследований, по-
священных психологическим особенностям больных:

– Т.Н. Войтович и А.П. Мащиц (2002): напряжен-
ность (нарастающая с возрастом), проявляющаяся 
повышенной возбудимостью и раздражительностью, 
неадекватной реакцией на окружающих у больных 
муковисцидозом;

– Абросимов (2016): сужение жизненных целей, 
трудности планирования будущего вследствие осоз-
нания невозможности выздоровления;

– Helgeson V.S., Zaidel M. (2017): описание личност-
ных диспозиций, влияющих на заболевания (в частно-
сти, локус контроля и способность к извлечению вы-
годы);

– В.В. Ковалев, Н.Д. Лакосина, Г.К. Ушаков, 
Ю.Т. Зубарев, А.Е. Личко, Д.Н. Исаев: отмечены 
возрастные особенности реагирования на дефект.

А.Е. Каргина, И.С. Морозова, Н.Ю. Сахарчук, 
Т.В. Шамовская установили, что людям с ограничен-
ными возможностями здоровья присуща низкая сте-
пень осмысленности, целостности жизни, сознатель-
ного ее контроля, веры в собственные силы и высокая 
неудовлетворенность жизнью и зависимость от обсто-
ятельств или других людей. Авторы также выявили 
зависимость личностного самоопределения в зави-
симости от тяжести заболевания, группы инвалидно-
сти и определенного заболевания [Каргина и др.: 45].

Рис. 1. Взаимосвязь личностных изменений и наличия дефекта развития 
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Увеличение тяжести заболевания влияет на сни-
жение веры в способность контролировать жизнь, 
принимать решения и воплощать их в жизнь [Моро-
зова, Будич: 133].

И.С. Морозова, Н.Ю. Будич посвятили серию ис-
следований специфике личностных особенностей 
в зависимости от нозологии и выявили большее ощу-
щение субъективной ответственности лиц с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями за межличностные 
отношения; а также меньшую удовлетворенность 
настоящим периодом жизни у лиц с НОДА [Моро-
зова, Будич: 133].

Выявлена также связь времени жизни с поставлен-
ным диагнозом и личностных особенностей, в част-
ности ответственности за состояние своего здоровья, 
ответственности за межличностные отношения, ри-
гидности поведения, фатализмом, неудовлетворен-
ностью прожитой частью жизни и самореализаци-
ей [Морозова, Будич: 132].

Н.И. Исмаилова выявила гендерные особенности 
переживания нарушения развития:

Автор делает вывод о том, что женщины-инвали-
ды являются напряженными, склонны к недовольству, 
испытывают невротические симптомы и ипохон-
дрию; мужчины-инвалиды отличаются от женщин 
тем, что воспринимают свою жизнь более результа-
тивной и полноценной, их жизненные ориентации 
оптимистичнее [Исмаилова: 7].

Имеющиеся и описанные выше исследования соз-
дают базу для сравнительного изучения внутренней 
картины дефекта лиц с различными нарушениями 
развития.

Целью нашего исследования являлось изучение 
компонентов внутренней картины дефекта в связи 
с личностными особенностями у взрослых лиц с де-
фицитарным типом дизонтогенеза.

Эмпирическая база нашего исследования состоит 
из респондентов с нарушением зрения (20 человек), 
нарушением речи (19 человек), нарушением опорно-
двигательного аппарата (24 человека), нарушением 
слуха (11 человек). Общий объем выборки – 74 чело-
века. Средний возраст испытуемых составляет 38 лет.

Нами применялся следующий методический ин-
струментарий: беседа «Изучение внутренней карти-
ны дефекта» Т.Н. Адеевой (2018), СМИЛ И. Маккин-
ли и С. Хатэуэй в адаптации Л.Н. Собчик.

Проведенный нами корреляционный анализ пока-
зал наличие разных соотношений связей компонен-
тов ВКД и личностных особенностей респондентов 
в зависимости от нозологической группы.

Наиболее интересной в данной плеяде нам видит-
ся связь экстраверсии с когнитивным (прямая) и эмо-
циональным (обратная) компонентом ВКД. Лица 
с нарушением зрения более направлены на окружа-
ющих при хорошем осознании себя и особенностей 
своего дефекта; при этом более эмоциональное его 

Таблица 2
Гендерные различия в переживании дефекта [см.: Исмаилова: 8]

Особенности переживания женщинами Особенности переживания мужчинами

Ощущение внутренней дезадаптированности Более высокая успешность в жизни, эмоциональный комфорт

Эмоциональная ранимость, потеря внутреннего равновесия, 
аффективное реагирование на фрустрацию потребностей

Меньшая склонность к мрачным предчувствиям и размышле-
ниям, инфантильным реакциям тревоги или бегству в трудных 
ситуациях

«Слом» смысла жизни, его «инертность»

Протестные, изоляционистские реакции, критическое переос-
мысление, обесценивание и протесты, неадекватность само-
оценки

Личностная тревожность, озабоченность, напряженность

Внутриличностные конфликты

Рис. 2. Корреляционная плеяда компонентов ВКД и личностных особенностей (нарушение зрения) 
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отреагирование связано с низкой направленностью 
на окружение.

В данной нозологической группе соотношение ин-
троверсии, когнитивного и эмоционального компонен-
тов несколько иное: хорошее знание себя и дефекта 
и эмоциональное отношение к нему связаны с низ-
кой ориентацией на себя. Показательно, что показа-
тели экстраверсии здесь не выявили значимых связей.

Вполне ожидаемой при анализе данной нозоло-
гии является обратная связь когнитивного компонен-
та ВКД и ригидности, поскольку хорошее осознание 
себя и особенностей дефекта связано с большей пла-
стичностью поведения субъекта.

Единственная связь физического и сенситивного 
компонента ВКД с аггравацией в анализе данной но-
зологической группы показывает склонность респон-
дентов преувеличивать болезненные состояния свое-
го дефекта при хорошем ощущении его особенностей.

На приведенных корреляционных плеядах мы мо-
жем отметить большее количество связей в группе 
лиц с нарушениями зрения, и наименьшее – в груп-
пе лиц с ТНР. Полученные данные можем объяснить 
особенностью дефекта респондентов.

Регрессионный анализ показал наличие влия-
ния (R2 = 0,61; р ≤ 0,008) спонтанности (В = –0,66 
при р ≤ 0,009) и сензитивности (В = 0,72 при р ≤ 0,009) 

на физический и сензитивный компонент в группе 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
что, с нашей точки зрения, является довольно ожи-
даемым результатом.

В группе лиц с нарушением зрения выявилось 
влияние тревожности на физический и сензитивный 
компонент ВКД (R2 = 0,62; В = 0,69; р ≤ 0,04).

Если анализировать влияние личностных харак-
теристик на компоненты внутренней картины дефек-
та без привязки к нозологическим группам, то основ-
ное влияние будет иметь спонтанность (R2 = 0,29, 
В = –0,32 при р ≤ 0,02).

Таким образом, нами выявлены корреляции лич-
ностных особенностей и компонентов внутренней 
картины дефекта у респондентов различных нозо-
логических групп, а также определено влияние черт 
личности на складывание структуры ВКД в целом.
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В современном обществе интерес к исследова-
нию многогранного феномена материнства 
продолжает возрастать. Причина этого кроет-

ся в социально-психологическом аспекте проблемы. 
Материнство и детство является лучшим индикато-
ром, отражающим не только имеющиеся социальные 
проблемы в виде образа и качества жизни населения, 
но и экономическое развитие отдельно взятого регио-
на и страны в целом, образовательную культуру, ду-
ховные ценности общества. Качественная составля-
ющая материнства отражает, в частности, состояние 
репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

Особое место среди всех исследований в обла-
сти материнства занимает изучение феномена пси-
хологического компонента гестационной доминан-
ты (ПКГД), впервые описанного И.В. Добряковым. 
Напомним, что, психологический компонент гестаци-
онной доминанты (ПКГД) представляет собой сово-
купность механизмов психологической саморегуля-
ции, включающихся у женщины при возникновении 
беременности, направленных на сохранение геста-
ции и создания условий для развития будущего ре-
бенка, формирующих отношение женщины к своей 
беременности и к новорожденному. Психологиче-
ский компонент гестационной доминанты опреде-
ляет поведенческие стереотипы женщины [Добря-
ков: 6]. В последнее время отмечается нарастающая 
тенденция изучения ПКГД с различных сторон. 
Е.А. Кушнир исследовала взаимосвязь типа ПКГД 
с единицей переживания собственного времени бе-
ременными [Кушнир: 9], Л.Н. Рабовалюк описала 
ценностные ориентации женщин с разными вариан-
тами психологического компонента доминанты бере-
менности [Рабовалюк: 11]. Е.В. Лохина изучала вза-
имозависимость психоэмоционального состояния 
и типов ПКГД [Лохина: 10]. И.А. Золотова, С.А. Ха-
зова описали типы ПКГД у женщин, не совладающих 
с ситуацией беременности [Золотова, Хазова: 13], 
М.С. Вербицкая выявила зависимость осложнений 
в протекании беременности при отклонения от оп-
тимального типа ПКГД [Вербицкая: 5]. 

Тем не менее исследований, позволяющих исполь-
зовать качественные и количественные характеристи-
ки ПКГД для целостного описания феномена мате-
ринства и использовать полученные данные с целью 
прогнозирования возможных нарушений в системе 
«мать – дитя», в настоящее время нет.

Нами была проведена работа с целью изучения 
особенностей психологического компонента геста-
ционной доминанты как индикатора формирования 
дисфункциональных отношений в системе «мать – 
дитя» у женщин различных возрастных категорий.

В данном исследовании была поставлена цель: 
провести углубленный анализ психологического ком-
понента гестационной доминанты с качественной ха-

рактеристикой его особенностей по всем критериям 
отношений у беременных женщин различных воз-
растных категорий.

Методический комплекс исследования 
1. Метод клинической беседы с целью установле-

ния комплаенса и создания благоприятной обстанов-
ки для исследования, выявления особенностей про-
текания беременности. 

2. Методика – «Тест отношений беремен-
ной» (ТОБ)р И.В. Добрякова (2003). При обработке 
результатов применялся авторский подход анализа ко-
личественных характеристик, реализованный в глу-
боком статистическом анализе особенностей каждого 
типа гестационной доминанты по каждому типу отно-
шений с помощью точного критерия Фишера. Резуль-
таты, полученные при проведении данной методики, 
были конкретизированы по всем видам отношений 
у представительниц различных возрастных категорий.

База исследования и выборка 
Исследование проводилось на базе женских кон-

сультаций различных медицинских организаций 
Центрального региона (г. Костромы и г. Ярославля). 
Выборка составила 539 респондентов, из которых 
11 респондентов – беременные женщины в возрасте 
до 18 лет, 218 респондентов – беременные женщины 
от 19 до 26 лет, 272 респондента – беременные жен-
щины от 27 до 35 лет, 38 респондентов – беремен-
ные женщины от 36 лет и старше.

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате исследования нами были выявлены 

достоверные различия по каждому из типов отно
шений, что позволило более точно изучить особен-
ности гестационной доминанты у женщин разных 
возрастных групп, обеспечивающей необходимое 
функцио нирование всех физиологических и психи-
ческих функций для реализации репродуктивной за-
дачи [Золотова: 8].

Обращает на себя внимание наличие особенно-
стей и достоверных различий по типу отношения 
к беременности у беременных женщин всех возраст-
ных категорий (табл. 1), что согласуется с результа-
тами, отраженными в исследовании В.А. Якуповой 
и Е.И. Захаровой, утверждающими, что наряду с ярко 
выраженным в поведении женщин стремлением к за-
чатию и рождению ребенка их отношение к материн-
ству не является однозначно принимающим [Якупо-
ва, Захарова: 15].

У беременных женщин возрастной категории до  
26 лет оптимальный компонент гестационной доми-
нанты выражен лишь у 32 % респондентов (φ* = 3,54, 
р ≤ 0,01), в то же время у беременных женщин воз-
растной группы 27–35 лет этот компонент выражен 
в 45 % случаев. У беременных женщин возрастной 
группы в интервале 19–26 лет максимально выра-
жен эйфорический компонент гестационной доми-
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нанты по отношению к беременности – в 61 % случа-
ев (φ* = 3,8, р ≤ 0,01). Схожие различия, но наименее 
выраженные, наблюдаются между группой женщин 
до 18 лет и группой женщин старше 36 лет (φ* = 2,26, 
р ≤ 0,05). Оптимальный компонент демонстрируют 
представительницы данных возрастных категорий 
на уровне 63 %, эйфорический – на уровне 28 % ре-
спондентов (см. табл. 1).

Таким образом, описана тенденция в поведении 
беременных женщин, отражающая их склонность ре-
агировать излишне эмоционально в отношении бере-
менности, что может приводить к иррациональному 
поведению, недооцениванию возможных реальных 
рисков в результате фокусирования внимания исклю-
чительно на внешней, социально одобряемой роли 
матери. Данная тенденция максимально проявляется 
у женщин возрастной категории до 26 лет.

Обращает на себя внимание выраженность тревож-
ного компонента гестационной доминанты у 48,5 % 
беременных женщин возрастной категории от 27 
до 35 лет по отношению к беременности (φ* = 3,8, 
р ≤ 0,01), что также может приводить к иррациональ-
ному поведению в период беременности.

Нами были выявлены значимые различия по тре-
вожному, депрессивному эйфорическому и оптималь-
ному типу гестационной доминанты по отношению 
к себе-матери между группами беременных женщин 

до 18 лет и старше 36 лет, а также у группы беремен-
ных женщин от 27 до 35 лет (табл. 2).

По отношению к себе-матери, аналогично как  
и по отношению к беременности, тревожный компо-
нент максимально выражен у женщин в возрастной 
группе 27–35 лет – в 59 % случаев (φ* = 3,54, р ≤ 0,01). 
По результатам полуструктурированного интервью 
чаще всего такие показатели демонстрировали жен-
щины, уже имеющие детей. Максимальную выра-
женность в этой возрастной категории имеет также 
и депрессивный компонент по отношению к себе-ма-
тери. Наибольшая значимость различий зафиксиро-
вана у женщин этой возрастной категории с предста-
вительницами всех возрастных категорий (φ* = 5,89, 
р ≤ 0,01). Будущие мамы, уже имеющие детей, фру-
стрированы опасением не справиться с нагрузкой, обе-
спокоены ограниченными внешними ресурсами и де-
монстрируют эмоционально бедное или конфликтное 
представление о себе как о матери. Близких значимых 
в лице «собственной матери» большинство женщин 
не настроены воспринимать как активную поддержи-
вающую «сторону» в силу разных причин.

Оптимальный компонент гестационной доминан-
ты по отношению к себе-беременной более выражен 
у беременных женщин до 26 лет, что составило 65 % 
выборки (φ* = 3,54, р ≤ 0,01), и у женщин возрастной 
категории старше 36 лет (φ* = 3,54, р ≤ 0,01). В пер-

Таблица 1
Различия типов гестационной доминанты по отношению к беременности  

у женщин различных возрастных категорий 
Возрастная категория/

тип ПКГД Оптимальный Гипогестогнозический Эйфорический Тревожный Депрессивный

≤ 18/ 19-26 3,54 *** 1,02 3,8 *** 0,30 1,40

≤ 18/ 27-35 1,27 1,11 2,31*** 3,24*** 1,54

19-26/ 36≤ 0,82 0,76 1,12 1,31 0,54

19-26/27-35 3,03*** 0,64 3,1*** 2,9*** 0,16

27-35/36≤ 2,05** 0,31 2,37*** 2,21*** 1,15

≤ 18/36≤ 2,04 ** 0,16 2,26 ** 1,23 1,02

Примечание: ** – р ≤ 0,05; *** – р ≤ 0,01.

Таблица 2
Различия типов гестационной доминанты по отношению к себе-матери  

у беременных женщин различных возрастных категорий 
Возрастная категория/

тип ПКГД Оптимальный Гипогестогнозический Эйфорический Тревожный Депрессивный

≤ 18/ 19-26 0,53 1,09 0,99 0,31 0,67

≤ 18/ 27-35 4,52*** 1,54 3,79*** 3,92*** 2,53***

19-26/ 36≤ 0,25 0,32 0,71 0,33 1,04

19-26/27-35 4,61*** 1,21 3,12*** 4,07*** 2,57***

27-35/36≤ 3,03*** 2,55*** 3,72*** 3,18*** 5,89***

≤ 18/36≤ 0,67 1,89 ** 0,84 0,95 1,07

Примечание: ** – р ≤ 0,05; *** – р ≤ 0,01.

Исследование особенностей психологического компонента гестационной доминанты...
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вом случае женщины станут мамами впервые и гото-
вятся к предстоящему материнству. Во втором случае 
женщины более старшего возраста демонстрируют 
осознанное материнство. В тоже время 44 % женщин 
возрастной категории старше 36 лет транслируют до-
стоверные различия по проявлению эйфорического 
компонента гестационной доминанты в отношении 
к себе-матери, что проявляется в значимости разли-
чий (φ* = 3,72, р ≤ 0,01) с представительницами воз-
растной категории от 27 до 35 лет. Высокая степень 
выраженности эйфорического компонента в отно-
шении себя-матери отмечается также у женщин воз-
растной категории от 19 до 26 лет – в 37 % случаев, 
и у женщин до 18 лет – в 36 % случаев.

Таким образом, мы можем говорить о нарушении 
онтогенеза материнской сферы в той или иной степе-
ни фактически у всех представительниц возрастных 
групп: о непринятии роли матери в случаях демон-
страции тревожного и депрессивного компонентов 
гестационной доминанты или об эмоционально окра-
шенной демонстрации социально одобряемого образа 
«будущей матери», возможно, как варианте формиру-
ющейся психологической защиты в случаях прояв-
ления эйфорического компонента гестационной до-
минанты.

При изучении отношения к ребенку у беремен-
ных женщин различных возрастных категорий так-
же были выявлены достоверные различия по всем 
типам гестационной доминанты: оптимальному, эй-
форическому, тревожному и гипогестогнозическо-
му (табл. 3). Это очень важный аспект, влияющий 
на благополучие диады «мать – дитя» [Щукина, Ма-
карова, Чумакова: 14].

У беременных женщин возрастных категорий в ин-
тервалах 19–26 лет, 27–35 лет, старше 36 лет опти-
мальный компонент гестационной доминанты варьи-
рует в диапазоне 40–48 % случаев. Это достаточно 
низкий уровень, учитывая то, что речь идет о самом 
благоприятном возрасте для репродукции. Беремен-
ные женщины возрастной категории до 19 лет только 
в 9 % случаев демонстрируют оптимальный компо-

нент по отношению к будущему ребенку, что отра-
жает уровень значимости Фишера (φ* = 3,08–6,9, 
р ≤ 0,01). Подавляющее большинство – 64 % выбор-
ки – «юных» мамочек транслируют эйфорический 
тип компонента гестационной доминанты по отноше-
нию к ребенку (φ* = 3,07, р ≤ 0,01) и 23 % респонден-
ток – тревожный тип компонента гестационной доми-
нанты по отношению к ребенку (φ* = 2,45, р ≤ 0,01). 
Описаны идентичные данные по тревожному компо-
ненту гестационной доминанты между женщинами 
до 18 лет и женщинами старше 36 лет (1,31). Женщи-
ны возрастной категории старше 36 лет демонстри-
руют его в 21 % случаев. Депрессивный компонент 
гестационной доминанты у респонденток данной воз-
растной категории выявлен в 7 % случаев с уровнем 
значимости Фишера (φ* = 6,9, р ≤ 0,01). 

Эйфорический и тревожный компоненты по отно-
шению к ребенку представлены в 30 % случаев у бе-
ременных женщин в возрастных категориях от 19 
до 35 лет, что отражает уровень значимости Фише-
ра (φ* = 3,07–3,55, р ≤ 0,01). 18 % женщин в возрасте 
от 27 до 35 лет демонстрируют гипогестогнозический 
компонент гестационной доминанты по отношению 
к ребенку (φ* = 6,41, р ≤ 0,01).

Полученные результаты указывают на имеющи
еся проблемы у женщин всех возрастных категорий 
при формировании установочного отношения к но
ворожденному, что в дальнейшем с большой веро
ятностью может отразиться при формировании 
отношений в системе «мать – дитя». Полученные 
результаты исследования позволяют описать клю-
чевую проблему для категории женщин до 19 лет 
и старше 36 лет. 

1. Будущие юные мамы фактически не транслиру-
ют оптимального компонента гестационной доминан-
ты. Появление ребенка для данной возрастной катего-
рии является либо выраженным источником тревоги, 
либо имеет выраженную эйфорическую составляю-
щую. И то и другое затрудняют проявление конструк-
тивной заботы в дальнейшем, в связи с измененным 
психоэмоциональным фоном. Данная особенность, 

Таблица 3
Различия типов гестационной доминанты по отношению к ребенку  

у беременных женщин различных возрастных категорий 
Возрастная категория/

тип ПКГД Оптимальный Гипогестогнозический Эйфорический Тревожный Депрессивный

≤ 18/ 19-26 3,08 *** 1,27 3,07 *** 0,76 0,58

≤ 18/ 27-35 5,77*** 1,02 1,96*** 2,45*** 0,82

19-26 / 36≤ 1,39 2,8 *** 0,97 0,93 0,39

19-26/27-35 1,37 6,41*** 2,16** 3,55*** 0,19

27-35/36≤ 2,59** 2,43*** 1,74** 3,4*** 1,31

≤ 18/36≤ 6,9*** 1,05 1,32 1,31 6,9 ***

Примечание: ** – р ≤ 0,05; *** – р ≤ 0,01.
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согласно нашему исследованию, описана у 90 % юных 
будущих мам, что коррелирует с раннее проведенны-
ми исследованиями Л.Н. Рабовалюк, Н.А. Кравцо-
вой, согласно которым в данной возрастной группе 
не было обнаружено женщин с преимущественно оп-
тимальным ПКГД [Рабовалюк, Кравцова: 12].

2. 30 % женщин, которые находятся в зрелом ре-
продуктивном возрасте, также транслируют особенно-
сти в отношении к ребенку с эйфорическими и тревож-
ными проявлениями, что также является угрожающим 
фактором по формированию дисфункциональных от-
ношений в системе «мать – дитя». 

Поскольку ранние особенности диадических от-
ношений с собственной матерью лежат в основе фор-
мирования установочного отношения к будущему ре-
бенку и обуславливают особенности диадической 
детско-материнской связи в дальнейшем, выявленные 
проблемы во время перинатального периода нужда-
ются в продуктивном решении.

В нашем исследовании представлены особенно
сти выраженности типов гестационной доминан
ты по отношению к близким значимым (в лице соб
ственной матери) у беременных женщин различных 
возрастных категорий. Результаты данного иссле-
дования подтверждают и дополняют ранее описан-
ные теоретические и практические данные о влиянии 
отношения к собственной матери, на становление 
собственной материнской позиции, отражающейся 
на формировании отношения к беременности и от-
ношения к новорожденному ребенку [Золотова: 2].

Согласно полученным результатам исследования, 
наблюдаются достоверные различия по проявлению 
гипогестогнозического компонента в отношении 
к близким значимым (в лице собственной матери) 
у беременных женщин сравниваемых групп в воз-
растном интервале 19–26 лет и беременных женщин 
до 19 лет, а также у женщин сравниваемых групп 
в возрастном интервале 19–26 лет и женщин стар-
ше 36 лет (табл. 4). 

Оптимальный тип по отношению к близким зна-
чимым наиболее выражен у беременных женщин 

возрастной категории от19 до 26 лет (91 %) и у жен-
щин возрастной категории от 27 до 35 лет (90 %). 
У женщин возрастной группы старше 36 лет наиме-
нее выражен оптимальный компонент гестационной 
доминанты и встречается лишь у 65 % респонден-
тов (φ* = 2,31, р ≤ 0,01), а у женщин до 18 лет – 
в 81 % случаев (φ* = 2,01, р ≤ 0,01). Обращает на себя 
внимание то, что 40 % респонденток всех возрастных 
групп демонстрируют гипогестогнозический, эйфо-
рический и тревожный компоненты гестационной до-
минанты в отношении близких значимых в лице соб-
ственной матери, что также указывает на имеющиеся 
проблемы онтогенеза материнской сферы. Конфликт-
ные отношения с матерью могут выражаться в не-
критичной идеализации и недифференцированном 
представлении об отношениях с ней [Абрамченко, 
Коваленко: 1].

Для выявления связей между типами отношений 
нами был применен корреляционный анализ. Выявле-
на прямая связь между оптимальным типом отноше-
ния к беременности и оптимальным типом отноше-
ния к себе-матери, но обратная связь по отношению 
к грудному вскармливанию (где преобладает гипо-
гестогнозический тип). В ходе статистической обра-
ботки выявлена корреляция (0,6 при уровне значимо-
сти p < 0,001). При оптимальном отношении к своей 
беременности и принятии социальной роли матери 
женщина не придает большого значения грудному 
вскармливанию, то есть для нее грудное вскармли-
вание не является обязательным. Грудное вскармли-
вание воспринимается как дополнительная нагрузка, 
как «проблема», которая может привести к измене-
нию формы молочной железы.

Если женщины транслируют эйфорический тип 
отношения к беременности, то и по отношению к ро-
дам, и ребенку чаще преобладает эйфорический ва-
риант отношений. Однако по отношению к грудному 
вскармливанию и в этом случае выявлена обратная 
связь с показателем гипогестогнозического типа, о чем 
свидетельствует прямая корреляция между показате-
лями (0,65 на уровне значимости p < 0,001).

Таблица 4
Различия типов гестационной доминанты по отношению к близким значимым  

в лице собственной матери у беременных женщин различных возрастных категорий 
Возрастная категория/

тип ПКГД Оптимальный Гипогестогнозический Эйфорический Тревожный Депрессивный

≤ 18/ 19-26 1,28 3,42** 1,06 1,12 0,63

≤ 18/ 27-35 2,01*** 0,54 0,78 0,84 1,006

19-26 / 36≤ 2,02** 0,34 0,96 1,13 0,25

19-26/27-35 2,9** 0,69 0,46 1,67** 1,39

27-35/36≤ 2,31*** 0,24 2,84*** 0,1 0,31

≤ 18/36≤ 1,5 0,26 0,97 0,31 0,74

Примечание: ** – р ≤ 0,05; *** – р ≤ 0,01

Исследование особенностей психологического компонента гестационной доминанты...
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Если женщина демонстрирует гипогестогнозиче-
ский тип психологического типа гестационной доми-
нанты по отношению к себе-матери и к близким зна-
чимым в лице «собственной» матери, то выявляется 
прямая связь между гипогестогнозическим типом 
по отношению к ребенку и к грудному вскармлива-
нию (0,72 на уровне значимости p < 0,001).

Согласно результатам исследования, мы можем 
утверждать, что онтогенез материнской сферы 
при наступлении беременности является определяю
щим фактором формирования всех видов отношений, 
а именно: отношения к беременности, к себе-матери, 
к будущему ребенку. Присвоение родительской пози-
ции не происходит автоматически в связи с появле-
нием ребенка, а развивается во времени [Захарова: 7].

Если формирование материнской сферы проис-
ходит в благоприятных условиях, то велика вероят-
ность того, что при наступлении беременности будет 
формироваться оптимальный тип психологического 
компонента гестационной доминанты. При становле-
нии материнской сферы на фоне дисфункциональных 
семейных отношений индифферентное или тревож-
ное отношение к беременности и к себе-матери часто 
подкреплено индифферентным или тревожным отно-
шением к ребенку. Специфика общения ребенка с ма-
терью в дальнейшем отражается на развитии его пси-
хофизиологической и когнитивной сфер [Батуев: 32].

Таким образом, результаты проведенного нами ис-
следования подтвердили необходимость рассматри-
вать зачатие, беременность и роды в семейном кон-
тексте, а не в узком материнском, поскольку диада 
«пренейт – беременная» и диада «мать – дитя» явля-
ются подсистемами семейной системы [Добряков: 6].

Выводы: 
1. Нами были описаны достоверные различия по  

каждому из типов отношений, формирующихся в пе-
риод беременности, а именно: отношение к бере-
менности, к себе-матери, к родам, к новорожденно-
му, к грудному вскармливанию, к близким значимым 
в лице собственной матери у женщин различных воз-
растных групп. 

2. С помощью корреляционного анализа удалось 
установить связь между формирующимися отношения-
ми к беременности, к себе-матери, к ребенку и к близ-
ким значимым в лице собственной матери. 

3. Результаты исследования позволяют сделать за-
ключение о проецировании на отношение к беремен-
ности и к себе-матери отношений с «собственной» 
матерью и тенденции в дальнейшем транслировать ма-
теринские паттерны поведения. Дисфункциональное 
формирование системы отношений к себе как к ма-
тери происходит через отражение, «отзеркаливание» 
отношения к собственной матери и лежит в осно-
ве формирования установочного отношения к ново-
рожденному.

4. При демонстрации гипогестогнозического, эй-
форического, тревожного компонентов гестацион-
ной доминанты в отношении к беременности, к себе- 
матери, к ребенку и к близким значимым в лице 
собственной матери можно думать об искаженном 
варианте процесса формирования индивидуальной 
материнской сферы.

5. Обращает на себя внимание формирование 
устойчивого представления женщин на необяза-
тельность грудного вскармливания, что согласует-
ся с исследованиями Е.А. Кушнир, описывающей, 
что наибольшее количество испытуемых имеет де-
прессивные мысли относительно грудного вскарм-
ливания [Кушнир: 9].

6. Полученные в исследовании данные подтверж-
дают необходимость психологического сопровожде-
ния женщин с момента наступления беременности 
и могут быть положены в основу программ психоло-
гической помощи на всех этапах перинатального пе-
риода. Меняющиеся требования реальной действи-
тельности, связанные с появлением новорожденного, 
и индивидуальные особенности принятия ролево-
го статуса «матери» могут привести к психическим 
и эмоциональным перегрузкам женщины в постна-
тальном периоде и катализировать формирование 
дисфункциональных диадических отношений в си-
стеме «мать – дитя». Поэтому выявление особен-
ностей формирующихся отношений к беременно-
сти, к себе-матери, к ребенку и к близким значимым 
в лице собственной матери рекомендуется рассма-
тривать как индикатор формирования дисфункцио-
нальных отношений в системе «мать – дитя» у жен-
щин различных возрастных категорий.
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Abstract. In connection with the harsh situation in the world in the spring of 2020, there was a problem with the organisation of 
school education throughout Russia. This article is devoted to the influence of distance learning on the results of the unified 
state exam in Mathematics (profile level). First of all, the dynamics of the total number of participants in the Maths exam 
over the past three years was considered. The article goes on to analyse the changes that occurred in 2020 in the content 
of control and measurement materials for Kostroma Region. The results of the exam participants were analysed in several 
groups – those who had not reach the minimum score, those who had scored 40 points or less, from 41 to 60 points, from 61 
to 80 points and from 81 to 100 test points. Methods of qualitative and quantitative assessment (Pearson’s criterion is applied) 

© Бабенко А.С., Марголина Н.Л., Матыцина Т.Н., 2021



144 Вестник КГУ    2021 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Эпидемиологическая обстановка, сложившая 
весной 2020 года, инициировала необходи-
мость введения дистанционной формы обуче-

ния на всей территории России. Данная форма обуче-
ния вызвала противоречивый эмоциональный отклик 
не только у всех участников образовательного про-
цесса, но и у всего населения Российской Федерации. 
Особенно интенсивному обсуждению подвергался 
вопрос подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) в форме основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ) и единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). Авторов статьи заинтере-
совала проблема влияния периода дистанционного 
обучения на результаты, полученные участниками эк-
замена по математике (профильного уровня). О воз-
можностях дистанционного обучения более подроб-
но описано в работах [Бабенко, Смирнова А.О.: 7].

Возникновение весной 2020 года вынужденного 
перехода всех образовательных организаций на дис-
танционное обучение изначально не подкреплялось 
никакими нормативными документами, но спустя 
короткий промежуток времени они стали появлять-
ся и приниматься по походу перехода с очной формы 
обучения на дистанционную форму.

Для начала проанализируем, изменилось ли об-
щее число участников ЕГЭ по математике (профиль-
ный уровень) за три года (табл. 1).

С 2015 года экзамен по математике стал разно-
уровневым, его разделили на два уровня: базовый 
и профильный. Уровень обучающийся выбирал в за-
висимости от того, на какое направление подготовки 
он собирался поступать. До 2018 года включительно 
ученики могли сдавать оба экзамена (базовый и про-
фильный). Начиная с 2019 года они могли выбрать 
только один уровень: либо «базовую», либо «про-
фильную» математику. Согласно таблице 1, общее 
число участников экзамена в 2020 году в процент-
ном отношении осталось почти на таком же уровне, 
как и в 2019 году. Заметим, что на процентное распре-
делениене повлиял тот факт, что выпускникам дава-

of percentage distributions of results of exam participants in various groups for 2019-20 years are described. Conclusions 
are drawn about the impact of the distance learning period on the results of the Maths exam.

Keywords: distance learning, Russian state final certification, dynamics of results, average score, structure of tasks
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лась возможность получить аттестат, не сдавая ЕГЭ 
по математике (базовый уровень). Если рассмотреть 
количество участников по категориям в Костромской 
области, то обучающихся по образовательным про-
граммам среднего общего образования подавляющее 
большинство – 1 766 человек (в 2020 г.), обучающих-
ся по программам среднего профессионального об-
разования – 2 человека, выпускников прошлых лет – 
77 человек.

Теперь проведем анализ изменений в содержа-
нии контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
для Костромской области в 2020 году. Работа по ма-
тематике профильного уровня состояла из двух ча-
стей. Часть 1 содержала 8 заданий (задания 1–8) ба-
зового уровня сложности, проверяющих наличие 
основных математических знаний и умений. Зада-
ния первой части аналогичны некоторым заданиям 
базового экзамена, но требуют несколько более вы-
сокого уровня знаний.

Задача 1 – это простейшая текстовая задача в два 
действия. В КИМах была задача, связанная с реаль-
ной жизненной ситуацией, требующая округления 
«с избытком». Средний процент выполнения данно-
го задания по региону – 92,30 %.

Задача 2 проверяет сформированность навыка чте-
ния диаграмм и графиков, средний процент выполне-
ния данного задания – 98,90 %.

Задачи 3, 6 и 8 являются несложными геометриче-
скими задачами. Задача 3 была на нахождение сред-
ней линии треугольника, изображенного на клетчатой 
бумаге. Шестая задача требовала знаний свойств впи-
санных углов. В восьмой задаче выпускникам нужно 
было вычислить объем пирамиды, вершинами кото-
рой являются данные вершины прямоугольного па-
раллелепипеда с известными измерениями. Средний 
процент выполнения заданий 3, 6, 8 – соответствен-
но 92,40 %, 68,90 %, 69,20 %.

Задача 4 – задача по теории вероятностей – со-
держит простую практико-ориентированную задачу, 
но может потребовать кроме определения вероятно-

Таблица 1
Количество участников ЕГЭ по математике

2018 2019 2020

чел. % от общего числа участников чел. % от общего числа участников чел. % от общего числа участников

1 889 66,1 % 2 021 64,2 % 1 845 64,9 %
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сти знания некоторых формул и теорем классической 
теории вероятностей. Средний процент выполнения 
данного задания – 86,10 %.

Задача 5 проверяет знание и применение стан-
дартных алгоритмов решений простейших трансцен-
дентных или иррациональных уравнений (было про-
стое иррациональное уравнение). Средний процент 
выполнения данного задания – 98 %.

Задача 7 – задача на исследование функции. Тре-
бовалось определить точки возрастания функции по  
данному графику ее производной. Средний процент 
выполнения данного задания – 65,20 %.

Часть 2 содержала 11 заданий (задания 9–19) по-
вышенного и высокого уровней по материалу курса 
математики средней школы, проверяющих уровень 
профильной математической подготовки. 

Задача 9 – задание на нахождение значения вы-
ражения. Необходимо было найти значение косину-
са угла. Средний процент выполнения данного зада-
ния – 70,20 %.

Задача 10 предполагает работу с формулой. В ре-
гионе – задача на подстановку данных в формулу 
и нахождение требуемой величины путем решения 
простейшего показательного уравнения. Средний 
процент выполнения данного задания – 80,10 %.

Задача 11 представляет собой классическую не-
сложную текстовую задачу – из тех, которые раньше 
всегда присутствовали на вступительных экзаменах 
по математике. Предлагалась классическая текстовая 
задача «на движение по воде». Средний процент вы-
полнения данного задания – 38,10 %.

Задача 12 – задача на исследование свойств функ-
ции с помощью производной, предлагалось задание 
на нахождение точки максимума функции. Средний 
процент выполнения данного задания – 48,60 %.

На основном этапе в задаче 13 предлагалось три-
гонометрическое уравнение, сводящееся к квадрат-
ному после применения формул приведения и пред-
полагающее отбор корней на промежутке. Средний 
процент выполнения данного задания – 44,47 %.

Задача 15 – неравенство, требующее знания обоб-
щенного метода интервалов или метода рациона-
лизации, свойств логарифма. Для верного решения 
требуется учесть область допустимых значений пе-
ременной. Средний процент выполнения данного за-
дания – 14,34 %.

Задача 14 – стереометрическая задача повышен-
ной сложности. В 2020 году эта задача была доста-
точно непростой. Пункт а требовал доказательства 
компланарности точек, в пункте б нужно было най-
ти площадь сечения пирамиды плоскостью. Сред-
ний процент выполнения данного задания – 0,89 %.

Задача 16 – это задача повышенного уровня слож-
ности, проверяющая планиметрические знания участ-
ников экзамена. В 2020 году была дана достаточно 
несложная задача, дающая возможность решения мно-
гими способами. Пункт а требовал доказательства 
перпендикулярности прямых, отрезки которых явля-
ются высотами в равных прямоугольных треугольни-
ках, а пункт б – нахождения длины отрезка. Средний 
процент выполнения данного задания – 5,35 %.

Задача 17 – задание с экономическим содержа-
нием, проверяющая умение решать задачи с процен-
тами и моделировать математическими средствами 
реальную ситуацию. В регионе предлагалась зада-
ча, несложная для математического моделирования, 
но предполагающая объёмные вычисления и на-
вык извлечения квадратного корня из шестизначно-
го числа. Средний процент выполнения данного за-
дания – 8,85 %.

В задаче 18 нужно было найти значения параметра, 
при которых система имеет заданное количество реше-
ний. Аналитический способ решения менее очевиден, 
но быстрее приводит к верному решению. Геометри-
ческая конструкция сложнее для понимания. Средний 
процент выполнения данного задания – 1,71 %.

Выполнения задачи 19, как всегда, требует твор-
ческого подхода и умения разобраться в условии за-
дачи, для чего нужны математические знания поня-
тий и фактов (а конкретно в 2020 году – свойство 
делимости). Требуется также навык доказательства 
несложных математических утверждений. Средний 
процент выполнения данного задания – 18,47 %.

Таким образом, если обратиться к работам [Бабен-
ко, Марголина, Матыцина 2016а: 14; Бабенко, Мар-
голина, Матыцина 2016б: 34; Бабенко, Марголина, 
Матыцина 2017а: 28; Бабенко, Марголина, Маты-
цина 2017б: 20; Бабенко, Смирнова Е.С.: 6; Ширя-
ев, Матыцина, Марголина: 67], можно сделать вы-
вод, что в 2020 году в структуре заданий КИМ ЕГЭ 
по математике и критериях оценивания их выполне-
ния не произошло заметных изменений. Тематиче-

Таблица 2
Динамика результатов, средний балл

2019 г. 2020 г.

Не преодолели минимального балла, % 4 6,5

Средний тестовый балл 54,86 54,79

Получили от 81 до 99 баллов, % 5 5,6

Получили 100 баллов, чел. 2 3

Влияние дистанционной формы обучения на уровень подготовки участников единого государственного экзамена...
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ская принадлежность заданий осталась неизменной. 
Мало изменился и средний процент «решаемости» 
по сравнению с предыдущими годами.

Теперь оценим результаты участников экзамена 
в Костромской области за 2019–2020-й годы (табл. 2) 
и постараемся выявить влияние дистанционного обу-
чения.

На первый взгляд, произошли изменения в доле 
участников, не преодолевших минимального порога 
баллов. В свете изучаемой проблемы это можно объ-
яснить отсутствием у учителей образовательных ор-
ганизаций привычных и эффективных методов и при-
емов работы со слабомотивированными учащимися 
и их родителями. Сами же выпускники, не имея до-
статочного уровня математических знаний и моти-
вации к их приобретению, оказались не готовыми 
самостоятельно ликвидировать проблемы в знаниях 
или обратиться к учителю за консультацией с при-
менением электронных технологий. Следует заме-
тить, что такая опосредованная консультация требу-
ет от участника образовательного процесса точной 
формулировки возникшей проблемы и некоторого 
планирования путей ее устранения. Тогда как при оч-
ном обучении непонимание материала может быть 
выявлено в момент возникновения самой проблемы, 
и ученик может просто «показать пальцем», не фор-
мулируя самого вопроса.

Следует отметить, что небольшое изменение ве-
личины среднего тестового балла экзамена привело, 
однако, к тому, что впервые за четыре последних года 
средний балл по Костромской области оказался выше 
общероссийского. Также произошли небольшие по-
ложительные изменения в доле «высокобалльников». 
Этот факт можно было бы объяснить тем, что все ре-
сурсы были предоставлены высокомотивированным 
учащимся, кроме того, эти ученики в рамках дистан-
ционного обучения имели возможность более эффек-
тивно распоряжаться своим временем. 

То есть для оценки влияния дистанционного обу-
чения на результаты экзамена оказывается недоста-
точно качественных методов. Для того чтобы произ-
вести количественную оценку значимости отличий 
результатов ЕГЭ в 2019 и в 2020 годах, авторы ста-
тьи использовали критерий Пирсона. Проводилось 
сравнение процентных распределений результатов 

участников экзамена в группах: не достигших мини-
мального балла, набравших не более 40 баллов, от 41 
до 60 баллов, от 61 до 80 баллов и от 81 до 100 те-
стовых баллов. Подобная группировка участников 
экзамена по распределению тестовых баллов тради-
ционно используется при анализе результатов ЕГЭ 
по математике профильного уровня. Данные за 2020 
и 2019 годы представлены в таблице 3.

Полученное по данным значение критерия 1,93 
не попадает в критическую область на уровне зна-
чимости 0,005. То есть с вероятностью более 99 % 
можно утверждать, что период дистанционного обу-
чения весной 2020 года не оказал значимого влияния 
на результаты экзамена, а вышеперечисленные отли-
чия носят случайный характер.

Подводя итог, сделаем следующие выводы. Дис-
танционное обучение на этапе итогового повторения 
учебного материала не приводит к значимым изме-
нениям в результатах итоговой аттестации школь-
ников по математике. Остается открытым вопрос, 
как повлияет дистанционное обучение на резуль-
таты, если будет проводиться в период освоения 
знаний. При отсутствии значимых изменений сле-
дует все же отметить рост доли участников экза-
мена, не преодолевших порога минимальных бал-
лов при одновременном увеличении среднего балла 
и доли высокобалльников. Кроме вышеперечислен-
ных причины могут крыться в социальном факторе.
Очень часто слабоуспевающие учащиеся относятся 
к группе неблагополучных или малообеспеченных 
семей, что влечет за собой невозможность не только 
покупки соответствующего оборудования для дис-
танционного обучения, но и оплаты услуг интернета. 
С другой стороны, дистанционное обучение суще-
ственно благоприятствует формированию индиви-
дуальной образовательной траектории учащегося 
и дает возможность наиболее эффективным образом 
использовать его временные ресурсы. Об отсрочен-
ном влиянии дистанционного обучения на результа-
ты ГИА можно будет говорить, анализируя резуль-
таты участников экзамена в 2021 году.

Список литературы
Бабенко А.С., Марголина Н.Л., Матыцина Т.Н. 

Анализ результатов проверки заданий с развернутым 

Таблица 3
Динамика результатов по категориям

Результаты 2019 г.  
(процент участников экзамена)

2020 г.  
(процент участников экзамена)

Не преодолели порога минимальных баллов 4 6,5

Набрали от минимума до 40 тестовых баллов 23,5 21,2

Набрали от 41 до 60 тестовых баллов 27,3 27

Набрали от 61 до 80 тестовых баллов 40,2 39,5

Набрали от 81 до 100 тестовых баллов 5 5,8



147Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

ответом единого государственного экзамена по ма-
тематике за 2015 год // Вестник Костромского госу-
дарственного университета имени Н. А. Некрасова. 
Серия: Педагогика. Психология. Социальная рабо-
та. Ювенология. Социокинетика. 2016. Т. 22, № 2. 
С. 14–16.

Бабенко А.С., Марголина Н.Л., Матыцина Т.Н. 
Анализ структуры заданий единого государственно-
го экзамена по математике за 2016 год по Костром-
ской области // Вестник Костромского государствен-
ного университета имени Н.А. Некрасова. Серия: 
Педагогика. Психология. Социальная работа. Юве-
нология. Социокинетика. 2016. Т. 22, № 4. С. 34–37.

Бабенко А.С., Марголина Н.Л., Матыцина Т.Н. 
Динамика результатов единого государственного эк-
замена по математике в 2014–2016 гг. по Костром-
ской области // Вестник Костромского государствен-
ного университета. Серия: Педагогика. Психология. 
Социокинетика. 2017. Т. 23, № 1. С. 28–30.

Бабенко А.С., Марголина Н.Л., Матыцина Т.Н. 
Динамика результатов основного государственного 
экзамена по математике за 2011–2016 годы по Ко-
стромской области // Вестник Костромского государ-
ственного университета. Серия: Педагогика. Психоло-
гия. Социокинетика. 2017. Т. 23, № 3. С. 20–27.

Бабенко А.С., Смирнова А.О. Из опыта преподава-
ния геометрии в рамках дистанционного обучения // 
Актуальные технологии преподавания в высшей шко-
ле: материалы науч.-метод. конф. / отв. ред. Г.Г. Соко-
ва, Л.А. Исакова. Кострома: Изд-во Костромского го-
сударственного университета, 2020. С. 7–10.

Бабенко А.С., Смирнова Е.С. Оценка качества ма-
тематической подготовки обучающихся образователь-
ных организаций Костромской области в условиях 
введения ФГОС ООО и ФГОС СОО // Вестник Ко-
стромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. Т. 25, 
№ 4. С. 6–11.

Ширяев К.Е., Матыцина Т.Н., Марголина Н.Л. Кон-
цепция развития математического образования и ито-
говая государственная аттестация // Ярославский пе-
дагогический вестник. 2017. № 2. С. 67–71.

References
Babenko A.S., Margolina N.L., Matycina T.N. Analiz 

rezul'tatov proverki zadanij s razvernutym otvetom edi
nogo gosudarstvennogo jekzamena po matematike za 
2015 god [Analysis of the results of checking tasks with 
a detailed answer of the unified state exam in mathema-
tics for 2015]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo 
universiteta imeni N.A. Nekrasova. Serija: Pedagogika. 
Psihologija. Social'naja rabota. Juvenologija. Sociokine
tika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Peda-
gogy. Psychology. Sociokinetics], 2016, vol. 22, № 2, 
pp. 14–16. (In Russ.)

Babenko A.S., Margolina N.L., Matycina T.N. Ana
liz struktury zadanij edinogo gosudarstvennogo jekza
mena po matematike za 2016 god po Kostromskoj oblas
ti [Analysis of the structure of tasks for the unified state 
exam in mathematics for 2016 in the Kostroma region]. 
Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta 
imeni N.A. Nekrasova. Serija: Pedagogika. Psihologija. 
Social'naja rabota. Juvenologija. Sociokinetika [Vestnik 
of Nekrasov Kostroma State University. Series: Pedago-
gy. Psychology. Social work. Juvenology. Sociokinetics], 
2016, vol. 22, № 4, pp. 34–37. (In Russ.)

Babenko A.S., Margolina N.L., Matycina T.N. Dina
mika rezul'tatov edinogo gosudarstvennogo jekzame na 
po matematike v 2014-2016 gg. po Kostromskoj oblas
ti [Dynamics of the results of the unified state exam 
in mathematics in 2014-2016. in the Kostroma region]. 
Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Vestnik 
of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psy-
chology. Sociokinetics], 2017, vol. 23, № 1, pp. 28–
30. (In Russ.)

Babenko A.S., Margolina N.L., Matycina T.N. Di
namika rezul'tatov osnovnogo gosudarstvennogo jekza
mena po matematike za 2011-2016 gody po Kostrom
skoj oblasti [Dynamics of the results of the main state 
exam in mathematics for 2011-2016 in the Kostroma 
region]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo uni
versiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokineti
ka [Vestnik of Kostroma State University. Series: Peda-
gogy. Psychology. Sociokinetics], 2017, vol. 23, № 3, 
pp. 20–27. (In Russ.)

Babenko A.S., Smirnova A.O. Iz opyta prepodava nija 
geometrii v ramkah distancionnogo obuchenija [From 
the experience of teaching geometry in the framework of 
distance learning]. Aktual'nye tehnologii prepodavanija 
v vysshej shkole: materialy nauchno-metodicheskoj kon
ferencii [Actual technologies of teaching in higher edu-
cation], ed. by G.G. Sokova, L.A. Isakova. Kostroma, 
Kostromskoj gosudarstvennyj universitet Publ., 2020, 
pp. 7–10. (In Russ.)

Babenko A.S., Smirnova E.S. Ocenka kachestva  
matematicheskoj podgotovki obuchajushhihsja obra-
zovatel'nyh organizacij Kostromskoj oblasti v uslovijah 
vvedenija FGOS OOO i FGOS SOO [Assessment of the 
quality of mathematical training of students in education-
al institutions of the Kostroma region in the context of 
the introduction of the Federal State Educational Stan-
dard of OOO and the Federal State Educational Standard 
of SOO]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo uni
versiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokineti
ka [Vestnik of Kostroma State University. Series: Peda-
gogy. Psychology. Sociokinetics], 2019, vol. 25, № 4, 
pp. 6–11. (In Russ.)

Shirjaev K.E., Matycina T.N., Margolina N.L. Kon
cepcija razvitija matematicheskogo obrazovanija i ito-

Влияние дистанционной формы обучения на уровень подготовки участников единого государственного экзамена...



148 Вестник КГУ    2021 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

govaja gosudarstvennaja attestacija [The concept of 
the development of mathematical education and the fi-
nal state certification]. Jaroslavskij pedagogicheskij vest
nik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2017, № 2, pp. 67–
71. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 19.02.2021; одоб-
рена после рецензирования 27.03.2021; принята к пуб-
ликации 14.05.2021. 

The article was submitted 19.02.2021; approved 
after reviewing 27.03.2021; accepted for publication 
14.05.2021.



149Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27, 
№ 2. С. 149–153. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 2, pp. 149–153. ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 378:51
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-2-149-153

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Марголина Наталия Львовна, кандидат физико-математических наук, Костромской государственный университет, 
Кост рома, Россия, nmargolina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8593-2987

Налимова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского, Ярославль, Россия, inalimova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0136-9702

Аннотация. В статье анализируется понятие математической грамотности. Формирование математической грамотности 
членов современного общества является фундаментальной основой для становления грамотности функциональной. 
В настоящее время не существует единого подхода к трактовке понятия «математическая грамотность», в статье 
приводятся несколько различных подходов к определению. Опираясь на анализ точек зрения разных ученых, авто-
ры статьи выделяют основные составляющие понятия «математическая грамотность». Таковыми являются: грамот-
ность математической речи, владение математическими понятиями, умение правильно формулировать определения 
и утверждения, способность применять математику для исследования. В работе дается характеристика перечислен-
ных составляющих математической грамотности. Кроме того, в исследовании впервые сделана попытка сформу-
лировать уровни математической грамотности: речевая, терминологическая, критическая и операционная. В статье 
приводятся результаты тестирования студентов педагогических направлений подготовки двух вузов: Костромского 
государственного университета и Ярославского государственного педагогического университета. Задачей тестиро-
вания являлась оценка уровня математической грамотности будущих учителей, для которых преподавание матема-
тики будет являться частью их профессиональной деятельности. Тест проверял не только знание терминов и умение 
давать определения, но и умение правильно применять математику для решения практических задач с последую-
щей интерпретацией, а также умение видеть ошибки и неточности в текстах работ учащихся, интернет-источниках 
и учебных пособиях. Авторы выделили критерии для оценки результатов теста, и по каждому критерию определял-
ся количественный показатель, равный количеству верно выполненных заданий. Невысокие результаты тестирова-
ния даже студентов третьего курса показывают актуальность специфических мероприятий, которые могли бы спо-
собствовать повышению математической грамотности педагогов.

Ключевые слова: математическая грамотность, функциональная грамотность, подготовка учителя, преподавание мате-
матики
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Математическое образование на данном эта-
пе развития общества есть смысл рассма-
тривать как необходимую составляющую 

подготовки современного специалиста. Задачи такой 
подготовки – формирование математической культу-
ры и готовности личности к непрерывному самооб-
разованию и практическому применению математи-
ческих знаний.

Составляющей математической культуры высту-
пает математическая грамотность. В педагогическом 
словаре [Педагогический энциклопедический сло-
варь: 57] грамотность определяется как степень вла-
дения человеком навыками чтения и письма в соот-
ветствии с грамматическими нормами родного языка. 
Грамотность рассматривается в качестве одного из ба-
зовых показателей социально-культурного развития 
населения. Конкретное содержание понятия грамот-
ности исторически изменчиво, имеет тенденцию 
к расширению с ростом общественных требований 
к развитию индивида: от элементарных умений чи-
тать, писать, считать - к овладению некоторым ком-
плексом различных общественно необходимых зна-
ний и навыков, позволяющих человеку сознательно 
участвовать в социальных процессах (так называемая 
функциональная грамотность).

Неотъемлемой составляющей функциональной 
грамотности является грамотность математическая. 
Термин «математическая грамотность» встречается 
в различных источниках, анализ которых позволяет 
сделать вывод об отсутствии единого похода к рас-
крытию содержания этого понятия. Например, со-
гласно П.Ю. Батчаевой [Батчаева: 6] в качестве со-
держания понятия выступают способности учащихся: 
распознавать проблемы, возникающие в окружаю-
щей действительности, которые могут быть реше-
ны средствами математики; формулировать эти про-
блемы на языке математики; решать эти проблемы, 
используя математические знания и методы; анали-
зировать использованные методы решения; интер-
претировать полученные результаты с учетом по-
ставленной проблемы; формулировать и записывать 
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окончательные результаты решения поставленной 
проблемы. О.А. Ивашова в работе [Ивашова: 70] рас-
сматривает математическую грамотность как состав-
ляющую математической культуры, направленную 
на осмысленное овладение математическими знани-
ями и умениями, в том числе общекультурного ха-
рактера. Она выделяет следующие характеристики, 
необходимые для успешного формирования матема-
тической грамотности: учебно-познавательную мо-
тивацию учащихся; понимание учебного математиче-
ского материала и умение применять его в различных 
условиях; умение видеть математические вопросы це-
лостно; умение создавать и использовать простейшие 
математические модели; правильно применять мате-
матический язык, обосновывать свои суждения и дей-
ствия; умение видеть красоту математики.

Вопросы формирования функциональной матема-
тической грамотности будущего учителя начальных 
классов рассматривались в статье И.B. Налимовой, 
О.С. Кипятковой [Налимова 2020: 202]. При этом ав-
торами выявлены возможности компетентностного 
подхода при формировании функциональной матема-
тической грамотности [Налимова 2021: 187].

Анализ психолого-педагогической литературы по-
зволил авторам выделить основные составляющие 
исследуемого понятия: грамотность математической 
речи, владение математическими понятиями, умение 
правильно формулировать определения и утвержде-
ния, способность применять математику для реше-
ния задач в разнообразных практических контекстах 
и интерпретировать полученные результаты.

Грамотность математической речи предполага-
ет знание правил русского языка и уместное упо-
требление математических терминов. Владение ма-
тематическими понятиями – это умение раскрыть 
его содержание и выделить объем. Умение правиль-
но формулировать определения и утверждения тре-
бует знаний различных их видов, структуры и фор-
мулировок. Применение математики для решения 
практических задач с последующей интерпрета цией 
результатов осуществляется методами и приемами 
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математического моделирования. Кипятковой отме-
чается, что принцип моделирования научных иссле-
дований является средством реализации фундамен-
тализации математической подготовки студентов 
профиля «Начальное образование» [Кипяткова: 91]. 
Для овладения навыком моделирования реальных 
процессов с помощью математического аппарата пре-
жде всего необходимо уметь сформулировать данные 
и требования задачи, стоящей перед исследователем, 
на язык математики и видеть математические методы 
и приемы, которые могут использоваться для изуче-
ния свойств модели ([Марголина, Матыцина, Ширя-
ев: 124]). Аналогичные идеи высказываются так же 
в работе А.С. Бабенко и К.Ю. Стрункиной ([Бабен-
ко, Стрункина: 153]).

Подготовка будущих учителей к проведению уро-
ков математики в условиях, предусмотренных обра-
зовательным стандартом, связана с необходимостью 
математически грамотно подходить к содержанию 
образовательного процесса. В настоящей статье сде-
лана попытка оценить степень готовности студентов 
направления подготовки «Педагогическое образова-
ние» к решению вышеобозначенной задачи.

В исследование были вовлечены студенты первого 
и третьего курсов очной формы обучения ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского» направления подготов-
ки «Педагогическое образование» направленности 
«Начальное образование» и ФГБОУ ВО «Костром-
ской государственный университет» направления 
подготовки «Педагогическое образование» направ-
ленности «Математика» и направления подготовки 
«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» направленности «Математика, физи-
ка». Для выявления уровня математической грамот-
ности будущих учителей использовались результаты 
тестирования. Обработка результатов велась по сле-
дующим критериям:

1. Речевая математическая грамотность;
2. Терминологическая математическая грамотность;
3. Операционная математическая грамотность;
4. Критическая математическая грамотность.
Студенты при прохождении теста выполняли за-

дания, проверяющие: умение правильно использо-
вать и употреблять математические термины в соот-
ветствии с правилами русского языка; умение давать 
определения разным математическим объектам; зна-
ние структуры натурального числа; умение состав-
лять числовое выражение и видеть структуру число-
вого выражения; знание метрической системы мер; 
умение видеть ошибки и неточности в текстах работ 
учащихся, интернет-источниках и учебных пособиях.

По каждому критерию оценивался количествен-
ный показатель, равный количеству верно выполнен-
ных заданий.

Анализ по первому критерию «Речевая матема-
тическая грамотность» показал, что большинство 
тестируемых правильно употребляют и склоняют 
числительные. Все обучающихся направленности 
«Математика, физика» и «Математика», 100 % обуча-
ющихся третьего курса направленности «Начальное 
образование» правильно ответили на вопросы, тре-
бующие чтения и склонения числительных, разде-
ления понятий «число» и «цифра». Семь процентов 
первокурсников направленности «Начальное образо-
вание» допустили ошибки в заданиях этой категории. 

Задания, требующее чтения числового выраже-
ния, вызвало затруднение, связанное со склонени-
ем числительных, у 54 % студентов третьего курса 
и 61 % первокурсников направленности «Начальное 
образование». Студенты первого курса направлен-
ности «Математика и физика» допустили 20 % оши-
бок, 40 % третьекурсников тоже дали неправильные 
ответы. Студенты направленности «Математика» до-
пускали ошибки не только в склонении числитель-
ных, но и связанные с неправильным употреблени-
ем терминов. 

Критерий «Терминологическая математическая 
грамотность» проверялся тремя заданиями теста, 
предлагающими дать правильное наименование ма-
тематического объекта. Выполнение задания на на-
звание алгебраической записи оказалось успешным 
для всех студентов третьего курса направления под-
готовки «Педагогическое образование» ИФМЕН 
и для 80 % третьекурсников ЯГПУ. Первокурсники 
КГУ ошиблись с ответом в 27 %, а студенты перво-
го курса ЯГПУ – в 46 % случаев. Название единиц 
измерения правильно указали все первокурсники 
и 90 % третьекурсников направленностей «Мате-
матика и физика» и «Математика». Студенты на-
правленности «Начальное образование» допусти-
ли больше ошибок – 14 % на третьем курсе и 23 % 
на первом. Верное наименование геометрической 
величины не смогли указать 20 % и 0,6 % студентов 
соответственно третьего и первого курса института 
физико-математических и естественных наук КГУ. 
Первокурсники педагогического факультета ЯГПУ 
ошиблись в 7,7 % ответов, а все студенты третьего 
курса ответили верно.

На проверку критерия «Операционная математи-
ческая грамотность» отведены пять заданий теста. 
Одно из них проверяло знание студентами структу-
ры натурального числа. С этим заданием не справи-
лись 20 % и 54 % обучающихся ЯГПУ на третьем 
и первом курсах соответственно. Неверный ответ 
дали 0,6 % и 30 % обучающихся первого и третьего 
курсов Костромского государственного университета. 
Алгебраические задания, направленные на выявление 
умения составлять математические выражения и вы-
делять компоненты буквенного выражения, не вы-
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звали затруднения у большинства участников теста. 
Из третьекурсников направлений подготовки ЯГПУ 
и КГУ 90 % и 83 % соответственно дали верные от-
веты на вопросы теста. 99,7 % студентов первого 
курса направленности «Математика» и 92,3 % на-
правленности «Начальное образование» тоже успеш-
но выполнили задания этого типа. Многие студенты 
не смогли дать верное определение геометрической 
фигуры «квадрат», лишь 14 % студентов 3-го кур-
са и 15 % студентов 1-го курса ЯГПУ справились 
с этим заданием, студенты КГУ также показали низ-
кие результаты.

С целью проверки последнего критерия критиче-
ской математической грамотности предлагалось ис-
править ошибки в формулировках заданий различных 
источников. Из 635 ответов студентов обоих вузов 
только 158 оказались верными, что составляет 25 %.

Обработка результатов теста с помощью крите-
рия Стьюдента на уровне значимости 0,01 не выя-
вила существенных отличий между средним уров-
нем математической грамотности студентов обоих 
вузов. При изучении различий в показателях испы-
туемых по отдельным критериям можно отметить, 
что «математики» показывают худшие результаты 
в ответах на вопросы о математических понятиях, 
относящихся к начальной школе. Студенты направ-
ленности «Начальное образование» сравнительно 
хуже ориентируются в алгебраических и геометри-
ческих понятиях.

Можно предположить, что невысокие результа-
ты проведенного исследования связаны с недостат-
ком внимания, уделяемого преподавателями матема-
тики и методики преподавания математики вопросам, 
связанным с владением математическими понятиями, 
формулировками определений и утверждений. Сту-
дентам предлагается мало заданий на применение ма-
тематических знаний при решении математических 
задач и интерпретации результатов. Постановка ма-
тематической речи требует ежедневных усилий со 
стороны всех участников образовательного процесса.

Результаты диагностики, полученные по итогам 
тестирования, показали необходимость формирова-
ния основных составляющих математической гра-
мотности у студентов педагогических направлений 
подготовки.
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но-оздоровительной деятельности в вузах ввиду продолжающегося роста числа студентов с ослабленным здоровьем. 
На основе анализа текущего состояния системы физического воспитания студентов вузов выделены основные про-
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Abstract. The article examines the key features of the organisation of physical culture and health-improving activities in 
the framework of physical training of students with impaired health. The considered research problem lies in the contradiction 
between the need to improve physical culture and health-improving activity in higher training and the lack in the modern 
training system of effective practices for organising physical training of students with impaired health. The study examines 
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Введение 

Система высшего образования в России в на-
стоящее время претерпевает существенные 
трансформации. Внедрение компетентностно-

го подхода, применение инновационных технологий 
и методов обучения, преобразование государствен-
ных стандартов – всё это определяет необходимость 
научного переосмысления образовательного про-
цесса. В значительной степени это касается про-
цесса организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности в высших учебных заведениях, когда 
от преподавателя физической культуры требуются 
не только теоретические знания и практические на-
выки в области физического воспитания студентов, 
но и представления о медико-биологических особен-
ностях обучающихся.

В данном контексте целесообразно подчеркнуть, 
что современная система высшего образования на-
правлена на всестороннее развитие будущих спе-
циалистов. При этом особое внимание уделяется 
не только формированию профессиональных навы-
ков и компетенций, но и физическому воспитанию 
студентов. На сегодняшний день научные и методо-
логические подходы позволяют рассматривать тех-
нологии развития физической культуры студентов 
как один из ключевых и основополагающих эле-
ментов всего образовательного процесса. Во мно-
гом именно физическая культура и спорт позволя-
ют закрепить разносторонний характер обучения 
в высших учебных заведениях, поскольку физиче-
ское воспитание является неотъемлемой частью раз-
вития личности. 

Необходимо отметить, что физкультурно-оздоро-
вительный процесс в вузе должен объединять в себе 
не только деятельность, направленную на развитие 
здоровья и повышение спортивной культуры студен-
тов, но и мероприятия по формированию объектив-
ных представлений о значимости здорового образа 
жизни, личных особенностях здоровья и возможно-

with impaired health, we reveal the mechanism for the formation of special medical groups, as well as their differentiation 
depending on the type of students’ diseases. The importance of increasing the effectiveness of physical culture and health-
improving activity in universities is noted, in view of the continuing growth in the number of students with impaired health. 
Based on the analysis of the current state of the system of physical training of university students, the main problems inherent 
in this area are highlighted, namely – the diversity of competences in the field of physical culture, the lack of balance between 
the acquisition of theoretical knowledge and the physical activity of students with impaired health, the lack of a motivational 
aspect in the system of physical training. The need for a qualitative modernisation of the practice of applying the competency 
approach to physical training of students and the introduction of a motivational component in the curriculum for physical 
culture is emphasised. For the further development of this direction, it is necessary to find and maintain a balance between 
theoretical work and obtaining practical skills in the process of physical culture and health-improving activities, as well as 
the ability to apply them in subsequent life.
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стях самостоятельной организации физического раз-
вития после окончания образовательного учрежде-
ния. При этом важно акцентировать внимание на том, 
что современная система высшего образования в Рос-
сии нацелена не только на передачу студентам не-
обходимых знаний, но и на формирование умений 
использовать их в своей профессиональной деятель-
ности, выступать субъектом своего развития и само-
стоятельно применять полученные в ходе обучения 
навыки. Это в полной мере относится и к процессу 
физического воспитания студентов.

Методы исследования 
Комплексный характер физического воспитания 

определяет ключевые задачи организации физкуль-
турно-оздоровительной деятельности в высших учеб-
ных заведениях. Так, Е.В. Матухно к числу основных 
задач физкультурно-оздоровительной деятельности 
причисляет не только повышение двигательной ак-
тивности студентов, но и увеличение уровня знаний 
в области физического воспитания, а также форми-
рование установок и мотивации на укрепление соб-
ственного здоровья через регулярные занятия спор-
том [Матухно: 113].

Таким образом, можно констатировать, что орга-
низация физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти в вузе, помимо непосредственно занятий спортом, 
должна включать в себя теоретико-образовательный 
и мотивационный компоненты. Под первым мы по-
нимаем формирование у студентов необходимых те-
оретических знаний о физическом воспитании, укре-
плении собственного здоровья, физиологических 
особенностях организма, здоровом образе жизни 
и т. д. В свою очередь, мотивирующий компонент 
включает в себя побуждение обучающихся к регуляр-
ным занятиям спортом и самоорганизацию физиче-
ского воспитания. Все это обусловливает необходи-
мость расширения физкультурно-оздоровительного 
процесса и выхода за рамки исключительно спортив-
ной активности студенческой молодежи.

Значение физкультурно-оздоровительной деятельности в физическом воспитании студентов...
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Результаты исследования 
Повсеместное внедрение практики элективных 

курсов по физической культуре позволило в суще-
ственной мере разнообразить физкультурно-оздо-
ровительную деятельность в отечественных вузах, 
что предоставило возможность сформировать про-
цесс физического воспитания студентов в соответ-
ствии с их личными физическими и психическими 
возможностями и уровнем здоровья. Особую акту-
альность данная практика приобретает в связи с на-
метившейся тенденцией к росту числа обучающих-
ся, имеющих ослабленное здоровье [Юречко: 58].

Безусловно, кризисные явления, связанные с ухуд-
шением общего уровня здоровья в молодежной среде, 
обусловлены довольно широким спектром техноген-
ных, социальных и экологических факторов, на ко-
торые система высшего образования в большинстве 
своем не в состоянии повлиять. Тем не менее воз-
никает необходимость в адаптации процесса физи-
ческого воспитания студентов к их реальным про-
блемам.

Также в данном контексте важно подчеркнуть, 
что согласно научным исследованиям, организуе-
мым российскими медиками, количество молодежи 
с приемлемым уровнем здоровья снижается; в пер-
вую очередь – в городах и мегаполисах, то есть там, 
где, как правило, сосредоточены учреждения выс-
шего образования. Более того, ухудшается и сред-
ний уровень здоровья среди студенческой молодежи, 
растет уровень их заболеваемости в процессе обуче-
ния. Так, например, число студентов с ослабленным 
здоровьем, поступающих в российские университе-
ты, составляет более 30 %, причем их численность 
постоянно увеличивается [Матвеева: 241].

При этом студенты с ослабленным здоровьем су-
щественно различаются как по типу и характеру на-
личествующих заболеваний, так и по объективным 
физиологическим особенностям организма и уровню 
функциональных резервов. В этих условиях не пред-
ставляется возможной организация физкультурно-
оздоровительной деятельности для всех категорий 
студентов по одной универсальной методике, удов-
летворяющей их потребности. Однако и разработка 
индивидуальных планов занятий физической куль-
турой для каждого отдельного студента часто явля-
ется невыполнимой задачей для преподавателей из-
за нехватки кадровых ресурсов и материальной базы.

В связи с этими обстоятельствами в отечествен-
ной системе образования физкультурно-оздорови-
тельная деятельность со студентами, имеющими 
ослабленное здоровье, осуществляется в рамках спе-
циальных медицинских групп различного типа, куда 
зачисляются те, кто по состоянию здоровья не может 
принимать участие в занятиях физической культурой 
с основным контингентом студентов. Стоит отметить, 

что до недавнего времени работа студентов в рамках 
специальных медицинских групп включала исклю-
чительно получение теоретических знаний, напри-
мер подготовку докладов, написание рефератов, сда-
чу экзаменов и зачетов в устной и письменной форме. 
Однако в настоящее время обязательным элементом 
является организация любых видов физической ак-
тивности для студентов с ослабленным здоровьем. 

Такая практика определила необходимость гра-
дации студентов в зависимости от типа и значимо-
сти заболеваний. Так, согласно одному их подходов 
предлагается разделять специальные медицинские 
группы на 4 типа: А, Б, В, а также лечебную группу. 
В каждой из данных групп занятия физической куль-
турой помимо теоретического блока включают физи-
ческие упражнения различного уровня сложности.

К группе А причисляются студенты, которым по-
казаны аэробные нагрузки в связи с имеющимися за-
болеваниями дыхательной, нервной или сердечно со-
судистой системы. Чаще всего занятия физической 
культурой для данной группы студентов включают бег, 
плавание, упражнения аэробики, спортивную ходь-
бу, то есть преимущественно динамические нагрузки.

В группу Б входят студенты с низким уровнем 
зрения, заболеваниями почек, печени, нарушениями 
обмена веществ и др. При организации занятий физи-
ческой культурой в рамках данной группы, как прави-
ло, применяются различные упражнения общей гим-
настики, подобранные в зависимости от конкретного 
заболевания.

Группа В объединяет обучающихся, имеющих раз-
личные нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Занятие физической культурой могут включать упраж-
нения, направленные на корректировку осанки, обще-
развивающие нагрузки, а также упражнения корриги-
рующей гимнастики.

Наконец, лечебная группа включает студентов, ко-
торые обладают тяжелыми отклонениями здоровья, 
обусловливающими необходимость составления ин-
дивидуальных планов занятий физической культурой 
для каждого студента в зависимости от конкретных 
медицинских показаний [Кривсун: 47].

Безусловно, такая дифференциация студентов с ос-
лабленным здоровьем требует разносторонних мето-
дик организации физкультурно-оздоровительной дея-
тельности, адаптированных для укрепления здоровья 
обучающихся из каждой конкретной группы. Прак-
тика организации данного вида деятельности в ин-
ституте педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ко-
стромской государственный университет» показала, 
что внедрение элективных курсов позволяет повысить 
вариативность занятий спортом в вузах.

В случае со студентами общей группы вариатив-
ность занятий физической культурой дает возмож-
ность организовать процесс обучения в соответствии 
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с требованиями будущей профессиональной деятель-
ностью, а также личными предпочтениями и индиви-
дуальными потребностями студентов относительно 
отдельных видов спорта. Однако в контексте физ-
культурно-оздоровительной деятельности студентов 
с ослабленным здоровьем данная практика представ-
ляет еще большую ценность, поскольку её примене-
ние дает возможность сформировать программу, ис-
ходя из особенностей заболеваний студентов и их 
психологических и физиологических возможностей. 
При этом спектр элективных курсов может быть до-
статочно широк: от спортивных танцев до адаптивной 
физической культуры, направленной на реабилита-
цию и адаптацию студентов, имеющих значительные 
проблемы со здоровьем.

Внедрение практики элективных курсов в процесс 
физического воспитания является одним из самых 
эффективных нововведений последних лет. Однако 
дальнейшему развитию физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности на уровне высшего образованию 
препятствует ряд существенных проблем как техно-
логического, так и методического характера. Одной 
из них является неравномерное внедрение компетент-
ностного подхода в учебный процесс, которое вот уже 
несколько лет сопровождает процесс реформирова-
ния высшей школы.

С одной стороны, закрепление на уровне государ-
ственных стандартов требований к освоению образова-
тельных программ позволяет унифицировать образова-
тельные подходы и добиться конкретики в отношении 
результатов физкультурно-оздоровительной деятель-
ности. С другой стороны, данная инициатива реализу-
ется с существенными противоречиями.

Во-первых, регулярное обновление образова-
тельных стандартов, происходящее каждые 2–3 года, 
влечет за собой изменение основных компетенций, 
в том числе и тех, которые относятся к занятиям фи-
зической культурой. К примеру, если в 2016 г. компе-
тенция, относящаяся к физической культуре и спорту, 
могла звучать как «способность владеть средствами 
самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепле-
ния здоровья, быть готовым к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной 
деятельности»; то уже через два года ей на смену при-
шла другая формулировка «способность управлять 
своим временем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни». Такая регулярная и до-
вольно существенная корректировка компетенций 
не способствует эффективному выстраиванию обра-
зовательно процесса, когда приоритеты организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности в выс-
шей школе меняются каждые несколько лет.

Во-вторых, серьёзной проблемой остается слиш-
ком широкое разнообразие компетенций, связанных 
непосредственно с физической культурой, и различ-
ных образовательных программ. Даже в рамках от-
дельных групп специальностей компетенции могут 
формулироваться совершенно по-разному, что зача-
стую даже не обусловлено профессиограммой буду-
щих специалистов и объективными требованиями 
конкретного направления подготовки. Таким образом, 
возникает ситуация, когда в процессе подготовки ра-
бочих программ учебных дисциплин только заменя-
ются компетенции, а содержание физкультурно-оз-
доровительной деятельности остается одинаковым 
для разных специальностей, что противоречит са-
мой сути компетентностного подхода. Помимо этого, 
в высшей школе России наблюдается несоответствие 
нормативно закрепленных стандартов и методик, ре-
ализуемых на практике [Козлов: 126].

Данные противоречия негативно сказываются 
на организации физкультурной деятельности даже 
для обучающихся в общей группе, не говоря уже 
о студентах с ослабленным здоровьем. В этих усло-
виях представляется очевидной необходимость уни-
фикации общекультурных компетенций в области 
физического воспитания, снижения уровня их раз-
нородности, а также строгого закрепления требова-
ний к результатам физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов с ослабленным здоровьем. 
Кроме того, необходима разработка типовой учеб-
ной программы физической культуры для студентов 
с ослабленным здоровьем на основе действующего 
компетентностного подхода. 

Заключение 
На разных этапах трансформации системы выс-

шего образования компетенции в области физкуль-
турной деятельности были направлены на физиче-
ское развитие студентов, приобретение ими навыков 
использования методов физического воспитания 
в профессиональной деятельности, способности вы-
страивать траектории своего дальнейшего развития. 
Данная неопределенность подчеркивает проблему от-
сутствия баланса между физкультурно-оздоровитель-
ной деятельностью в формате двигательной активно-
сти и формированием теоретических представлений 
о собственном заболевании, причинах ослабленно-
го здоровья и методиках его укрепления, в том чис-
ле во внеурочное время, а также после окончания 
учебного заведения. Вместе с тем аксиомой являет-
ся тот факт, что необходимо сформировать у студен-
та не только теоретические знания о своем заболева-
нии, но и практические навыки по самостоятельной 
организации физкультурно-оздоровительной деятель-
ности на протяжении всей жизни, с учетом собствен-
ных психологических, физиологических и функцио-
нальных особенностей.

Значение физкультурно-оздоровительной деятельности в физическом воспитании студентов...
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Тем не менее если ранее студенты с ослабленным 
здоровьем занимались исключительно теоретической 
работой в формате подготовки рефератов и докладов, 
то в настоящее время основной упор сделан на дви-
гательной активности в зависимости от конкретного 
заболевания обучающегося. Дальнейшее развитие 
данного направления требует поиска оптимальной 
комбинации теоретической работы и получения прак-
тических навыков в процессе физкультурно-оздоро-
вительной деятельности, а также способности при-
менять их в последующей жизни. 

Еще одной существенной проблемой является от-
сутствие адекватной методики мотивации студентов 
с ослабленным здоровьем к занятиям физической 
культурой. Стоит отметить, что студенты, включен-
ные в специальные медицинские группы, как прави-
ло, обладают довольно низким уровнем мотивации 
к занятиям физкультурой ввиду имеющихся у них 
заболеваний. Социально-психологический и педа-
гогический инструментарий привлечения студентов 
к спорту и формирования у них представлений о не-
обходимости физкультурно-оздоровительной дея-
тельности находится вне учебных планов и программ, 
что негативно влияет на активность обучающихся 
при занятиях физической культурой.

В этой связи важной задачей является актуали-
зация методов мотивации студентов с ослаблен-
ным здоровьем к физкультурно-оздоровительной 
деятельности и включение мотивационной части 
в качестве обязательного элемента рабочих про-
грамм по физической культуре. В ином случае ве-
лика вероятность, что обучающиеся, имеющие про-
блемы в состоянии здоровья, будут воспринимать 
занятия физической культурой не как возможность 
для получения навыков укрепления своего здоровья, 
а как формальную необходимость для продолжения 
обучения в университете.

В заключение необходимо акцентировать внима-
ние на том, что в настоящее время занятия физиче-
ской культурой являются практически единственным 
элементом системы образования в высшей школе, на-
правленным на укрепление здоровья студентов и про-
филактику значительного количества заболеваний, 
характерных для студенческой молодежи. В этой свя-
зи дальнейшее совершенствование методик физкуль-
турно-оздоровительной деятельности в физическом 
воспитании студентов с ослабленным здоровьем яв-
ляется одной из важней задач развития всей системы 
высшего образования в России.
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Актуальность данного исследования обусловле-
на тем, что в последние годы не только в Рос-
сии, но и в мировом сообществе все острее 

становится проблема увеличения числа молодых лю-
дей с ослабленным здоровьем. Именно поэтому госу-
дарство считает ключевой задачей обеспечение здо-
ровья подрастающего поколения россиян. В данном 
случае за аксиому принимается тот факт, что от со-
стояния здоровья молодого поколения зависит буду-
щее нашей страны, ее научный и экономический по-
тенциал и социально-экономическое развитие. 

В настоящее время перед высшим образовани-
ем России также стоит задача решения проблемы 
обеспечения здоровья студенческой молодежи. Ис-
следованию проблемы увеличения числа студентов, 
имеющих отклонения здоровья, посвящены науч-
ные труды ряда российских ученых (И.Г. Белавина, 
В.Ю. Волков, А.И. Зорин, И.В. Ильина, М.В. Прохо-
рова, Ю.Н. Юров и др.).

В ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» (далее КГУ), как и в других вузах стра-
ны, ежегодно увеличивается число первокурсников, 
поступивших в вуз уже с имеющимися проблемами 
здоровья. Этим студентам требуется особый режим 
физических нагрузок в соответствии с их основным 
заболеванием.

Следует отметить, что взаимоотношения препода-
вателя со студентами, имеющими ослабленное здо-
ровье, требуют особого подхода со стороны взросло-
го, поскольку необходимо учитывать их физические 
и психологические особенности. С данной целью 
в институте педагогики и психологи КГУ был разра-
ботан алгоритм деятельности преподавателя по фор-
мированию взаимоотношений студента с собствен-
ным организмом и социальной средой, схематично 
представленный в рисунке 1.

Прежде чем перейти к проблематике данной 
статьи , целесообразно рассмотреть такие дефини-

ции, как «физкультурно-оздоровительная работа» 
и «студенты с ослабленным здоровьем».

Проблемой изучения теоретических основ физ-
культурно-оздоровительной работы занимались мно-
гие ученые: Ю.Е. Антонова, Л.Н. Волошина, Л.Д. Гла-
зырина, А.И. Загревская, Г.Ю. Козина, Л.И. Лубышева, 
Н.А. Ломакина, К.Е. Панасенко и др.

На основе исследований вышеназванных ученых 
нами сделан вывод о том, что физкультурно-оздорови
тельная работа – это деятельность педагога, направ-
ленная на формирование у обучающихся осознанно-
го отношения к своему физическому и психическому 
здоровью, основных социальных навыков, влияющих 
на социальную адаптацию, профилактику вредных 
привычек, а также (что не менее важно) – охват мак-
симального количества обучающихся (студентов) оз-
доровительными мероприятиями. 

Следует подчеркнуть, что в наши дни физкуль-
турно-оздоровительная работа в образовательном 
учреждении любой ступени является одной из пре-
вентивных форм поддержки здоровья, а также про-
филактики различных заболеваний и вредных при-
вычек у обучающихся.

В целом дефиницию «физкультурно-оздорови-
тельная работа» можно рассматривать как деятель-
ность педагога, направленную на формирование 
у человека осознанного отношения к собственно-
му здоровью и здоровому образу жизни [Волоши-
на: 525].

Перейдем к анализу второй дефиниции – «сту-
денты с ослабленным здоровьем». Анализ исследо-
ваний в рамках данной проблематики (Л.И. Акимо-
ва, В.К. Бальсевич, М.Я. Виленского, Ю.А. Гагина, 
В.А. Ермакова, Л.И. Лубышева, А.Н. Юсупова и др.) 
позволяет констатировать, что к данной категории 
относятся студенты, имеющие ограничения в двига-
тельной активности в связи с нарушениями в состо-
янии здоровья и зачисляющиеся (на основе меди-

Рис. 1. Алгоритм деятельности преподавателя по формированию взаимоотношений студента  
с собственным организмом и социальной средой

 

1 этап. Определение связи ослабленного 
здоровья и социально-педагогических 

проблем, связанных с адаптацией студентов 
к условиям обучения в вузе. 

2 этап. Поиск индивидуальных путей 
социально-педагогической помощи, 
основанной на активном обучении, 

изменении моделей поведения в отношении 
собственного здоровья. 

3 этап. Оценка эффективности 
вмешательства и психолого-педаго-

гических методов и средств, использо-
ванных преподавателем в своей 

деятельности. 
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цинского заключения) в специальную медицинскую 
группу для занятий физкультурой.

Существующая практика организации физкуль-
турно-оздоровительной деятельности со студента-
ми, имеющими проблемы в состоянии здоровья, по-
казывает, что в настоящее время имеется ряд проблем 
в методике и организации данного вида деятельно-
сти. Как правило, у преподавателей физической куль-
туры возникают трудности при подборе оптималь-
ных физических нагрузок для данного контингента 
студентов. 

В большей степени это связано с тем, что обуча-
ющиеся имеют различные возможности кардиоре-
спираторной системы (функциональное взаимодей-
ствие дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
организма человека), координирующей физическую 
работоспособность всего организма. В данном слу-
чае в образовательном процессе целесообразно ис-
пользовать индивидуально-дифференцированный 
подход к содержанию и нагрузкам учебных заня-
тий со студентами, имеющими проблемы со здоро-
вьем [Загревская: 44].

Особенно остро проблема организации физкуль-
турно-оздоровительной работы с данной категори-
ей студентов встала в 2020 году – в период пандемии 
коронавируса, когда обучение перешло в дистанци-
онный формат. И, если организовать данный вид де-
ятельности в режиме видеоконференции со здоровы-
ми студентами особой сложности для преподавателей 
не составляло, то к студентам с проблемами в здо-
ровье требовался индивидуальный подход и особый 
вид контроля.

В данном контексте целесообразно отметить, 
что традиционная методика предполагает органи-
зацию деятельности преподавателя со студентами, 
имеющими ослабленное здоровье, направленную 
на общее развитие организма и укрепление здоровья 
посредством применения широкого спектра стати-
ческих, динамических и общеразвивающих упраж-

нений. Следовательно, тренировочная деятельность 
должна быть направлена на оптимизацию тех функ-
ций организма, которые были нарушены в связи с за-
болеванием, а целью становится избирательное воз-
действие на отдельные органы и системы организма 
индивида. Причем для каждой группы студентов 
одинаковые упражнения дают различный эффект, 
поскольку это зависит не только от самого заболе-
вания, но и от стадии его протекания [Кривсун: 47].

При организации физкультурно-оздоровительной 
работы со студентами, имеющими проблемы в со-
стоянии здоровья, наиболее эффективны следующие 
принципы: принцип гармонизации физкультурного 
образования; принцип гуманизации физкультурно-оз-
доровительной работы; принцип целенаправленности 
обучения в процессе физкультурно-оздоровительной 
работы; принцип интеграции обучения и самораз-
вития студентов в процессе физкультурно-оздоро-
вительной работы; принцип оптимизации физкуль-
турно-оздоровительной работы посредством поиска 
наиболее эффективных технологий, что позволяет 
устранить перегрузки студентов с ослабленным здо-
ровьем; принцип динамичности и доступности дис-
танционного образования студентов с ослабленным 
здоровьем [Загревская: 42].

В процессе организации физкультурно-оздоро-
вительной деятельности со студентами с проблема-
ми в здоровье в институте педагогики и психологии, 
помимо традиционных методов (специфические ме-
тоды: игровой, соревновательный и др.; общепеда-
гогические методы: словесный, наглядный и др.) ис-
пользуются следующие методы:

– метод коррекции, включающий в себя лечеб-
но-профилактические мероприятия, к которым от-
носятся массаж, коррекция поз в процессе выполне-
ния упражнений, механотерапия и др.;

– метод дозированных восхождений, сочетающий 
в себе ходьбу с восхождениями и спусками по хол-
мистой местности;

 

Специальные дыхательные упражнения. Физические упражнения 
статического характерта. Спортивно-прикладные упражнения. 

Игры различной степени подвижности. Различные национальные игры. 

Ритмическая гимнастика. Фитнес. 

Закаливание организма (использование естественных природных 
факторов). 

Механотерапия - комплекс восстановительных и профилактических 
упражнений, выполняющихся на специальных аппаратах и тренажерах 

Релаксационные мероприятия (для расслабления организма и общего 
благоприятного воздействия на него).  

Оздоровительная аэробика и ее разновидности (стретчинг, аэробика с 
нагрузкой, велоаэробика, танцевальная аэробика и др.) 

Рис. 2. Основные средства физической культуры, применяющиеся в физкультурно-оздоровительной работе 
со студентами с ослабленным здоровьем в институте педагогики и психологии КГУ
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– метод аутогенной тренировки, реализующийся 
через расслабление мышц, снижение нервного напря-
жения, пассивный отдых и др. 

На рисунке 2 представлены основные (наиболее 
значимые и перспективные) средства физической 
культуры, применяющиеся в процессе организации 
работы со студентами с ослабленным здоровьем, обу-
чающимися в институте педагогики и психологии КГУ.

Важно акцентировать внимание на том, что глав-
ной целью занятий физической культурой у студентов 
с проблемами в здоровье является многосторонняя оз-
доровительная физическая подготовка, основанная 
на комплексном подходе [Кошелев, Малозёмов: 392].

В данном контексте особую значимость приоб-
ретает тот аспект, что влияние физической нагрузки 
на ослабленный организм студента значительно от-
личается от ее влияния на организм здорового чело-
века, поскольку усвоение физической нагрузки в ос-
лабленном организме происходит намного медленнее. 
Вместе с тем от уровня протекающих в организме 
процессов зависят мотивация и активность студен-
тов, их успехи в учебе, а главное – конечный резуль-
тат занятий физической культурой.

Остановимся более подробно на организации физ-
культурно-оздоровительной работы с ослабленны-
ми студентами в институте педагогики и психологии 
КГУ в период пандемии коронавируса.

Начиная с марта 2020 г. в России был осуществлен 
переход студентов с очного обучения на дистанцион-
ное. А физкультурно-оздоровительная работа была ор-
ганизована в соответствии с приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 14.03.2020 № 397, 
в котором регламентированы действия учреждений 
высшей школы в условиях пандемии коронавируса. 

В этот период у многих преподавателей россий-
ских вузов возникли проблемы с проведением заня-
тий именно физической культурой. Особенно остро 
встал вопрос при организации физкультурно-оздо-
ровительной работы со студентами, имеющими сла-
бое физическое состояние. Большинство из них по-
нимали, что движение – это основа жизни человека. 
Но части студентов не хватало мотивации для само-
стоятельных занятий физкультурой [Родионова, Ша-
лупин: 57].

Важно отметить и тот факт, что при переходе 
на дистанционное обучение студенты значительную 
часть времени проводят за компьютером, что нега-
тивно влияет на состояние не только физического, 
но и психического здоровья.

В институте педагогики и психологии КГУ физ-
культурно-оздоровительная работа со студентами 
с ослабленным здоровьем в период пандемии была 
организована в несколько этапов.

1-й этап – подготовительный – март 2020 г. Пре-
жде чем перейти к организации физкультурно-оздоро-

вительной работы в дистанционном формате, препо-
давателями физической культуры были разработаны:

– методические рекомендации непосредственно 
для самих педагогов по организации данного вида 
деятельности;

– практические рекомендации для студентов, в ко-
торых, в частности, описывались проблемы, которые 
могут возникнуть в их физическом и психическом со-
стояниях вследствие недостаточной двигательной ак-
тивности. Также в данных рекомендациях даны уста-
новки для самостоятельной физической тренировки 
студентов в условиях ограниченной подвижности, 
позволяющие им управлять собственной психофи-
зической подготовленностью во время организации 
занятий в домашних условиях. Особое внимание в ре-
комендациях уделено вопросу соблюдения студента-
ми техники безопасности в период организации за-
нятий в домашних условиях, поскольку необходимо 
учитывать определенные пространственные и иного 
рода ограничения.

Помимо этого, преподавателями разрабатывались 
индивидуальные комплексы упражнений для сту-
дентов с учетом состояния их здоровья, корректи-
ровалось содержание дневников самонаблюдения, 
поскольку они были рассчитаны на то, что студен-
ты самостоятельно оценивают свое состояние после 
занятий, проведенных преподавателем физической 
культуры в спортивном зале [Кучина: 209].

Также цифровые дневники самонаблюдения были 
переведены в формат Microsoft Excel и размещены 
в СДО (системе дистанционного образования), куда 
студенты вносили свои наблюдения за состоянием 
здоровья, а преподаватель анализировал и делал вы-
воды для дальнейшей корректировки. Дневник само-
наблюдения стал называться «цифровой дневник са-
монаблюдения».

Этот этап предусматривал создание банка виде-
оматериалов, предназначенных для студентов с ос-
лабленным здоровьем. Цель их разработки заключа-
лась в том, что преподаватель должен предоставить 
студенту видеоматериал с профессионально выпол-
ненными физическими упражнениями. 

2-й этап – практический – апрель – май 2020 г., 
задача которого: обеспечение необходимой двига-
тельной активности студентов, имеющих проблемы 
в состоянии здоровья. На этом этапе преподавате-
лями в СДО выкладывались следующие видеома-
териалы:

– комплексы физических упражнений; 
– элементы ритмической гимнастики;
– элементы фитнеса;
– гимнастика для глаз;
– утренняя гимнастика;
– дыхательные упражнения;
– элементы оздоровительной аэробики.

Методика и организация оздоровительной работы со студентами с ослабленным здоровьем
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Дальнейшее взаимодействие преподавателя со сту-
дентами осуществлялась через: электронную почту; 
систему WhatsApp, платформу Zoom; видеохостинг 
YouTube.

С помощью электронной почты преподаватели 
отвечали на те вопросы студентов, которые не пред-
полагали вербального взаимодействия. В видеомате-
риалах, размещавшихся в СДО, показывалось лишь 
то, как правильно выполнить упражнение, с устным 
пояснением преподавателя, поскольку дозирование 
упражнений у студентов различное, что зависит от их 
заболевания и состояния здоровья.

Через WhatsApp студенты с помощью видеозапи-
сей направляли преподавателю отчет о проделанной 
в домашних условиях физкультурно-оздоровитель-
ной работе (показ выполнения комплекса упражне-
ний, ритмической гимнастики и т. д.). Однако необ-
ходимо помнить, что данные видеозаписи являются 
персональными данными студентов, поэтому препо-
даватель не имеет права тиражировать их, показывать 
посторонним или использовать в качестве практиче-
ского материала на лекциях и семинарских занятиях.

Именно вопрос конфиденциальности в большей 
степени беспокоил студентов, особенно он был ак-
туален для тех обучающихся, которые имели избы-
точную массу тела или инвалидность. В этом случае 
преподавателями для проведения разъяснительной 
работы проводились видеоконференции на платфор-
ме Zoom. 

По нашему мнению, одной из причин негативно-
го отношения студентов к занятиям физической куль-
турой в дистанционном формате является отсутствие 
у них психологической готовности к данной форме 
работы и низкий уровень ответственности. 

В целом индивидуальная работа преподавате-
лей привела к тому, что к середине апреля почти 

все студенты с ослабленным здоровьем присоеди-
нились к дистанционному обучению. Исключение 
составили лишь те из них, у кого имелась инвалид-
ность, травмы, не позволяющие выполнять физиче-
ские упражнения (переломы, вывихи, растяжения 
и др.) или обострились хронические заболевания.

В таблице 1 представлена информация о коли-
честве студентов с ослабленным здоровьем инсти-
тута педагогики и психологии КГУ, приступивших 
и не приступивших к занятиям физической культурой 
в дистанционном формате. Всего в институте обуча-
ется 120 студентов с ослабленным здоровьем.

В таблице 2 представлен анализ причин отказа 
студентов с ослабленным здоровьем института пе-
дагогики и психологии КГУ от занятий физической 
культурой в дистанционном формате.

Критерий «Отсутствие условий для занятий» 
включал в себя такие параметры, как: проживание 
в общежитии в комнате на несколько человек, отсут-
ствие человека для ведения видеосъемки, присут-
ствие в квартире маленьких детей и др. Необходи-
мо отметить, что в таблицу 2 не включены студенты, 
не приступившие к занятиям физической культурой 
в дистанционном формате по медицинским показа-
ниям и представившие подтверждающие медицин-
ские документы о состоянии здоровья.

На основе проведенного анализа можно сделать 
вывод о том, что при организации дистанционной 
физкультурно-оздоровительной деятельности со сту-
дентами с проблемным здоровьем основным стано-
вится самоконтроль обучающихся. Итоги самоконтро-
ля отражались в цифровом дневнике самонаблюдения 
и включали в себя следующие показатели: уровень 
утомления; общее самочувствие; уровень физической 
активности; наличие болезненных ощущений; пульс 
в состоянии покоя и после физической нагрузки; ча-

Таблица 1
Информация о студентах с ослабленным здоровьем института педагогики и психологии КГУ,  

приступивших и не приступивших к занятиям физической культурой в дистанционном формате
Приступили к занятиям  
физической культурой  

с 01.04.2020
(кол-во студентов)

Не приступили к занятиям  
физической культурой 

с 01.04.2020
(кол-во студентов)

Приступили к занятиям 
физической культурой 
в течение апреля 2020 г.

(кол-во студентов)

Не приступили к занятиям  
физической культурой  

по медицинским показаниям
(кол-во студентов)

67 53 31 22

Таблица 2
Основные причины отказа студентов с ослабленным здоровьем института педагогики  

и психологии КГУ от занятий физической культурой в дистанционном формате 

Избыточная  
масса тела

(кол-во студентов)

Отсутствие усло-
вий для занятий

(кол-во студентов) 

Низкий  
уровень мотивации
(кол-во студентов)

Первокурсники, которые 
были освобождены от заня-
тий физической культурой 
в школе (кол-во студентов)

Общее количество студентов, 
приступивших к дистанци-

онным занятиям физической 
культурой после индивидуаль-

ной работы с ними

7 12 5 7 31
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Модель дистанционной физкультурно-оздоровительной работы 
со студентами с ослабленным здоровьем 

Социальный заказ: сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового 
образа жизни у студенческой молодежи 

Цель: повышение уровня эффективности физкультурно-оздоровительной работы 
со студентами с ослабленным здоровьем через дистанционную форму взаимодействия 

Задачи: 

1. Повышение уровня 
физической подготовки 

студентов с ослабленным 
здоровьем 

2. Формирование осознанной 
потребности студентов в си-

стемных занятиях физкульту-
рой и ведении ЗОЖ 

3. Обучение студентов реаби-
литационным процедурам 

через дистанционное взаимо-
действие с преподавателем 

Принципы: 1. Принцип гармонизации физкультурного образования. 2. Принцип динамич-
ности и доступности дистанционного образования. 3. Принцип целенаправленности 

обучения в процессе физкультурно-оздоровительной работы. 4. Принцип интеграции 
обучения, учения и саморазвития студентов в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы. 5. Принцип оптимизации физкультурно-оздоровительной работы 

Средства физической культуры, применяющиеся преподавателем в работе 
с ослабленными студентами в процессе дистанционного взаимодействия с ними: 

Утренняя 
гимнастика 

Элементы оздорови-
тельной аэробиики Элементы фитнеса  

Элементы ритми-
ческой гимнастики Упражнения для глаз 

Дистанционное взаимодействие преподавателя и студентов осуществляется через: 
1. Электронную почту. 2. Систему WhatsApp. 3. Платформу Zoom. 

4. Видеохостинг YouTube 

Факторы, обеспечивающие реализацию 
дистанционной физкультурно-оздорови-

тельной работы: 1. Индивидуальное сопрово-
ждение каждого студента. 2. Наличие контроля 

со стороны преподавателя. 3. Формирование 
мотивации студентов к занятиям физкультурой. 

4. Информационно-разъяснительная работа 
преподавателя. 5. Использование современных 

информационных технологий, обеспечивающих 
дистанционное управления физкультурно-

оздоровительной работой 

Комплексная оценка качества  
дистанционной физкультурно-

оздоровительной работы: 
1. Анализ преподавателем цифровых дневников 

самонаблюдения студентов с ослабленным 
здоровьем через СДО. 2. Методика «Индекс 

отношения к здоровью» (В.А. Ясвин, 
С.Д. Дерябо). 3. Опросник САН: самочувствие, 

активность, настроение (В.А. Доскин, 
Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и 

М.П. Мирошников). 

РЕЗУЛЬТАТ: студент с ответственным отношением к собственному здоровью, который ведет ЗОЖ 

Комплексы физи-
ческих и дыхатель-

ных упражнений 

стота дыхания до и после нагрузки; ортостатическая 
проба и др. Здесь же студенты оценивали и субъектив-
ные факторы: самочувствие, настроение, умственная 
работоспособность, сон и др.

3 этап – заключительный – июнь 2020 г. вклю-
чал в себя подведение итогов проделанной работы, 
анализ физического состояния студентов и создание 

Рис. 3. Модель дистанционной физкультурно-оздоровительной работы  
со студентами с ослабленным здоровьем

модели организации дистанционной физкультурно-
оздоровительной работы со студентами с ослаблен-
ным здоровьем.

На основе данных цифровых дневников самона-
блюдений студентов института педагогики и психоло-
гии КГУ, имеющих ослабленное здоровье, был сделан 
анализ полученных показателей организации физкуль-

Методика и организация оздоровительной работы со студентами с ослабленным здоровьем
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турно-оздоровительной работы в дистанционном фор-
мате в апреле и июне 2020 г. (таблица 3).

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что  
все показатели значительно улучшились. Следова-
тельно, преподавателями института педагогики и пси-
хологии было взято верное направление деятельности 
по организации дистанционной физкультурно-оздо-
ровительной работы со студентами, имеющими ос-
лабленное здоровье.

В рисунке 3 схематично представлена модель дис-
танционной физкультурно-оздоровительной работы 
со студентами, имеющими ослабленное здоровье, раз-
работанная преподавателями института педагогики 
и психологии Костромского государственного уни-
верситета.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, 
что организация физкультурно-оздоровительной ра-
боты со студентами с ослабленным здоровьем – это 
довольно сложный и многогранный процесс, требу-
ющий особой психолого-педагогической подготовки 
преподавателей. В первую очередь это связано с тем, 
что проблемы со здоровьем у студентов различны, 
так как каждый из них имеет свои физиологические 
особенности и заболевания. В процессе организа-
ции данного вида деятельности в институте педаго-
гики и психологии Костромского государственного 
университета было установлено, что студенты-пер-
вокурсники имеют довольно низкий уровень тео-
ретических знаний о здоровом образе жизни, осо-
бенностях своего заболевания и, что самое главное, 
большинство из них имеют низкий уровень мотива-
ции для активного включения в физкультурно-оздо-
ровительную деятельность. 

Целесообразно отметить, что физкультурно-оз-
доровительная работа с ослабленными студентами 
во всех вузах строится традиционно. Но при перехо-
де на дистанционное обучение преподавателям по-
требовались новые формы и методы работы, осно-
ванные на информационных технологиях.

В институте педагогики и психологии Костромско-
го государственного университета накоплен собствен-
ный опыт, который схематично представлен в модели 
дистанционной физкультурно-оздоровительной рабо-

ты со студентами с ослабленным здоровьем и предло-
жен для реализации в других вузах страны.

Список литературы
Волошина Л.Н., Панасенко К.Е. Генезис физкуль-

турно-оздоровительной деятельности в современном 
образовании // Современные проблемы науки и обра-
зования. 2015. № 2. С. 525–532.

Загревская А.И. Методология построения содер-
жания физкультурного образования студентов специ-
альной медицинской группы педагогического вуза // 
Здоровье для всех. 2010. № 1. С. 39–44.

Кривсун С.Н., Бабушкина Е.С. Методические ос-
новы занятий физической культурой студентов с ос-
лабленным здоровьем // Таврический научный обо-
зреватель. 2016. № 11. С. 46–50.

Кучина Ю.С. Дневник самонаблюдения как ин-
струмент сопровождения самостоятельной физкуль-
турно-оздоровительной деятельности студентов 
с ослабленным здоровьем // Вестник Костромского 
государственного университета. Серия: Педагогика. 
Психология. Социокинетика. 2018. № 2. С. 208–211.

Родионова И.А., Шалупин В.И. Организация дис-
танционного обучения студентов физической культу-
ре в условиях самоизоляции при пандемии коронави-
руса // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 
2020. № 12. С. 56–63.

Физическое воспитание студентов в техническом 
вузе: учеб. пособие / В.Ф. Кошелев, О.Ю. Малозё-
мов, Ю.Г. Бердникова и др.; под ред. О.Ю. Малозё-
мов. Екатеринбург: УГЛТУ; Изд-во АМБ, 2015. 464 с.

References
Voloshina L.N., Panasenko K.E. Genezis fizkul'turno-

ozdorovitel'noj dejatel'nosti v sovremennom obrazova
nii [The genesis of health and fitness activities in modern 
education]. Sovremennye problemy nauki i obrazova-
nija [Modern problems of science and education], 2015, 
№ 2, pp. 525–532. (In Russ.)

Zagrevskaja A.I. Metodologija postroenija soder
zhanija fizkul'turnogo obrazovanija studentov special'noj 
medicinskoj gruppy pedagogicheskogo vuza [Methodol-
ogy for constructing the content of physical education for 

Таблица 3
Показатели эффективности дистанционной физкультурно-оздоровительной работы со студентами 

с ослабленным здоровьем института педагогики и психологии КГУ

Субъективные оценки работы Оценка
в апреле 2020 г.

Оценка  
в июне 2020 г.

Самочувствие студентов в результате физкультурно-оздоро-вительной работы, 
организованной в дистанционном формате (% положительных оценок) 37,8 % 85,4 % (+ 47,6)

Желание студентов продолжать занятия в дистанционном формате (% положи-
тельных оценок) 42,1 % 90,7 % (+ 48,6)

Эффективность дистанционного формата физкультурно-оздоровительной ра-
боты, баллов по 5-балльной шкале 3,0 4,6 (+ 1,6)



167Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

students of a special medical group of a pedagogical uni-
versity]. Zdorov'e dlja vseh [Health for all], 2010, № 1, 
pp. 39–44. (In Russ.)

Krivsun S.N., Babushkina E.S. Metodicheskie osnovy 
zanjatij fizicheskoj kul'turoj studentov s oslablennym 
zdorov'em [Methodological foundations of physical cul-
ture lessons for students with impaired health]. Tavrich
eskij nauchnyj obozrevatel' [Tavricheskiy scientific ob-
server], 2016, № 11, pp. 46–50. (In Russ.)

Kuchina Ju.S. Dnevnik samonabljudenija kak in
strument soprovozhdenija samostojatel'noj fizkul'turno-
ozdorovitel'noj dejatel'nosti studentov s oslablennym 
zdorov'em [Self-observation diary as a tool for suppor-
ting the independent physical culture and health-impro-
ving activity of students with impaired health]. Vestnik 
Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: 
Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Bulletin of the 
Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psycho-
logy. Sociokinetics], 2018, № 2, pp. 208–211. (In Russ.)

Rodionova I.A., Shalupin V.I. Organizacija distan
cionnogo obuchenija studentov fizicheskoj kul'ture v us
lovijah samoizoljacii pri pandemii koronavirusa [Or-
ganization of distance learning for students of physical 
culture in conditions of self-isolation during the corona-
virus pandemic]. Izvestija TulGU. Fizicheskaja kul'tura. 
Sport [Bulletin of TulSU. Physical Culture. Sport], 2020, 
№ 12, pp. 56–63. (In Russ.)

Fizicheskoe vospitanie studentov v tehnicheskom vu-
ze: uchebnoe posobie [Physical education of students at a 
technical university], V.F. Koshelev, O.Ju. Malozjomov, 
Ju.G. Berdnikova etc., ed. by O.Ju. Malozjomov. Ekate-
rinburg, UGLTU; AMB Publ., 2015, 464 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 21.02.2021; одоб-
рена после рецензирования 22.03.2021; принята к пуб-
ликации 14.05.2021. 

The article was submitted 21.02.2021; approved after 
reviewing 22.03.2021; accepted for publication 14.05.2021.

Методика и организация оздоровительной работы со студентами с ослабленным здоровьем



168 Вестник КГУ    2021 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27, 
№ 2. С. 168–174. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 2, pp. 168–174. ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 811.11’38
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-2-168-174

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Орехова Елена Николаевна, Костромской государственный университет, Кострома, Россия, orelena33@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение межкультурной коммуникации в процессе изучения иностранного 
языка в вузе; межкультурное взаимодействие рассматривается как источник формирования и развития профессио-
нальных и личностных качеств студентов, межкультурной компетентности и межэтнической толерантности, как сред-
ство фасилитации коммуникативных трудностей в ситуациях иноязычного общения. В современном обществе (в ус-
ловиях цифровизации, развития информационных и социальных сетей, внедрения дистанционного образования) 
межкультурное иноязычное общение рассматривается как неотъемлемый элемент жизни, обучения и характеризу-
ется интенсивным обменом информацией, ценностями, опытом, созданием и поддержанием контактов, развитием 
сотрудничества. Межкультурный диалог позволяет обучающимся расширять свои знания о культурных особенно-
стях, традициях, этикете, обычаях людей, живущих в разных странах; понимать и принимать языковое и культурное 
многообразие партнеров по общению; совершенствовать свои умения и способности, применять языковые и рече-
вые средства, избирать стратегии и тактики поведения и общения, приемлемые для достижения взаимопонимания 
и поставленных целей в соответствии с коммуникативной задачей и коммуникативной ситуацией. Опора на меж-
культурную коммуникацию в процессе изучения иностранных языков способствует интериоризации новых знаний, 
развитию социальной активности, креативности и мобильности студентов, повышает мотивацию к изучению ино-
странного языка, вдохновляет на применение новых интересных психолого-педагогических форм в учебе и работе, 
позволяющих эффективно взаимодействовать в условиях поликультурного разнообразия. 
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Abstract. The article examines the role and importance of intercultural communication in the process of learning a foreign language 
at university. Intercultural interaction is viewed as a source of formation and development of professional and personal 
qualities of students, intercultural competency and interethnic tolerance, as a means of overcoming communication difficulties 
in situations of foreign language communication. In modern society, in the context of digitalisation, the development of 
informational and social networks, with the introduction of distance education, intercultural foreign language communication 
is considered an indispensable part of life and learning. It is characterised by an intensive exchange of information, values 
and experience, by networking and maintaining contacts, and developing cooperation. Intercultural dialogue allows 
students to expand their knowledge of cultural characteristics, traditions, etiquette and customs of people living in different 
countries; to understand and accept the linguistic and cultural diversity of communication partners; to improve their skills 
and abilities; to use language and speech means, choose strategies and tactics of behaviour and communication in order 
to achieve mutual understanding and goals following the communicative task and communicative situation. Reliance on 
intercultural communication in the process of learning foreign languages contributes to the interiorisation of new knowledge, 
the development of social activity, creativity and mobility of students, increases the motivation to learn a foreign language, 
inspires the use of new interesting psychological and pedagogic forms in studies and work, allowing effective interaction in 
a multicultural environment.
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Постановка проблемы 

Современная система высшего образования на-
правлена на формирование профессиональ-
ных и социально-личностных компетенций, 

на развитие гуманистических ценностей и коммуни-
кативной культуры каждого участника образователь-
но-воспитательного процесса.

Профессиональная подготовка специалистов – 
будущих учителей иностранного языка в вузе – пред-
полагает видение учебного процесса как комплекс-
ной системы, структурные компоненты которой 
обеспечивают психолого-педагогическую, языковую, 
методическую и общенаучную готовность к осу-
ществлению профессиональной деятельности, к со-
циализации и индивидуализации в социокультурном 
пространстве.

Важными задачами образовательного процесса 
при изучении иностранных языков являются, наря-
ду с языковыми знаниями и умениями, развитие и ак-
туализация личностных ресурсов, индивидуальных 
качеств и способностей, обеспечивающих формиро-
вание принципов и правил межкультурной комму-
никации, норм и ценностей, определяющих эффек-
тивное межличностное взаимодействие в ситуациях 
иноязычного общения с представителями различ-
ных культур.

Принцип ориентации на межкультурную комму-
никацию является одним из определяющих принци-
пов современного языкового образования, направ-
ленного на приобщение студентов к освоению нового 
средства общения – нового языка, на познание ими 
культуры страны изучаемого языка через осмысле-
ние значимости и ценности своей и чужой лингво-
культур [Самохвалова 2019: 27].

Вопрос значимости социального взаимодействия 
и межкультурного общения стал особо актуален в се-
редине ХХ века, сначала – в США, позднее – в стра-
нах Европы и России. Первое упоминание концеп-
та «межкультурная коммуникация» относят к трудам 
Э. Холла и В. Трагера, описавших взаимосвязь меж-
ду культурой и коммуникацией в работе «Культура 
как коммуникация: модель и анализ» в 1954 г. [Trager: 
157–249]. 

Позднее Э. Холл развил идею о необходимости 
обучения культуре общения с представителями раз-
ных народов в работе «Немой язык», в которой автор 
размышляет о важности изучения и преподавания 
культуры. «Коммуникация, по мнению Э. Холла, это 
культура, культура – это коммуникация» [Hall: 43–53].
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Отечественная наука также имеет богатый опыт 
в исследовании диалога как важного фактора взаимо-
действия культур: философские подходы к проблеме 
роли и значимости межкультурной коммуникации 
представлены в фундаментальных трудах М.М. Бах-
тина, В.С. Библера, Ю.М. Лотмана, В.С. Соловьева 
и др.; психолингвистические аспекты подробно рас-
смотрены в работах Л.С. Выготского, А.Ф. Лосева, 
А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова и др.; межкультурная 
компетентность в культурологическом аспекте – в ис-
следованиях А.П. Садохина, А.В. Либина, С.Г. Тер-
Минасовой, П.А. Сорокина и др.; в языкознании 
и лингвистике к понятию и сущности коммуникации 
обращаются Н.И. Гез, Т.Г. Грушевицкая, Э.Ф. Зеер, 
А.В. Хуторской, А.Т. Хроленко и др.; о важности вза-
имодействия языка и культуры говорят исследования 
Е.Н. Верещагина, И.А. Зимней, Н.М. Лебедевой и др. 

Комплексный теоретический анализ формирова-
ния коммуникативных компетенций личности в аспек-
те профессиональной подготовки будущих учителей 
иностранного языка представлен в научных рабо-
тах Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Г.А. Китайгородской, 
Е.И. Пассова; значимость взаимовлияния языка и куль-
туры в преподавании иностранного языка обоснова-
на в исследованиях В. Гумбольдта, В.Г. Костомарова, 
Н.А. Красильниковой, Р.П. Мильруда и др.; аспекту 
выявления, изучения и преодоления коммуникатив-
ных трудностей в процессе межкультурного взаимо-
действия посвящены работы А.А. Бодалева, В.А. Кан-
Калика, В.Н. Куницыной, А.Г. Самохваловой и др.

В связи с расширением возможностей межкуль-
турного общения в современном обществе особое 
значение приобретают исследования межкультурной 
коммуникативной компетентности личности, уро-
вень развития которой определяет личную и про-
фессиональную успешность субъекта в поликультур-
ном социальном пространстве. Согласно концепции 
В.И. Наролиной, указанная компетентность прояв-
ляется и функционирует только в условиях меж-
культурного общения, позволяя человеку в процес-
се коммуникации выбирать необходимые языковые, 
речевые средства в соответствии с социокультур-
ным контекстом, на основе принятия и восприятия 
культурного и языкового многообразия [Наролина]. 

В нашем исследовании мы разделяем позицию 
В.И. Наролиной и других исследователей в отноше-
нии того, что процесс общения невозможен вне кон-
текста межкультурного взаимодействия, взаимопро-
никновения и взаимопонимания. 

Межкультурная коммуникация как основа эффективного обучения иностранным языкам
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Эта идея важна и актуальна при обучении сту-
дентов иностранному языку: обращение к культу-
ре страны изучаемого языка в тесной связи с языком, 
историей и культурой собственной родной страны 
способствует реализации межкультурной и межлич-
ностной коммуникации, когда собеседники, являясь 
представителями разных языковых культур, обна-
руживают как сходство, так и различие языков, «эт-
нических констант, невербальных средств общения, 
когнитивных особенностей и аксиологических пред-
почтений» [Дигина: 22–24], получают знания «о фор-
мах коллективного бытия, о выдающихся образцах 
материальной и духовной деятельности представи-
телей родной и иной культур» [Мильруд: 35].

В.С. Библер рассматривает диалог людей через об-
щение культур, подчеркивая, что общение обновляет 
и обогащает самобытность народов, «взаимопорож-
дая» культуру народа в результате контакта с тради-
циями и ценностями других народов [Библер: 31].

Знание и понимание участниками общения на-
ционально-культурных традиций и норм поведения 
собственной страны и страны изучаемого языка по-
вышает, по мнению И.И. Халеевой, эффективность 
межкультурных взаимоотношений [Халеева: 199]. 

Стоит отметить, что, изучая образы чужой куль-
туры, сопоставляя и сравнивая их с образами род-
ной культуры, можно постичь, по мнению С.Г. Тер-
Минасовой, образ сознания носителей других культур, 
организовать диалог культур, основанный на взаимо-
уважении и толерантности [Тер-Минасова: 25–37]. 

Именно в преодолении замкнутости и односто-
ронности между культурами, через раскрытие смысла 
и глубины иноязычных культур, начинается, по мне-
нию Д.А. Дегтярева, диалог культур, взаимодействие, 
при котором «культуры не смешиваются и не слива-
ются, сохраняют свое единство и открытую целост-
ность, одновременно обогащаясь [Дегтярев: 29].

Изучая иностранный язык в контексте диалога 
культур, студент получает знания о культуре новой 
страны, опираясь на познавательные средства своей 
культуры, сравнивая и сопоставляя, расширяет «ин-
дивидуальную картину мира» за счет приобщения 
к «языковой картине мира» носителей изучаемого 
языка [Гальскова, Гез: 70]. 

Каждая культура, по мнению Л.С. Выготского, 
специфична и состоит из исторически выработанных 
народом уникальных ценностей, в которых аккумули-
руется опыт и традиции предшествующих поколений. 
А присвоение ценностей культурно-исторического 
опыта в процессе деятельности способствует форми-
рованию и становлению личности [Выготский: 66].

Именно культура, по мнению В.П. Кузовле-
ва, Е.И. Пассова, В.Б. Царьковой, оказывает суще-
ственное влияние на формирование и развитие лич-
ности, выполняя познавательную, информативную, 

коммуникативную, регулятивную гуманистическую 
функции.

Обучение студентов иностранному языку через  
диалог культур оказывает формирующее влияние на  
все уровни развития личности, способствует диалогу 
и взаимодействию в незнакомой среде, умению до-
стигать взаимопонимания с представителями других 
культур, накоплению индивидуального социокуль-
турного опыта, ослаблению факторов коммуникатив-
ного дискомфорта, самосовершенствованию в обога-
щении всех навыков и компетенций.

Данное условие обуславливает новый подход к от-
бору всего содержания обучения, при котором каж-
дый компонент необходимо обогатить информацией 
о культуре страны изучаемого языка с опорой на род-
ную культуру студентов с целью обеспечения полно-
ценной иноязычной коммуникации в различных си-
туациях межличностного общения.

В настоящее время, в условиях всемирной цифро-
визации и развития социальных сетей, процесс инте-
грации между представителями разных культур ста-
новится все более активным и доступным. 

Учитывая научную значимость и практическую 
актуальность процесса изучения иностранного языка 
в условиях межкультурного общения и конструктив-
ного межкультурного взаимодействия студенческой 
молодежи, нами был организован научный проект, 
направленный на изучение роли межкультурной ком-
муникации в процессе практического обучения ино-
странному языку.

Цель исследования – выявить специфику межкуль-
турной коммуникации российских и иностранных 
студентов в поликультурном социальном простран-
стве, а также показать роль межкультурной комму-
никации в процессе овладения иностранным языком.

Предмет исследования – речевое иноязычное об-
щение студентов разных национальностей в ситуа-
циях межкультурного общения.

Методический дизайн исследования включал стан-
дартизированное наблюдение, метод экспертной оцен-
ки, позволяющий выявлять особенности и трудности 
межкультурного общения.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программного пакета SPSS Statistics 
V.19.0. (Н-критерия Крускала – Уолиса).

Организация исследования. С сентября 2020 года 
по январь 2021 года в мессенджере WhatsApp была 
создана общая группа, объединяющая 40 студентов 
из трех стран (Россия, Индия, США) в возрасте от 20 
до 25 лет (М = 22,7). В первую группу вошли россий-
ские студенты 4-го и 5-го курсов кафедры романо-
германских языков Костромского государственного 
университета (22 человека, все девушки), во вто-
рую – иностранные студенты (представители фран-
цузского института – Institut Français, Джейпур, Ин-
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дия; государственного университета Уэйна – Wayne 
State University, Детройт, США); 18 человек, из них 
12 девушек и 6 юношей. Все респонденты общались 
на французском языке. Стоит отметить, что студен-
ты не были знакомы друг с другом до момента соз-
дания данного проекта, не знали об уровне языковой 
компетентности собеседников, никогда не участво-
вали в данном формате работы.

Организаторами проекта выступили преподава-
тели данных учебных заведений. Идея проекта воз-
никла в процессе языковой стажировки для пре-
подавателей французского языка высших учебных 
заведений, организованной языковой школой «Азур-
лингва» (Azurlingua, Ницца, Франция). Реализация 
данного проекта стала особенно актуальной в ус-
ловиях перехода на дистанционное обучение в свя-
зи с санитарным кризисом, вызванным пандемией.

Международный проект был представлен несколь-
кими направлениями, среди которых исследование 
культуры, традиций и обычаев стран-участниц про-
екта, развитие профессиональных и личностных на-
выков обучающихся.

Первым этапом исследования было онлайн-зна-
комство, представленное в формате видеоролика от  
лица каждого студента – самопрезентации с кратким 
рассказом о себе (имя, возраст, университет, сфера 
интересов).

На следующем этапе студенты методом случайно-
го выбора были разделены на пары для дальнейше-
го бинарного взаимодействия согласно с разработан-
ным планом и выбранной тематикой, с целью обмена 
знаниями, идеями, эмоциями, осознания сходства 
и различий представителей других культур; поиска 
эффективных способов преодоления возникающих 
коммуникативных трудностей.

В течение полугода студенты обменивались уст-
ными и письменными сообщениями, видеоролика-
ми как друг с другом, так и внутри группы, создава-
ли мини-проекты с рассказом о своей стране, своем 
родном городе, традициях народа, праздниках и по-
здравлениях, кухне и гастрономических особенно-
стях, трудностях учебы во время санитарного кризиса 
и т. п.; обменивались опытом, результатами деятель-
ности, совместно выполняли задания, осуществляя 
общение на изучаемом языке (французский язык яв-
ляется для всех студентов неродным языком).

Начало проекта было сопряжено с трудностями, 
основными из которых являлись межкультурные ком-
муникативные трудности [Самохвалова 2018: 217], 
затрудняющие общение в ситуационном контексте 
и характерные для представителей всех националь-
ностей:

– базовые, детерминированные личными качества-
ми обучающихся и проявляющиеся в неуверенности 
в себе, в боязни сделать ошибку и быть непонятым 

или ожидании негативного восприятия со стороны 
партнера по общению;

– содержательные, связанные с недостатком ком-
муникативных знаний и препятствующие пониманию 
коммуникативной ситуации, умению планировать об-
щение и прогнозировать его результаты;

– инструментальные трудности, обусловленные 
неумением грамотно, точно, ясно выражать свои мыс-
ли на иностранном языке, что вызвано не только линг-
вистическими трудностями, но и нехваткой знаний 
о национальной, ментальной и культурной специфи-
ке стран-участниц проекта. 

– рефлексивные трудности чаще всего были связа-
ны со страхом использования нового способа общения: 
формат общения через мессенджер усугубляет ситуа-
цию построения диалога, отсутствие живого контакта 
сковывает коммуникацию, ответный отклик не всегда 
поступает незамедлительно и часто не отражает пол-
ноту ответа, что в свою очередь вызывает трудность 
понимания намерений и ожиданий партнера.

Вместе с тем можно выделить значимые разли-
чия студентов по степени выраженности у них неко-
торых базовых трудностей. Например, в начале про-
екта русские студенты боялись идти на контакт из-за 
страха неправильно выстроить коммуникативный 
акт, сделать ошибку в не подготовленной заранее 
речи (Н = 33,2; p ≤ 0,001). В то время как индийские 
студенты охотно инициировали новые коммуника-
ции, первыми присылали приветственные ролики, 
вели себя естественно и непринужденно, проявляли 
дружелюбие и открытость. Американские студен-
ты демонстрировали направленность на результат, 
их речь была продумана и спланирована; они про-
являли меньше эмоций, чем российские и индий-
ские студенты. 

Не выявлены значимые различия в частоте воз-
никновения содержательных трудностей, связанных 
с анализом и пониманием коммуникативных ситу-
аций и способов их решения. Студенты одинаково 
активно вступали в разговор в рамках коммуника-
тивной программы, старались придерживаться норм 
и правил вежливого общения, приемов аргумента-
ции и убеждения с целью достижения запланирован-
ного результата. 

Основными трудностями для студентов всех на-
циональностей были инструментальные трудности, 
связанные с недостаточными языковыми – лексиче-
скими и грамматическими – знаниями, с неумени-
ем строить предложения, грамотно выражать свои 
мысли. Кроме этого, русские студенты обладают 
более эмоционально окрашенной речью, часто ис-
пользуют в процессе общения невербальные сред-
ства (Н = 24,1; p ≤ 0,002). Индийские студенты стро-
ят длинные, сложные предложения, с пониманием 
относятся к возникающим ошибкам, в случае появ-
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ления сложностей используют невербальную ком-
муникацию, стараясь понять собеседника (Н = 41,5; 
p ≤ 0,001). Американские студенты говорят спокой-
но, используя длинные продуманные предложения, 
по-деловому решают возникающие задачи (Н = 30,7; 
p ≤ 0,001).

Стоит отметить, что все участвующие в проек-
те студенты были готовы к работе лично и в коман-
де, настроены на успех, достижение цели, на диа-
лог и сотрудничество, проявляли коммуникативную 
креативность.

В процессе общения, благодаря работе на заняти-
ях в парах и группе, созданию индивидуальных и об-
щих проектов, указанные выше трудности в общении 
были успешно преодолены. Об этом свидетельствуют 
как субъективные высказывания студентов и препо-
давателей, полученные с помощью опроса, так и ито-
говые контрольные результаты по изучаемым дисци-
плинам, таким как «Практика устной и письменной 
речи второго изучаемого языка», «Практика речевой 
коммуникации второго изучаемого языка».

Уровень языковой подготовки русскоязычной груп-
пы на момент начала проекта оценивался примерно 
на уровне А2, согласно проведенному стандартно-
му тесту, включающему в себя задания по аудиро-
ванию, чтению, говорению и письму. По окончанию 
проекта был проведен контрольный тест более слож-
ного уровня, DELF В1, с которым справились все 
студенты. Улучшились результаты в устной части те-
ста (аудирование и говорение) и в письменной ча-
сти, особенно с типом задания «дружеское письмо», 
что обусловлено практическим применением навы-
ков межкультурной коммуникации в решении комму-
никативных задач.

Опрос студентов всех трех стран показал, что уча-
щиеся испытывают интерес к общению с иностран-
ными партнерами и готовы к коммуникации на ино-
странном языке; ребята с удовольствием рассказывают 
о родной культуре, ценностях и обычаях, живо инте-
ресуются инокультурными традициями, с понима-
нием относятся к нормам и правилам других куль-
тур; при осуществлении диалога стараются применять 
культурно-специфическую информацию с целью ре-
шения коммуникативной задачи; понимают важность 
межкультурного общения, не испытывают предубеж-
дения, проявляют толерантность и эмпатию. 

«Здорово, что есть такая возможность общаться!», 
«Мы столько много нового узнали!», «Раньше я боял-
ся первым начинать разговор, боялся сделать ошиб-
ку, а сейчас пониманию, что главное – общение!», 
«Удивительно, что язык, да еще и французский, мо-
жет соединить разные страны!», «Обязательно будем 
продолжать общаться!» – такими отзывами делятся 
студенты друг с другом и преподавателями-курато-
рами проекта. 

Несмотря на возникающие коммуникативные труд-
ности, межкультурная коммуникация стала важней-
шим ресурсом расширения и углубления знаний о дру-
гих странах, культурах, людях; стимулом наладить 
межкультурный контакт и взаимодействие не только 
в рамках учебного процесса, но и в новом социокуль-
турном контексте. 

По окончании проекта студенты продолжают об-
щение и обмен знаниями и опытом, столь важным 
и необходимым в условиях современного поликуль-
турного мира. 

Выводы: 
1. Изучение иностранного языка – сложный, мно-

гогранный и ответственный процесс, успешность 
реализации которого зависит от множества факто-
ров, одним из которых является опыт межкультурной 
коммуникации, определяющей успешность социали-
зации и развитие межкультурной компетентности – 
критерия, важного и необходимого для профессио-
нальной и личной деятельности.

2. Межкультурный диалог приводит к значитель-
ным положительным результатам как в овладении 
иностранным языком, так и в углублении знаний 
о других культурах, расширению картины мира; спо-
собствует развитию межкультурной толерантности, 
эмпатии и пониманию взаимоотношений между куль-
турой и личностью.

3. Межкультурная коммуникация сопряжена 
с трудностями, связанными с социокультурными 
различиями, языковыми и социальными барьерами 
коммуникантов. Коммуникативные трудности, такие 
как базовые, инструментальные, содержательные 
и рефлексивные, затрудняют установление контак-
та и построение диалога в ситуациях иноязычно-
го общения.

4. Преодоление вариативных коммуникативных 
трудностей возможно в условиях межличностной 
коммуникации, при условии осознания культурных 
различий участников общения, при готовности к вза-
имодействию, к взаимопроникновению нескольких 
культур, при условии совместного поиска преодоле-
ния этих трудностей средствами общения.

5. Целенаправленная организация учебного про-
цесса с опорой на межкультурную коммуникацию 
существенно повышает интерес студентов к изуче-
нию иностранного языка, к культуре разных стран; 
формирует умения по взаимодействию и сотрудни-
честву; развивает личностные и профессиональные 
качества и способности.
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Аннотация. Проблема адекватной оценки уровня владения иностранным языком никогда не уходила из фокуса внимания 
исследований, посвященных современным методам и технологиям преподавания иностранных языков. В послед-
нее время все больше внимания уделяется использованию альтернативных оценочных средств, которые разрабаты-
ваются самими преподавателями и предлагают систему многонаправленного пролонгированного критериального 
оценивания сформированных компетенций владения иностранным языком. Утверждается, что альтернативные ме-
тоды оценки лучше соответствуют технологиям обучения конкретного преподавателя, стимулируют мыслительный 
процесс, развивают креативное и логическое мышление. В статье рассматривается и анализируется одна из моде-
лей аутентичной системы оценки знаний, которая становиться все более популярной – формирование образователь-
ного портфолио. Обобщаются примеры практического использования данной модели в процессе обучения делово-
му английскому языку студентов направления «Туризм: Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг», обучающихся по программе бакалавриата, и профессионально ориентированному английскому языку сту-
дентов направления «Художественная обработка материалов: Технологические приемы дизайн-визуализации юве-
лирно-художественных изделий», обучающихся по программе магистратуры.

Ключевые слова: контрольно-измерительные материалы, стандартизированное тестирование, альтернативные аутентичные 
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Одним из вопросов, которые регулярно вы-
носятся на обсуждение преподавателями 
иностранных языков, является вопрос о вы-

боре соответствующих средств для оценки знаний 
обучающихся. Несмотря на большое разнообразие 
учебно-методических комплексов, предлагаемых 
как отечественными, так и зарубежными авторами 
и оснащенных, в частности, сборниками стандарти-
зированных тестов для проведения контроля знаний 
по изученному материалу, ни один преподаватель 
не скажет, что его полностью удовлетворяют при-
лагаемые к учебникам контрольно-измерительные 
материалы. Поиск адекватных оценочных средств 
приводит к тому, что преподаватель начинает сам 
разрабатывать материалы для контроля и оценки 
знаний и компетенций своих студентов.

Как готовые формализованные тесты, так и аль-
тернативные контрольно-измерительные материалы, 
которые разрабатываются преподавателями, имеют 
свои преимущества и недостатки. К основным до-
стоинствам стандартизированных тестов относится 
то, что они предоставляют преподавателю ценную 
информацию о том, на какой стадии формирования 
языковой компетенции находится тот или иной сту-
дент, и помогают понять не только то, что надо из-
учать дальше, но и какой материал требует допол-
нительной проработки. Очень важно, что хорошо 
выполненный тест дает студенту чувство достижения 
определенной цели, а это значительно влияет на фор-
мирование или усиление мотивации студента. Отме-
чается также, что сами тесты являются по-своему 
учебным материалом. Анализ проделанного теста 
предоставляет обратную связь, а разбор заданий по-
могает студенту понять то, что у него не получилось 
выполнить в ходе выполнения теста [Frost: 1–3].

При этом преподаватели-практики единодушны 
в том, что стандартизированные тесты далеко не всег-
да работают. К сожалению, при выполнении тесто-
вых заданий очень многие студенты испытывают се-
рьезный стресс, не могут справиться с волнением 
и в результате не могут показать реальный уровень 
своих знаний. Кроме того, зная заранее, что после 
завершения изучения определенного объема мате-
риала им предстоит пройти формализованное тести-
рование, студенты больше фокусируются на подго-
товке к предстоящему тесту определённого и часто 
знакомого им формата, а не на том, чтобы продви-
нуться вперед, улучшить свой уровень владения ино-
странным языком. Таким образом, процесс обуче-
ния как бы отодвигается на второй план. Еще одним 
недостатком стандартизированных тестов является 
то, что некоторые студенты могут вообще не работать 
в течение семестра, но за короткий материал накану-
не проведения тестирования просто вызубрить прой-
денный материал. Однако, написав тест, студенты за-

частую очень быстро забывают то, что они быстро 
выучили, прибегнув к помощи кратковременной па-
мяти [Kwako: 3–4; Wiggins,1990]. Оценки, получае-
мые студентами за выполнение традиционных стан-
дартизированных тестов, не коррелируют с успехом 
или неуспехом студентов в будущем, т. е. не могут 
предсказать то, как обучающийся сможет себя реали-
зовать в дальнейшей жизни [Wiggins, 2002].

На сегодняшний день практически все преподава-
тели сходятся во мнении, что формализованные тесты 
не должны быть единственным инструментом оцен-
ки знаний студентов, изучающих иностранные языки. 
Наиболее логичным и эффективным является, конеч-
но же, использование комбинированных или гибрид-
ных форм контрольно-измерительных материалов.

Выбор оценочных средств при обучении деловому 
иностранному языку и иностранному языку для про-
фессиональной деятельности выдвигает свои требо-
вания, продиктованные в первую очередь особенно-
стями дисциплин, направленных на формирование 
универсальной компетенции прикладного владения 
иностранным языком, т. е. требующих от будущих 
специалистов выполнения определенных видов рече-
вой деятельности на иностранном языке, характерных 
для их профессий с демонстрацией соответствующих 
знаний и компетенций. Это означает, что выпускни-
ки программ бакалавриата и магистратуры должны 
уметь грамотно и эффективно выстаивать коммуни-
кацию на иностранном языке в самых различных си-
туациях профессионального общения. Совершенно 
очевидно, что для формирования данной компетен-
ции недостаточно использовать только стандартизи-
рованные тесты.

Не отказываясь полностью от формализованно-
го тестирования, преподаватели сегодня все боль-
ше используют альтернативные формы оценки зна-
ний студентов [Douglas: 73–80]. Студенты приходят 
к нам с разным образовательным багажом, у них раз-
ные способности, интересы, они используют свои 
индивидуальные стили обучения. Применение раз-
нообразных альтернативных оценочных технологий 
помогает преподавателю сбалансировать возможно-
сти студентов, так как в этом случае каждый может 
продемонстрировать то, что он знает и умеет [Angelo, 
Cross: 105–115].

Среди основных требований, предъявляемых к оце-
ночным средствам нового поколения, относиться их 
аутентичность. Современные исследователи выделя-
ют два вида аутентичности – ситуационную и инте-
рактивную. Ситуационная аутентичность контрольно-
измерительных материалов подразумевает, насколько 
они соответствуют реальным жизненным ситуациям. 
Что касается интерактивной составляющей, то данная 
компонента предполагает возможность использова-
ния иностранного языка для достижения определен-
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ной цели при коммуникации на данном иностранном 
языке [Bachman, Palmer: 24].

Основным достоинством аутентичных оценочных 
материалов является то, что они дают возможность 
обучающимся максимально приблизиться к комму-
никации, свойственной для реальных жизненных 
ситуаций. Требуя от студентов применение знаний, 
умений и навыков в реалистичном контексте, они го-
раздо лучше позволяют спрогнозировать, как сту-
денты смогут впоследствии реализовать свои язы-
ковые компетенции [Brown, Hudson: 89; Letina: 141]. 
Контрольно-измерительные материалы нового по-
коления в гораздо большей степени сфокусированы 
на обучающихся и на учебном процессе [Shabani: 
153]. Достаточно часто альтернативные задания под-
разумевают решение неструктурированных, слож-
ных проблемных ситуаций, имеющих, как правило, 
несколько решений. Причем, как и в реальной жиз-
ни, выбирать приходится между значимыми и не-
существенными факторами и предлагать наиболее 
эффективное решение проблемы, объясняя свой вы-
бор [Wiggins, 2006].

Исследование отечественной и зарубежной прак-
тики преподавания иностранных языков показыва-
ет, что наиболее распространенными методами аль-
тернативного аутентичного оценивания являются: 
разработка проектов, анализ и обсуждение практи-
ческих деловых ситуаций (кейсов), ведение журна-
лов регистрации целей и достижений, заполнение 
опросников самооценки, проведение перекрестных 
опросов оценки студентами достижений друг дру-
га, создание аудио- и видеоподкастов и формирова-
ние портфолио [Abbot: 37; Shabani: 152; Letina: 140]. 
И если проектная методика и решение проблемных 
задач, разработанных на основании практического 
опыта (кейсы), уже получили самое широкое распро-
странение как альтернативы традиционной оценке 
знаний и достижений студентов, то метод портфолио 
еще не так часто используется преподавателями ино-
странных языков, особенно при обучении иностран-
ному языку для профессиональной деятельности.

Концепция формирования «портфолио» была за-
имствована из сферы искусств, где портфолио тра-
диционно используются для того, чтобы показать 
глубину и широту работ художника или дизайне-
ра, а также его интересы, предпочтения и способно-
сти. Специалисты в области современных образова-
тельных технологий, включая методистов в области 
преподавания иностранных языков, отмечая анало-
гичность целей образовательных портфолио, опре-
деляют их как «целенаправленно собранные работы 
студента, которые демонстрируют его усилия, про-
гресс и достижения» [Bailey: 248]. Вместе с тем от-
мечается, что портфолио, формируемое для оценки 
знаний студента, не должно быть просто демон-

страцией (“showcase”) выполненных им работ. Само 
портфолио – это продукт системной, тщательно про-
думанной и спланированной оценочной процеду-
ры. Отмечается, что портфолио, как систематизиро-
ванное собрание работ обучающегося за отдельных 
промежуток времени в рамках образовательной про-
граммы, следует отличать от инструмента проведе-
ния оценки знаний студентов. Как оценочная тех-
нология портфолио – это процедура, используемая, 
чтобы спланировать, собрать и впоследствии проа-
нализировать ту объемную информацию, которая со-
брана в образовательном портфолио студента [Moya, 
O’Malley: 2].

Модель оценки знаний с использованием обра-
зовательного портфолио в процессе обучения ино-
странному языку включает в себя несколько взаимос-
вязанных уровней разработки оценочной процедуры. 
На первом этапе следует четко выявить цели при-
менения данной технологии. Следующий уровень 
включает в себя планирование содержимого порт-
фолио, после чего разрабатываются четкие подходы 
к анализу содержимого портфолио, устанавливаются 
стандарты и критерии оценки и интерпретации вы-
полненных заданий. Далее решается, каким образом 
на последующих стадиях обучения будет использо-
ваться информация портфолио в образовательных це-
лях. На последнем этапе необходимо продумать обе-
спечение обратной связи со студентами, а именно 
предусмотреть вовлеченность самих студентов в про-
цедуру оценки своих знаний, умений и компетенций 
через работу над портфолио [Moya,O’Malley: 5–9].

Усиление профессиональной ориентированности 
обучения делает модель образовательного портфолио 
одной из наиболее эффективных технологий прове-
дения оценки знаний студентов. К преимуществам 
использования портфолио можно отнести возмож-
ность более активного включения студентов в обра-
зовательный процесс и вовлечения их в оценку своих 
достижений [Moeller: 106]. В нашей практике мы уже 
на протяжении нескольких лет используем этот оце-
ночный инструмент в обучении деловому английско-
му языку на уровне бакалавриата и профессиональ-
но-ориентированному английскому языку на уровне 
магистратуры. Для того чтобы добиться более вы-
сокой эффективности использования этой альтерна-
тивной методики, особое внимание уделяется выбору 
оценочных заданий, которые должны строго соот-
ветствовать ранее изученному материалу [Elliott: 6]. 
К отличительным особенностям заданий, которые от-
бираются для работы над образовательным портфо-
лио, в первую очередь относятся: 

– ситуационная и коммуникативная аутентичность;
– использование интегрированных заданий, пред-

лагающих самые разные комбинации для развития 
всех видов речевой деятельности;
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– выполнение проектных разработок по темам, 
максимально связанным с дальнейшей профессио-
нальной деятельностью;

– познавательную значимость и прикладное значе-
ние для студентов как будущих специалистов.

Работа над комплектацией образовательного порт-
фолио проходит в несколько этапов и всегда начина-
ется с постановки целей и задач, которые необходимо 
решить. В качестве основной цели ставиться форми-
рование универсальной языковой компетенции, кото-
рая может позволить выпускнику программы справ-
ляться со своими профессиональными обязанностями 
в условиях реальной коммуникации на английском 
языке. Большое внимание также уделяется формиро-
ванию так называемых «софт скилз», позволяющих 
определить умения будущего специалиста прини-
мать решения, управлять конфликтными ситуация-
ми, находить выход из проблемных ситуаций, понять, 
как человек будет реально взаимодействовать со сво-
им окружением на рабочем месте. Серьезная работа 
проводится и по развитию кросс-культурных компе-
тенций, без которых сегодня невозможно успешное 
взаимодействие с представителями различных куль-
тур. На следующем этапе разрабатываются четкие 
критерии начисления баллов и стандарты оценки 
выполнения заданий, причем студенты знакомятся 
с данными критериями заранее. 

Студенты, обучающиеся по программе бакалаври-
ата по направлению «Туризм: Технология и организа-
ция туроператорских и турагентских услуг», формиру-
ют портфолио, состоящее из комплекта официальных 
писем соответствующей тематики, рекламных лист-
ков и брошюр по продвижению туристских объектов 
на территории Российской Федерации, мультимедий-
ных презентаций туристских продуктов и компаний, 
а также интегрированных заданий, предусматриваю-
щих исследование отечественного и зарубежного рын-
ка туристских услуг и продуктов, которые могут быть 
привлекательными для туристов, с представлением ре-
комендаций. В свои портфолио студенты данного на-
правления также обязательно включают разработки 
экскурсий на английском языке по своему родному го-
роду, экскурсионного тура по России, летней и зимних 
программ экскурсионного обслуживания иностранных 
туристов в г. Костроме.

Портфолио студентов направления «Художествен-
ная обработка материалов: Технологические приемы 
дизайн-визуализации ювелирно-художественных из-
делий», изучающих английский язык для професси-
ональной деятельности по программе магистратуры, 
включают в свое образовательное портфолио такие за-
дания, как заполненное резюме европейского форма-
та на английском языке, комплект деловых писем (по 
тематике, соответствующей их профессиональному 
направлению), аннотация на английском языке своей  

научной статьи, презентация продукта (ювелирно-
го изделия), презентация своей ювелирной компании 
с использованием мультимедийных технологий, ви-
деоролики участия в деловом совещании или пере-
говорах.

Каждое задание предусматривает предваритель-
ный этап, на котором идет кропотливая работа по от-
бору необходимого лексического и грамматического 
материала, его активная отработка с использова-
нием комплекса специально разрабатываемых лек-
сико-грамматических упражнений. В зависимости 
от характера задания и его объема работа над ним 
может длиться от нескольких недель до целого се-
местра. Презентация и защита устных заданий порт-
фолио (проекты, кейсы, интегрированные задания, 
направленные на решение проблемной ситуации 
и др.) проводятся в учебной группе, после которой 
обсуждаются полученные результаты. Письменные 
задания сдаются преподавателю лично или через си-
стему дистанционного обучения. Успешность их 
выполнения также обсуждается в учебных группах. 
Более того, поощряется выполнение обучающими-
ся самооценки выполненных заданий в зависимости 
от предложенных критериев и стандартов.

Накопленный практический опыт по использова-
нию метода портфолио как альтернативной аутентич-
ной методики оценки знаний обучающихся позволя-
ет говорить о целесообразности применения данного 
оценочного инструмента и его эффективности при об-
учении деловому и профессионально ориентирован-
ному английскому языку. С помощью портфолио пре-
подаватель может точнее оценить, что студент знает 
и может, насколько успешной будет практическая ре-
ализация владения иностранным языком в ситуаци-
ях реального профессионального общения [Douglas: 
74]. Портфолио позволяет обучающимся возвращать-
ся к выполненным работам, проводить их переоценку 
и дорабатывать, получая на выходе более качествен-
ный продукт [Wolf: 3; Nasab: 173]. Имея определен-
ные ограничения, такие как временная затратность, 
сложность разработки стандартов и критериев оцен-
ки [Brown: 89; Kulieke], модель оценки знаний с по-
мощью образовательного портфолио позволяет про-
верить, насколько глубоко обучающийся понимает 
изученный материал, а не просто запоминает опре-
деленный объем информации, а затем репродуциру-
ет его на экзамене или зачете.

Выводы. Использование аутентичных оценоч-
ных материалов, стимулирующих коммуникацию 
в реальных жизненных ситуациях, способствует 
формированию навыков и компетенций, необходи-
мых для успешного функционирования в выбран-
ном профессиональном направлении. К преимуще-
ствам аутентичных методов оценки следует также 
отнести возможность проверить то, как обучающие-
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ся в дальнейшем смогут проявить себя при решении 
сложных интеллектуальных задач. Использование 
альтернативных оценочных технологий помогает 
преподавателю дать переоценку соответствия пре-
подаваемого материала и получить результаты, по-
лезные для улучшения учебного процесса в целом.
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Валерий Александрович Гусев – в науке и об-
разовании фигура значительная: известный 
ученый, большой педагог, талантливый ор-

ганизатор. В.А. Гусев добился выдающихся резуль-
татов в области методики математики, ему принад-
лежит ряд монографий и учебников. Весомый вклад 
внес В.А. Гусев в исследование психолого-педаго-
гических основ обучения математике. Под его руко-
водством защищено более пятидесяти кандидатских 
и докторских диссертаций. На ниве просвещения ра-
ботают десятки его учеников. 

Многие поколения методистов-математиков бу-
дут обращаться к богатейшему научному наследию 
В.А. Гусева и с благодарностью помнить большого 
ученого и педагога.

Вот краткие вехи его биографии: Валерий Алек-
сандрович родился в городе Кашине Тверской об-
ласти. В 1965 г. окончил математико-механический 
факультет Ленинградского государственного универ-
ситета, затем под руководством члена-корреспонден-
та АН СССР Д.К. Фаддеева подготовил и успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
проблеме более раннего введения понятия произво-
дной в школьный курс математики.

Еще будучи студентом, В.А. Гусев стал работать 
учителем математики в школе-интернате при Ленин-
градском государственном университете, а после его 
окончания – в школе-интернате г. Москвы, которую 
возглавил великий ученый – академик АН СССР 
А.Н. Колмогоров. В этот период В.А. Гусев участво-
вал в разработке пособий по математике под руко-
водством А.Н. Колмогорова.

В.А. Гусев проводил занятия, участвовал в аги-
тации учеников для поступления в школу-интернат. 
Он разделял позицию коллег, считал, что поступить 
в школу может каждый школьник, любящий мате-
матику и готовый трудиться при изучении «царицы 
наук», не покладая рук. Например, листая страни-
цы журнала «Квант», мы находим условия приема 
и список задач на письменном экзамене по матема-
тике и физике в различные образовательные учреж-
дения. Приведем фрагменты из статьи «Физико-ма-
тематические школы-интернаты» преподавателей 
Московского интерната А.Н. Колмогорова, В.А. Гу-
сева, А.А. Егорова, Е.Л. Суркова: «В интернаты до-
вольно большой конкурс, но уровень требований 
не так высок, чтобы каждому любящему математи-
ку и физику не стоило попробовать в нее попасть. 

…В самих же интернатах, кроме квалифицирован-
ного преподавания, вы найдете товарищескую сре-
ду способных и увлеченных наукой юных математи-
ков и физиков – среду, в которой особенно приятно 
и весело работать».

Совместно с коллегами В.А. Гусев вел агитаци-
онную работу, стремясь заинтересовать школьников 

и привлечь их внимание к поступлению в школу-ин-
тернат. Авторы вышеупомянутой статьи отмечают: 
«…Мы радуемся, если кто-либо из наших учеников 
проявляет признаки особенно яркой одаренности, 
но не стремимся выловить лишь исключительные 
таланты. От всех поступающих требуется только ув-
лечение наукой и готовность трудиться значитель-
но больше, чем подчас это принято у старшекласс-
ников, которым ученье дается сравнительно легко, 
а более интересны футбол и танцы. Впрочем, фут-
болом и туризмом занимаются как наши ученики, 
так и молодые преподаватели. Между девятым и де-
сятым классом ребята по своему желанию едут ра-
ботать в совхозы Кавказа и Крыма и после трудовых 
недель путешествуют…»

Смолоду В.А. Гусев был отзывчивым челове-
ком, готовым оказать помощь. Приведем пример. 
В 1970-х гг. журналист Н. Горбачев прибыл на ма-
тематическую олимпиаду школьников, где пла-
нировал познакомиться с великим математиком 
и педагогом Андреем Николаевичем Колмогоро-
вым. Журналиста волновала тема беседы с акаде-
миком: «Воспитание научной смены, ее рост, ее бу-
дущее». Горбачев вспоминает, что для знакомства 
с Колмогоровым член жюри посоветовал ему обра-
титься к В. Гусеву. Выслушав Н. Горбачева, осоз-
нав важность темы беседы, В. Гусев без промед-
ления согласился. Н. Горбачев вспоминает: «Вот 
он (Колмогоров. – В. С.) идет сейчас по коридору – 
походка быстрая и решительная, резко останав-
ливается, начинает разговор с педагогами. В этой 
порывистости – заряд большой энергии. Рядом Ва-
лерий Гусев – один из молодых учеников. Когда 
до окна, у которого я расположился, остается не-
сколько метров, Гусев обращается к академику, го-
воря о просьбе журналиста. Академик кивает го-
ловой и снова останавливается, переключая свое 
внимание на самого корреспондента».

А.Н. Колмогоров ценил В.А. Гусева как специа-
листа в области методики преподавания математики. 
Он разглядел в нем творческую личность, способную 
решать сложные и многоуровневые задачи. Колмо-
горов обладал даром находить талантливых учени-
ков и плодотворно с ними работал. Оценив творче-
ские способности В.А. Гусева и опыт работы в школе, 
А.Н. Колмогоров включил его в авторский коллектив, 
о чем свидетельствует В.В. Вавилов, проработавший 
в школе А.Н. Колмогорова десятки лет: «Реформиро-
вание школьного образования, да еще в многонаци-
ональной, огромной стране, дело далеко не простое: 
разработка программ и методических приемов, соз-
дание учебников и задачников требует усилий многих 
людей, значительного времени и глубоких экспери-
ментов. Для этого требовались высококвалифициро-
ванные преподаватели средней школы, разделяющие 
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основные положения проводимой реформы, новато-
ры, люди с творческими чертами характера. Именно 
в самый разгар этой работы в авторские коллекти-
вы новых учебников по курсам геометрии, алгебры 
и началам анализа А.Н. Колмогоровым были вклю-
чены сотрудники нашей школы, бывшие ее ученики 
и воспитанники Московского университета Б.М. Ив-
лев, А.М. Абрамов, А.Н. Земляков, А.Б. Сосинский, 
В.А. Гусев, А.А. Шершевский».

Следует отметить, что В.А. Гусев является соав-
тором А.Н. Колмогорова в нескольких объемных ста-
тьях и учебных пособиях.

Особый интерес проявлял В.А. Гусев к геометрии, 
посвятив исследованиям в области методики обуче-
ния геометрии несколько десятилетий. Он система-
тизировал опыт теории и методики обучения этому 
предмету, способствующий развитию и улучшению 
обучения геометрии в школе, исследовал психоло-
го-педагогические основы при обучении математике. 

Отмечу, что все, сказанное ниже о Валерии Алек-
сандровиче Гусеве, основано главным образом на  
личных воспоминаниях, впечатлениях, знаниях. 
Он не был для меня научным консультантом, я не яв-
ляюсь его учеником, не имею с ним общих публи-
каций. Однако советы В.А. Гусева и помощь в ор-
ганизации работы способствовали моему научному 
росту. Некоторые суждения, пропущенные через при-
зму моего сознания, субъективны. Однако я старал-
ся быть объективным, использовал открытые источ-
ники, литературу и отзывы учеников, коллег, друзей 
В.А. Гусева.

Крылатый тезис гласит: «Если человек талантлив, 
то он талантлив во всем». Именно такой личностью 
предстает перед нами В.А. Гусев. Валерий Алек-
сандрович был непревзойденным оратором. Слушая 
его научные доклады или публичные выступления, 
я всегда получал огромное удовольствие от глубины 
и широты пламенных, ярких речей. Он мог с блеском 
и песню спеть, и стихи прочитать, и тост произнести.

У В.А. Гусева было много официальных учени-
ков, защитивших кандидатские и докторские дис-
сертации. Однако он помогал и неофициальным со-
искателям, к коим я отношу себя. Помогал, не жалея 
ни сил, ни энергии, за что ему огромное спасибо. Не 
каждый ученый способен на такое. 

Я познакомился с В.А. Гусевым в конце прошло-
го века в Ярославле на конференции. Первая встре-
ча с Валерием Александровичем произвела сильное 
впечатление: напротив стоял невысокий плотный 
человек в черном костюме, с плотно сжатыми губа-
ми, подвижными, умными, строгими, проницатель-
ными глазами. Однако, как потом оказалось, внеш-
няя строгость скрывала его необычайную доброту. 
Позднее я убедился, что он готов был прийти на по-
мощь, сказать доброе слово и защитить человека. Ва-

лерий Александрович – не только именитый учёный, 
но и отзывчивый человек, любитель путешествий, 
душа компании. Как уже отмечалось, В.А. Гусев был 
чрезвычайно разносторонним человеком: любил му-
зыку, пение. А пел он великолепно!

Внешне В.А. Гусев всегда был спокоен. Не при-
помню случая, когда бы он на кого-то повысил го-
лос. К нему обращались за помощью или советом, 
он не мог сказать, что занят или спешит, чтобы из-
бавиться от собеседника. В любом случае Валерий 
Александрович находил время для разговора, после 
которого на душе становилось спокойнее и теплее. 
Внутренняя сила В.А. Гусева была велика. Он часа-
ми вел дискуссии и жаркие споры по проблемам пре-
подавания учебных дисциплин, научным вопросам, 
активно отстаивал и жизненные позиции. Не всегда 
он был удобным собеседником. В.А. Гусев мог среа-
гировать на сообщение прямолинейно, как говорит-
ся, «без обиняков», ставя участника диалога в затруд-
нительное положение. Например, один из учителей 
посетовал, что школьники не умеют решать задачи 
по геометрии. Гусев прямолинейно спросил: «А Вы 
умеете?». Наступила пауза, которую он нарушил, по-
яснив свой вопрос тем, что знает на пересчет всего-
навсего несколько людей, умеющих решать любую 
геометрическую задачу, сразу закрыв не успевшую 
и начаться тему для разговора. Желающих вступить 
с В.А. Гусевым в открытый спор было немного. 

Гусев уважал юмор, часто сам шутил. Он счи-
тал, что настоящих геометров крайне мало и гово-
рил, что они, как и редкие животные, должны быть 
занесены в Красную книгу. 

Как уже отмечалось, выступления В.А. Гусева 
завораживали аудиторию. Прослушав его глубокий 
доклад о проблемах преподавания геометрии, скра-
шенный эпитетами и красочным описанием событий, 
я решил рассказать Гусеву о своих исследованиях 
в области методики преподавания фрактальной ге-
ометрии, нацеленные на написание докторской дис-
сертации.

Я знал, что вся жизнь Валерия Александровича 
связана с разработкой методики преподавания геомет-
рии, психолого-педагогическими основами ее препо-
давания и написанием учебников для средней школы. 
Он пользовался авторитетом и был одним из ведущих 
методистов-геометров. Однако меня волновала мысль, 
что фрактальная геометрия в наших вузах не изучает-
ся, и мало кто из преподавателей даже знаком с этой 
дисциплиной.

Решение посоветоваться с Гусевым мне далось 
нелегко, ибо я полагал, что он меня «отфутболит», 
сославшись на занятость. Однако я решился, однаж-
ды после обеда подошел к Валерию Александрови-
чу и, поздоровавшись, сказал:

– Хотелось бы с Вами посоветоваться.
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Ответив на приветствие, Гусев строго глянул 
на меня, коротко произнес:

– По какому вопросу?
– У меня есть задумки изучения в школе и вузе 

элементов фрактальной геометрии, – осторожно, пу-
тая слова, сказал я.

Гусев остановил меня жестом руки. Видимо, ус-
лышав слово «фрактальная», он поморщился, слов-
но попробовал кислое яблоко. Однако второе слово 
«геометрия» его взбодрило, зажгло в глазах огонек, 
и он задал второй вопрос:

– А что это за геометрия такая?
Я стал увлеченно рассказывать, что фракталы мо-

делируют объекты природы и изучение их связано 
с использованием как математики, так и програм-
мирования.

Гусев вновь жестом руки прекратил мою речь. 
Постояв молча с минуту, сказал:

– Расскажите более подробно с листом бумаги.
– Когда?
– Давайте завтра вечером.
Я помчался в гостиницу, стал готовиться к до-

кладу. И в течение следующего дня выстроил план 
рассказа.

После окончания секционного заседания мы оста-
лись с Гусевым в аудитории. Я самозабвенно расска-
зал ему о множествах Кантора, кривых Коха и Серпин-
ского, множествах Жюлиа и Мандельброта. Выслушав, 
Валерий Александрович сказал:

– При чем здесь геометрия? Эти объекты изуча-
ются в курсе теории функций.

– Да. Но они изучаются раздробленно. 
Помолчав с минуту, я добавил:
– Эти геометрические объекты, расположенные 

на плоскости, Мандельброт объединил понятием – 
фракталы.

– Как? 
– Как множества, имеющие дробную размерность 

Хаусдорфа, превышающую топологическую размер-
ность.

Гусев опять поморщился, сказал:
– Это слишком сложные понятия, на которые при-

дется тратить кучу времени.
– Для многих множеств можно размерность Ха-

усдорфа заменить более простым понятием раз-
мерность самоподобия. Кроме того, полноценное 
изучение фракталов интегрирует с углубленным изу-
чением программирования. И тезис некоторых мето-
дистов, что компьютер мешает изучению математи-
ки, здесь отметается напрочь! Кроме того, фракталы 
являются одними из самых красивых математиче-
ских объектов.

Наступила очередная пауза. Гусев поднялся со 
стула, не спеша прошелся по аудитории. Вернувшись 
на место, сказал:

– Все это сложно. Нужно описать доступно хотя 
бы один самый простой фрактал. И научно обосновать 
целесообразность и пользу фракталов для обучения.

Сделав паузу и глянув на меня, Гусев спросил:
– Вы работаете над докторской диссертацией?
– Да! – краткий ответ сорвался с моих уст.
– Работа эта требует времени и сил. Сможете?
– Постараюсь.
– Ваши исследования новы и, видимо, интерес-

ны. Приезжайте к нам в МПГУ и подробно изложи-
те Ваши изыскания.

Так началось наше научное сотрудничество. Гу-
сев в целом одобрил мои исследования. После про-
должительных бесед и консультаций я написал две 
монографии, связанные с методикой преподавания 
фрактальной геометрии в вузе и школе и три учебных 
пособия, связанных с понятием фрактал. В учебном 
пособии «Что такое фрактальная геометрия?», учи-
тывая замечания и советы В.А. Гусева, я попытался 
раскрыть механизм пошагового изучения фракталь-
ной геометрии. 

Гусев был не только выдающимся ученым, но  
и прекрасным учителем, добропорядочным челове-
ком. Он умел увлекать учеников и сподвижников, за-
жигать их сердца и учил никогда не сдаваться. Ино-
гда В.А. Гусев делал неожиданные предложения. 

Однажды после беседы на научные темы, связан-
ные с изучением фрактальной геометрии, Валерий 
Александрович глянул на меня, неожиданно спросил:

– Не желаете принять участие в работе конфе-
ренции?

– Где? 
Гусев улыбнулся, слегка прищурив брови, сказал:
– Во Франции.
От такого предложения я сначала опешил. Поду-

мав с минуту, сказал: 
– У меня накопились научные задачи, которые не-

обходимо решать, не откладывая в долгий ящик.
– На конференции будет много крупных ученых, 

с которыми можете обсудить Ваши задачи, обозначив 
их в своем докладе. Кроме того, по себе знаю, что по-
сле посещения этой удивительной страны работоспо-
собность возрастает!

Наступила пауза. Через минуту я сказал:
– Подумаю.
И мы расстались.
Я, конечно, знал, что Франция – одна из самых 

романтических стран, куда едут туристы всего мира. 
Особенно притягивает их столица пятой республи-
ки – сверкающий великолепием Париж! В этом заме-
чательном городе с успехом работали и ученые, и пи-
сатели, и художники, и музыканты. Уютные улочки, 
прекрасные пейзажи, французская кухня, старинные 
замки и легендарная Эйфелева башня – что может 
быть интереснее!? Величественен и сказочен Париж!

Валерий Александрович Гусев
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ПОРТРЕТЫ

Слова великого писателя Эрнеста Хемингуэя по-
ражают точностью и простотой мысли: «Если тебе 
повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где 
бы ты ни был потом, он до конца дней твоих оста-
нется с тобой, потому что Париж – это праздник, ко-
торый всегда с тобой».

Несколько дней я размышлял над предложени-
ем Гусева и, наконец, решил: «Пора познавать мир 
в широком диапазоне и обсуждать задачи совмест-
но с коллегами!» 

Конференция состоялась в курортном местеч-
ке Французских Альп. Горный воздух бодрил, 
перед моим взором, привыкшим к равнинам, от-
крывались фантастические пейзажи. Мир словно 
преобразился. Горы завораживали. Настроение было 
приподнято сказочными картинами, которые щедро 
предоставляла моему взору природа. Благотворно 
сказывалось настроение и общение с интересны-
ми людьми.

После конференции мы прибыли в Париж. Сво-
бодное время у нас было, и В.А. Гусев посоветовал 
мне поучаствовать в праздновании Дня взятия Ба-
стилии. Составить компанию он не смог, посколь-
ку был занят.

День Бастилии – одно из самых грандиозных со-
бытий, которое чтят французы. Этот праздник свя-
зан с взятием тюремной крепости Бастилия в 1789 г. 
Именно оно послужило началом Великой француз-
ской революции. День взятия Бастилии стал нацио-
нальным праздником, который французы отмечают 
14 июля. Огромное количество туристов приезжа-
ет в Париж, чтобы поучаствовать в этом торжестве.

Вечером с Валерием Васильевичем Вавиловым 
мы пошли смотреть праздничный салют. Когда по-
дошли к Эйфелевой башне, остановились. Нельзя 
обойти стороной это потрясающее сооружение. Аль-
берто Бертоллацци в книге «Чудеса света» отмечает, 
что данное сооружение высотой 320 метров было воз-
двигнуто инженером Эйфелем в 1887–1888 гг. Более 
сорока лет она была самым высоким сооружением 
в мире. За Эйфелевой башней видно Марсово поле – 
площадь в Париже, в западной части города, на ле-
вом берегу Сены, между рекой и военным училищем, 
служившую для проведения парадов. Эйфелева баш-
ня стала символом Франции, ее гордостью.

Наступила ночь. Мы сидели на берегу Сены, жда-
ли. Кругом было много народа, съехавшегося со все-
го мира.

Вскоре начался салют, осветивший ночное небо 
Парижа. Один фейерверк сменял другой, и это дли-
лось долго. Как завороженные мы смотрели в ночное 
небо, освещаемое витиеватыми гирляндами света.

Смею добавить к словам Хемингуэя, что, если 
ты не жил в Париже, а просто провел в этом удиви-
тельном городе несколько дней даже и не во времена 

своей  молодости, а уже будучи «в летах», все равно – 
это такой праздник, который всегда с тобой!

Гусев не ошибся. Действительно, участие в кон-
ференции во Франции помогло мне решить ряд задач 
и существенно продвинуться в области теории и ме-
тодики обучения фрактальной геометрии.

Особенно помогли беседы с Валерием Василье-
вичем Вавиловым, прекрасным математиком и ме-
тодистом. Существенную пользу оказало обсужде-
ние научных проблем с Владимиром Афанасиевичем 
Тестовым, Геннадием Анатольевичем Клековкиным, 
Михаилом Алексеевичем Родионовым, Владимиром 
Васильевичем Афанасьевым, Евгением Ивановичем 
Смирновым и другими математиками-методистами. 
Настроение мое было приподнятым! 

Умел Гусев направлять исследования коллег, по-
могая им продвигаться вперед. Однажды в МПГУ по-
сле обсуждения результатов моих исследований Ва-
лерий Александрович сказал:

– Ваша работа связана как с математическими ис-
следованиями, так и с компьютерными технологиями. 

Сделав паузу, он глянул мне в глаза. Я кивнул.
– Поэтому Вам полезно проконсультировать-

ся с Геннадием Лавровичем Луканкиным. Лукан-
кин – видный ученый и человек добропорядочный. 
Он не откажет в помощи. Луканкин будет на матфаке 
в среду. При беседе с ним обратите внимание на во-
просы, связанные с компьютерными технологиями. 

Сделаем маленькое отступление. Геннадий Лав-
рович Луканкин – выдающийся ученый, разрабаты-
вавший вопросы многомерного комплексного анализа 
и методики преподавания математики в школе и вузе, 
он исследовал проблемы профильного обучения и ка-
чества образования. Из-под пера Луканкина вышли 
260 научных, учебно-методических работ, в том числе 
ряд монографий, более 40 учебников и учебных по-
собий. Труды Г.Л. Луканкина переведены на 16 язы-
ков стран дальнего и ближнего зарубежья.

Я пришел на матфак к концу лекции, которую чи-
тал Г.Л. Луканкин. После звонка подошел к Генна-
дию Лавровичу, поздоровался. Луканкин вежливо 
ответил на приветствие, улыбнулся, кивнул. Я изло-
жил свою просьбу – обсудить характеристику новых 
информационных технологий. Выглядел Геннадий 
Лаврович моложаво, приветливая улыбка, тихий го-
лос, седые волосы придавали ему неповторимый вид.

– Идемте на кафедру, – улыбнувшись, сказал Лу-
канкин. Выслушав мои вопросы, связанные с новыми 
информационными технологиями, сказал, что в насто-
ящее время чаще используют термин новые информа-
ционные и коммуникационные технологии, а также, 
что появились исследования, связанные с информа-
ционным обществом. Он резюмировал свой аргумент 
тем, что стали известны новые виды компьютерных 
коммуникаций, и поэтому произошла трансформация 
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ранее принятых понятий. После обсуждения интересу-
ющих меня вопросов Луканкин посоветовал обратить-
ся к статьям и диссертациям, в которых рассмотрены 
основные характеристики компьютерных технологий 
и информационного общества. Он на память продик-
товал несколько источников, которые я позднее на-
шел в библиотеках Москвы и с увлечением изучал, 
что обогатило знания, помогло разобраться в терми-
нологии.

В.А. Гусев был требовательным и строгим настав-
ником. Кропотливо работая над диссертацией, я вдруг 
увидел «свет в конце туннеля» и стал готовиться к за-
щите, о чем сказал Гусеву.

Он глянул мне в глаза, сказал:
– Рановато.
– Почему?
– Надо писать вторую монографию, отражающую 

новизну Вашего исследования, указать механизм фор-
мирования креативности обучаемых средствами фрак-
тальной геометрии и компьютерной графики, чего 
еще нет в методической литературе. 

Гусев замолчал. Сделав паузу, продолжил:
– Пока нет. Я знаю, что фракталы начинают иссле-

доваться и методика может появиться. Так что Вам 
следует поторопиться.

– В первой монографии она расписана, – возраз-
ил я.

– Я сказал – этого явно недостаточно, – сухо от-
реагировал Гусев и протянул руку, указывая, что раз-
говор закончен. 

Настроение мое стало ухудшаться, но я не пока-
зывал вида. 

Гусев сказал на прощание:
– Для развития креативности требуется организа-

ция творческой математической деятельности.
– Несомненно! 
– Познакомьтесь с диссертацией моего учени-

ка – польского методиста-математика Клякля. У него 
выявлены четыре типа творческой математической 
деятельности и введено понятие многоэтапного мате-
матического задания. Прочтите ее внимательно! Дан-
ная диссертация окажет Вам пользу. 

Глянув на меня, Гусев добавил:
– Далеко ходить не надо – диссертация имеется 

в нашей библиотеке.
– Хорошо!
– Вторую монографию Вам необходимо написать 

и желательно опубликовать еще несколько ваковских 
статей, характеризующих результаты исследований. 

Помолчав с минуту, В.А. Гусев добавил:
– Было бы хорошо, чтобы рукопись прочитали 

серь езные рецензенты.
– Я учту Ваши пожелания.
Сразу же после беседы я направился в библио-

теку. Получив диссертацию Клякля, стал интенсив-

но ее изу чать. После долгого анализа с карандашом 
в руках, глубоких результатов, полученных польским 
ученым, продолжил его исследования, которые наш-
ли отражение в моих последующих публикациях.

Я плотно работал над второй монографией, кон-
сультируясь с В.А. Гусевым и другими методистами-
математиками. В.А. Гусев при обсуждениях всегда де-
лал критические замечания. Основной упор он делал 
на новизну исследования. Но видя, что я стараюсь, 
не крутил мне нервы, а говорил спокойно, подбадри-
вал, намечая пути ликвидации изъянов и недочетов.

Наконец-то вторая монография была издана, 
и я, при молчаливом согласии В.А. Гусева, начал 
готовиться к защите диссертации.

Я консультировался с В.А. Гусевым и дискусси-
ровал с ним не один год и однажды самозабвенно 
озвучил несколько идей, связанных с исследовани-
ем проблем фрактальной геометрии, реализация ко-
торых требовала много времени на разработку алго-
ритмов и математических методов.

– Вы пишете диссертацию по методике математи-
ки? – сухо спросил Гусев. 

– Да! 
– Не отвлекайтесь от основного дела. Сначала 

защитите диссертацию, а потом занимайтесь тем, 
что душа пожелает. 

Совет был мудрым, и я оставил на время свои 
идеи исследования фракталов, до предела усилил ра-
боту над диссертацией. 

Мне удалось опубликовать несколько ваковских 
статей, раскрывающих содержание диссертации, ее 
концепцию и новизну полученных результатов. Труд-
но было, но я держался. Каждый день размышлял 
над механизмами развития креативных качеств сту-
дентов средствами фрактальной геометрии и компью-
терной графики и после кропотливой работы успеш-
но защитил диссертацию. 

Не скрою, что в процессе написания диссертации 
многому у Валерия Александровича научился. Мне 
по жизни везло на встречи с выдающимися лично-
стями, которые навсегда остаются рядом. Когда ста-
новится трудно, мысленно обращаюсь за их советом. 
И помогает! К числу таких личностей, несомненно, 
принадлежит Валерий Александрович Гусев.

Учитывая педагогический опыт, материалы пси-
холого-педагогической литературы и данные из Ин-
тернета, попытаемся сделать краткий анализ научно-
исследовательской деятельности В.А. Гусева, которая 
многогранна и характеризуется четырьмя основны-
ми направлениями. 

Первое направление связано с участием в созда-
нии учебника геометрии коллективом авторов, ру-
ководимым А.Н. Колмогоровым. Были написаны 
и учебные пособия. Эти пособия издавались в Со-
ветском Союзе огромными тиражами. 

Валерий Александрович Гусев
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Следует отметить, что в связи с окончанием ре-
формы, проводимой под руководством академика 
А.Н. Колмогорова, данные пособия перестали ис-
пользоваться. В это время в стране появились новые 
модели современной школы. 

В школу «пришел» учебник по геометрии А.В. По-
горелова, к которому В.А. Гусев писал дидактические 
материалы. 

Второе направление исследований В.А. Гусева – 
осмысление опыта теории и методики обучения ге-
ометрии в школе. 

Так, например, в обращении к читателю учебно-
го пособия «Методика обучения геометрии» (авторы 
В.А. Гусев, В.В. Орлова, В.А. Панчишина, Н.С. Под-
ходова, И.М. Смирнова, О.В. Холодная, И.С. Яки-
манская) в 2004 г. В.А. Гусев пишет: «Цель предла-
гаемой книги – не описание исторического развития 
геометрии как науки, а осмысление огромного опыта 
теории и методики обучения геометрии в школе, ко-
торый может оказать влияние на развитие этого про-
цесса в наши дни. 

Условно последние десятилетия развития мето-
дики обучения геометрии в школе можно разделить 
на следующие периоды.

1. Период использования в школе учебников 
А.П. Киселева – продолжался вплоть до начала 
60-х гг. XX в.

2. Период внедрения в школьную геометрию новых 
разделов: элементов теории множеств, геометрических 
преобразований, векторной алгебры и т. д. (В.Г. Бол-
тянский, А.И. Фетисов, И.М. Яглом и др.).

3. «Колмогоровский период» (1965–1980). Харак-
теризуется очень серьезным подходом к осмыслению 
всей структуры школьной математики в целом и ге-
ометрии в частности. Безусловно, этот период имел, 
имеет и будет иметь огромное значение для разви-
тия теории и методики обучения математике в сред-
ней школе. Однако были завышены некоторые пред-
ставления о возможностях усвоения геометрических 
знаний массовым учеником.

4. «Период традиционных современных учеб-
ников» для массовой школы – Л.С. Атанасян и др., 
А.В. Погорелов, И.Ф. Шарыгин, А.Д. Александров 
и др. Появление этих учебников было связано с жела-
нием авторов вернуться к более традиционному (чем 
у А.Н. Колмогорова) подходу к изучению школьно-
го курса геометрии. Оказалось, что для современной 
школы нужна не только достаточная четкая и строгая 
система изложения геометрических знаний, но и моти-
вация учения, эстетическое воспитание, связь с окру-
жающим миром, учет индивидуальных особенностей 
и способностей учащихся и т. д.

5. В течение последних лет ушедшего столетия 
в разных регионах России у разных авторов возникло 
желание изменить отношение к школьному учебнику 

вообще, продумать уровни и профили обучения, по-
нять степень влияния математических знаний на раз-
витие личности человека и многое другое. Это при-
вело к появлению достаточно большого количества 
новых авторских проектов (А.Л. Вернер, В.И. Рыжик, 
Т.Г. Ходот, В.А. Гусев, Г.А. Клековкин, В.В. Орлов, 
В.А. Панчишина, Н.С. Подходова, Л.И. Ерганжиева, 
В.А. Смирнов, И.М. Смирнова.

Естественно, что появившиеся учебники геомет-
рии не нарушают сложившихся в России традиций 
высочайшего уровня геометрического образования. 
Они позволяют более гибко и эффективно влиять 
на развитие личности учащихся, на получение ими 
необходимого уровня геометрической подготовки». 

Третье направление педагогических исследований 
В.А. Гусева связано с проблемами психологии мате-
матического образования.

Бережно храню книгу «Психолого-педагогиче-
ские основы обучения математике», подаренную мне 
В.А. Гусевым. На титульном листе автограф В.А. Гу-
сева «Уважаемому Валерию Сергеевичу с пожелани-
ем успехов» мне особенно дорог.

В.А. Гусев долго размышлял на тему развития 
мышления обучаемых. Ссылаясь на тезис А.И. Мар-
кушевича, он отмечает, что если в деятельности че-
ловека математические формулы не используются, 
то знания быстро улетучиваются. Остается матема-
тическое развитие. Поэтому мы должны заботиться 
в первую очередь о математическом развитии обучае-
мых. В результате длительной работы В.А. Гусева 
и его соратников появились учебные пособия, отра-
жающие проблемы психологии мыслительной дея-
тельности, в частности при изучении математики.

Находясь во Франции, В.А. Гусев акцентирует 
свое внимание на математическом развитии обучае-
мых. Он выделяет типы деятельности, способствую-
щие математическому развитию обучаемых.

1. Математическая деятельность должна быть 
комплексной, использовать принципы дидактиче-
ского характера, учитывать особенности развития 
умственной деятельности, в частности теорию поэ-
тапного формирования приемов мыслительной де-
ятельности и основные положения теории и мето-
дики обучения математике. 

2. Нужно очень рано учить детей умению выде-
лять свойства различных объектов. Для теории и ме-
тодики обучения математике особенно важны свой-
ства, которые отличают один предмет от другого, 
и общие, которые присущи нескольким объектам.

3. Деятельность по выявлению отличительных 
и общих свойств хорошо развивает и интересна уча-
щимся, так как является весьма индивидуальной. 
Важную роль играет деятельность по выявлению 
признаков. Она тесно связана с рассуждениями и до-
казательствами.
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4. Все сказанное переплетается с теорией мыш-
ления, так как процесс синтезирования тесно свя-
зан с выделением свойств объектов, процесс анали-
зирования является основой появления признаков, 
а без сравнения и обобщения невозможно завершить 
проводимую деятельность.

5. В.А. Гусев отмечает, что еще есть один блок, 
по которому мало наработок в теории и методике 
преподавания математики, – процесс формирования 
понятий и их определений. В этих двух видах дея-
тельности есть много направлений для исследования, 
а завершаются они работой с необходимыми и до-
статочными условиями, которые, может быть, сно-
ва войдут в школу после проведения всей указанной 
выше работы. 

В книге «Психолого-педагогические основы обу-
чения математике» В.А. Гусев отмечает, что С.Л. Ру-
бинштейн выделил четыре закономерности, свя-
занные с использованием приемов мыслительной 
деятельности, которые были названы в шутку «за-
гадками Рубинштейна»: в основе любого мыслитель-
ного процесса лежат два основных приема – синтез 
и анализ; нет «чистого анализа», нет «чистого синте-
за»: эти приемы взаимосвязаны; «анализ через син-
тез – квинтэссенция мышления»; все остальные 
приемы мышления (у С.Л. Рубинштейна – абстра-
гирование и обобщение) являются производными 
анализа и синтеза.

Продолжая и развивая исследования С.Л. Рубин-
штейна и других ученых, В.А. Гусев в книге «Теорети-
ческие основы обучения математике в средней школе: 
психология математического образования» (автор-со-
ставитель В.А. Гусев) отмечает, что проблема процес-
са формирования приемов мышление многопланова 
и формулирует основные принципы подхода к реше-
нию данной проблемы:

а) необходимо проведение беседы с обучаемыми 
о философской и психологической сущности прие-
мов мыслительной деятельности, используя сравне-
ние и обобщение в качестве основ курса школьной 
математики;

б) бесспорным является тот факт, что анализ и син-
тез составляют основу мыслительной деятельности;

в) четыре приема – синтез, анализ, сравнение 
и обобщение – составляют основу познания в тече-
ние первых шагов обучения математике.

Особняком стоит неоднократно переиздававшаяся 
замечательная книга «Математика: Справочные мате-
риалы» (авторы В.А. Гусев, А.Г. Мордкович).

По отзывам читателей, материал в книге изло-
жен доступно даже для самостоятельного освоения 
школьником.

Справочник включает все темы школьного курса 
и соответствует современным образовательным стан-
дартам и программам. Книга состоит из двух частей: 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Основ-
ной материал школьного курса математики изложен 
авторами сжато и системно: математические понятия, 
аксиомы, теоремы, свойства и т. д. Книга будет не-
заменимым помощником при изучении и закрепле-
нии нового материала, повторении пройденных тем, 
а также при подготовке к зачетам, выпускным экзаме-
нам в школе и вступительным экзаменам в любой вуз.

В.А. Гусев был участником множества научно-ме-
тодических конференций, связанных с преподавани-
ем математики и информатики в вузе и школе. Был 
он и участником конференции в Костроме: приезжал 
в Кострому на международную конференцию «Обу-
чение фрактальной геометрии и информатике в вузе 
и школе в свете идей академика А.Н. Колмогорова».

Приехал он, как говорится, не мешкая. Однажды 
я ему напомнил:

– Валерий Александрович, Вы пригласили меня 
на конференцию во Францию, и я поехал.

– И правильно сделали.
– Теперь я вас приглашаю на конференцию.
– Куда?
– В Кострому – колыбель царской династии Ро-

мановых.
Недолго думая, Гусев сказал:
– Приеду обязательно.
– Мы включим Вас в члены оргкомитета конфе-

ренции.
– Включайте.
И В.А. Гусев приехал в Кострому.
После первого дня работы конференции появи-

лось свободное время, и я предложил В.А. Гусеву 
прогуляться:

– Вы на пленарном заседании сделали прекрасный 
доклад. Не желаете ли пройтись по моему излюблен-
ному маршруту.

Гусев улыбнулся и с готовностью согласился. 
Сначала мы заглянули в Торговые ряды, затем выш-
ли к памятнику великого гражданина России Ивана 
Сусанина. Полюбовались его величием, стали спу-
скаться вниз по асфальтовой дорожке, где несет свои 
воды Волга – мать нашей отчизны, мадонна, нет ко-
торой краше!

Гусев внимательно оглядывал окружающие зда-
ния и улыбался. По пути зашли в Музей природы 
Кост ромского края. Выйдя на набережную, повер-
нули налево, пошли вдоль берега Волги, любуясь 
красотой великой реки и Заволжьем, широко раски-
нувшимся на правом берегу. Вскоре слева появилась 
беседка, сооруженная в 1956 г. и названная в честь 
великого русского драматурга Александра Николае-
вича Островского. Поднявшись к беседке, мы залю-
бовались живописным видом.

– Какая красота! – глядя на Волгу, воскликнул Ва-
лерий Александрович.

Валерий Александрович Гусев
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– Восхищаясь красотами, я думаю, что здесь ве-
ликий писатель написал не одну строчку знамени-
тых шедевров.

Гусев воскликнул:
– Берите с него пример!
– Я часто сюда прихожу…
Постояв с четверть часа, мы стали спускаться, 

свернули на улицу Чайковского и стали поднимать-
ся по ней вверх. Я, как заправский гид, рассказывал 
В.А. Гусеву, что улица Чайковского – один из самых 
ярких памятников костромской городской архитекту-
ры. Дойдя до улицы Советской, мы вновь повернули 
налево, опять оказались у Торговых рядов, замкнув 
круг нашего путешествия по городу. 

В.А. Гусев был в приподнятом настроении, ис-
кренне радовался. Словно читая мои мысли, Вале-
рий Александрович громко сказал:

– Прекрасная панорама!
Я с гордостью сказал:
– Таких маршрутов по Костроме можно совершить 

десятки. Завтра поедем на экскурсию.
– Хорошо!
На следующий день конференция продолжила 

свою работу.
Валерий Александрович вновь сделал прекрас-

ный доклад на секционном заседании, активно уча-
ствовал в дискуссиях и беседах.

Потом мы поехали на экскурсию в Ипатьевский 
монастырь. На следующий день конференция завер-
шила работу. Поднимаясь в автобус, Валерий Алек-
сандрович махнул рукой.

По приезде в Москву В.А. Гусев позвонил и по-
благодарил за теплую встречу. Своей чередой потек-
ли годы. 

Узнав о кончине Валерия Александровича, я опе-
шил, что-то сильно кольнуло в области сердца, пере-
хватило дыхание.

Когда теряю уважаемых сильных людей, вспоми-
наю строки:

Как все в долгу мы перед теми, 
Кто, не щадя душевных сил,
Не зная трусости и лени,
В могилу рано угодил.
Они поднялись в облака,
Взмахнув усталыми крылами,
И, улыбнувшись, лишь слегка,
Не попрощались даже с нами!..

Эти строки касаются и В.А. Гусева. Валерий Алек-
сандрович беззаветно служил Отечеству, оставил 
большой след в науке и образовании.

И сейчас светлое воспоминание о замечательном 
ученом и педагоге Валерии Александровиче Гусеве 
живет в наших сердцах. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В Институте педагогики и психологии Кост-
ромского государственного университета 
22–23 апреля состоялась I Международная 

научно-практическая конференция «Жизненные тра-
ектории личности в современном мире: социаль-
ный и индивидуальный контекст». Форум объеди-
нил более 500 специалистов, ученых и практиков 
из 8 стран (Россия, Литва, Латвия, Беларусь, Казах-
стан, Германия, Армения, Украина), и более 35 горо-
дов. В пленарном заседании приняли участие пред-
ставители вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, 
Кокшетау, Дармштадта, Гродно, Вильнюса, Каунаса.

В пленарных докладах была представлена основ-
ная проблематика конференции и ведущие направле-
ния исследований жизненных траекторий личности 
и группы в современном контексте. Психологи, педа-
гоги, специалисты по социальной работе из разных го-
родов и стран представляли результаты исследований 
и практический опыт работы в данном проблемном 
поле. В центре внимания оказались жизненные траек-
тории семьи как социальной группы, наиболее уязви-
мой перед лицом глобальных перемен (Д.В. Лепешев, 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахмето-
ва, Кокшетау, Казахстан) и аттитюды многодетности 
у белорусов и россиян (К.В. Карпинский, Гроднен-
ский государственный университет им. Я. Купалы, 
Гродно, Беларусь). Авторы представили опыт помо-
щи семьям в условиях пандемии, в частности семьям 
мигрантов в Германии (М. Метц, Евангелическая выс-
шая школа, Дармштадт, Германия), родителям в пери-
од дистантного обучения в Литве (А. Кепалайте, Уни-
верситет Витаутаса Великого, Каунас, Литва). Живое 
обсуждение вызвал доклад об эмоциональной близо-
сти и опасениях в личных отношениях (Т.Л. Крюкова, 
КГУ, Кострома). Был представлен и такой актуальный 
и интересных аспект исследований, как жизненные 
траектории в затрудненных инвалидностью услови-
ях развития: анализировались образовательные тра-
ектории студентов-инвалидов в современных услови-
ях (Г.Г. Саитгалиева, МГППУ, Москва), внутренняя 
картина дефекта как его детерминанта в подростни-
честве (Т.Н. Адеева, КГУ, Кострома), своеобразие 
вариантов жизни взрослых в контексте ресурсного 
подхода (С.А. Хазова, КГУ, Кострома). Значитель-
ное количество выступлений раскрывало проблему 
специфики жизненных траекторий подростков и со-
временной молодежи, их психологического благопо-
лучия в эпоху перемен (А.Г. Самохвалова, КГУ, Ко-
строма) и в контексте межпоколенной культурной 
трансмиссии (Б.В. Куприянов, Москва). Интерес слу-
шателей вызвали доклады о псевдопатопсихологиче-
ских феноменах в молодежной среде как адаптивных 
трансформациях психической организации современ-
ного человека (А.Н. Алехин, РГПУ им. А.И. Герце-
на, Санкт-Петербург), индивидуально-личностных 

предикторах проактивного совладания – важнейшей 
детерминаты жизненных траекторий (Е.В. Куфтяк, 
РАНХиГС  при Президенте РФ, Москва). Практиче-
ская значимость данного направления исследований 
была подчеркнута в докладе о роли психологической 
службы в формировании позитивных социализацион-
ных траекторий молодежи (А.Н. Тесленко, Кокшетау, 
Казахстан). Особое внимание было уделено и профес-
сиональной сфере: совладанию со стрессом в про-
фессиональной деятельности специалистов в сфере 
социального благополучия Литвы (А. Вайткевичене, 
Д. Алифановене, А. Кепалайте, О. Шапелите, Д. Ге-
рулайтис, Шяуляйская академия Вильнюсского уни-
верситета, Вильнюс, Шауляй), а также проблемам 
границ личной и деловой сферы сотрудников орга-
низации (Л.И. Дементий, ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского, Омск).

Тематика выступлений еще раз подчеркнула акту-
альность, практикоориентированность и междисци-
плинарность заявленной проблематики, что нашло 
дальнейшее отражение в работе секционных заседа-
ний, которые прошли в творческой атмосфере. Ис-
следователи разных поколений и представители раз-
личных научных школ дискутировали о контекстах 
жизни современников – детей, молодежи и взрослых, 
социальной и личностной детерминации жизнен-
ных траекторий, роли образовательного простран-
ства и вкладе семьи и близких отношений в психоло-
гическое благополучие человека. Большое внимание 
было уделено проблеме психолого-педагогического 
сопровождения и реабилитации лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья на разных этапах жизни, 
вопросам научной обоснованности и доказанности 
используемых в работе методов развития, обучения, 
воспитания, социализации людей с ОВЗ. Отмечена 
потребность в научной логической аргументации це-
лей и задач используемых методов и методик, дока-
занности результата используемых методов с точки 
зрения эффективности для человека с ОВЗ. Значи-
мое место в тематике конференции получили иссле-
дования о специфике образовательных траекторий 
личности на современном этапе развития общества, 
о вариантах образовательных маршрутов личности 
на разных этапах онтогенеза. Специалистами, тео-
ретиками и практиками, обсуждались современные 
научные подходы и технологии социального сопро-
вождения и реабилитации маломобильных катего-
рий детей и молодежи в условиях учреждений об-
разования, здравоохранения и социальной защиты 
населения. Особое место в работе конференции было 
отведено проблемам психолого-педагогического со-
провождения семей, детей и молодежи. Представле-
ны исследования, посвященные кризисным периодам 
семьи, психолого-педагогической поддержке семьи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Осве-
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щались вопросы сопровождения подростков, стар-
шеклассников, а также одаренных детей на разных 
этапах онтогенеза. Одной из важнейших тем являет-
ся сопровождение семьи онкобольного.

Ведущие ученые из разных городов прочитали 
открытые лекции. Участники конференции с боль-
шим интересом слушали о тенденциях социализации 
«поколения селфи» в цифровую эпоху и ожиданиях 
учащейся молодежи от образовательного и эмоцио-
нального взаимодействия с педагогическими работ-
никами (И.Ю. Тарханова, ЯГПУ им К.Д. Ушинского). 
Интригующей и спровоцировавшей живую дискус-
сию была лекция о восприятии трудной ситуации 
сквозь призму жизненного сценария (Е.В. Битюцкая, 
МГУ им. М.Ю. Ломоносова, Москва). Развернулась 
активная дискуссия о роли и возможностях психоло-
га как специалиста и эксперта при решении вопроса 
о праве на воспитание детей (И.А. Горьковая, РГПУ 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург). 

В рамках конференции успешно прошла работа 
мастер-классов. Участники узнали о современных 
трендах и специфике работы с молодежью (А.Н. Тес-
ленко, Кокшетауского университета им. Абая Мыр-
захметова). Большой интерес у слушателей вызва-
ли представленные методы театральной педагогики 
для решения комплекса психолого-педагогических 
задач образовательного процесса (О.Н. Вишневская, 
КГУ, Кострома), а также использование арт-терапии 
в социальном сопровождении маломобильных ка-
тегорий детей и молодежи (Е.Н. Лебедева, О.Н. Ве-
ричева, КГУ, Кострома). Участники мастер-классов 
совершенствовали собственные коммуникативные 
навыки и навыки профилактики конфликтов в об-
разовательной среде (Т.В. Макеева, В.Н. Гурьянчик, 
ЯГПУ им К.Д. Ушинского); познакомились с возмож-
ностями применения метафорических карт в работе 
практического психолога в условиях инклюзивно-
го образования (Н.В. Грушко, С.В. Чернобровкина, 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского); узнали о новой мето-
дике диагностики коммуникативного и речевого раз-
вития в контексте проблем коррекционно-педагоги-
ческой работы (И.В. Тихонова, У.Ю. Севастьянова, 
КГУ, Кострома).

Работа круглых столов позволила обсудить важ-
ные практические вопросы, касающиеся организа-
ции образовательного трека подготовки педагога 
в процессе обучения (Т.В. Сутягина, М.А. Скворцо-
ва, КГУ); вопросы содержания и современных вы-
зовов в психолого-педагогическом сопровождении 
семей, детей и молодежи (Ж.А. Захарова, О.С. Щер-
бинина, КГУ); проблемы диверсификации профес-
сионального будущего вожатого (Б.В. Куприянов, 
МГПУ, О.В. Миновская, Т.В. Козырева, КГУ). Ши-
рокая линейка мастер-классов дала возможность 
участникам познакомиться с разнообразными со-
временными психолого-педагогическими техноло-
гиями или усовершенствовать компетенции профес-
сиональной деятельности. 

На конференции особое внимание было уделе-
но молодым исследователям, принявшим участие 
в специальном конкурсе научных работ студентов 
по направлениям «Педагогика», «Психология», «Спе-
циальная педагогика и психология». Дипломы по-
бедителей получили представители студенческих 
сообществ Костромы, Ташкента, Минска, Гродно, 
Санкт-Петербурга, Омска.

По результатам конференции выпущен сборник 
материалов.

Участники конференции отметили высокий уро-
вень докладов, актуальность и разнообразие тем ис-
следований, которые вызвали живой интерес и ак-
тивную дискуссию; высокий уровень организации 
форума, проходившего в дистанционной форме. Вы-
сказано пожелание систематически проводить кон-
ференции, посвященные данной тематике; зару-
бежными и отечественными спикерами выражено 
намерение о продолжении сотрудничества. 

Статья поступила в редакцию 25.04.2021; одоб-
рена после рецензирования 03.05.2021; принята к пуб-
ликации 14.05.2021. 
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С 2018 г. в Костромском государственном уни-
верситете организуются научные собрания, 
где особое внимание уделяется стратегиче-

ским задачам развития личностного потенциала мо-
лодежи с инвалидностью. 

28 апреля 2021 г. в Институте педагогики и пси-
хологии КГУ состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция с международным участи-
ем «Стратегии социальной мобильности молодежи 
с ограниченными возможностями и инвалидностью 
в сферах образования, здравоохранения, культуры, за-
нятости и трудоустройства». Научное собрание про-
водилось в рамках деловой программы V региональ-
ного чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс-2021» в Костромской 
области. Это уже третья по счету конференция, ко-
торая организуется Институтом педагогики и психо-
логии КГУ совместно с департаментом образования 
и науки Костромской области, департаментом по тру-
ду и социальной защите населения, а также с веду-
щим партнером – Московским государственным пси-
холого-педагогическим университетом.

Целью конференции являлся обмен опытом науч-
ной и практической деятельности в области разра-
ботки стратегий социальной мобильности молодежи 
с ограниченными возможностями и инвалидностью 
в сферах образования, здравоохранения, культуры, 
занятости и трудоустройства.

Научное собрание объединило рекордное количе-
ство участников и спикеров – более 250 представите-
лей образовательных организаций, учреждений со-
циальной защиты населения, НКО. В конференции 
приняли участие представители многих регионов Рос-
сийской Федерации: Костромская, Пензенская, Бел-
городская, Магаданская, Ярославская, Омская, Мо-
сковская, Калининградская, Нижегородская области, 
республики Крым, Башкортостан, Карачаево-Черкес-
ская, Саха (Якутия), а также Пермский и Хабаровский 
край, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ко-
стромской регион представили более 90 участников.

Ведущими спикерами конференции стали ученые 
из Московского государственного психолого-педаго-

and disabled people in education, health care, culture, employment and recruitment. The scientific meeting was held within 
the framework of the business programme of the V regional championship in professional skills among disabled people and 
invalids “Abilympix-2021ˮ in Kostroma Region. This has already been the third scientific meeting organised by the Institute 
of Pedagogy and Psychology of the KSU together with the Department of Education and Science of Kostroma Region, 
the Department of Labour and Social Protection of the Population, and also together with the leading partner – Moscow 
State Psychological and Pedagogic University.
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гического университета, Кокшетауского университета 
имени Абая Мырзахметова, Российской академии об-
разования, Национального государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург), Российского уни-
верситета дружбы народов, Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина, Московского 
городского университета управления Правительства 
Москвы, Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина, Ошского государственного уни-
верситета, Кыргызско-Узбекского Международного 
университета им. Б. Сыдыкова (г. Ош, Киргизская Ре-
спублика), Владимирского государственного универ-
ситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Костромского 
государственного университета, Тульского государ-
ственного университета, Университета управления 
ТИСБИ (г. Казань). В конференции также приняли 
участие преподаватели-практики и ведущие специа-
листы РУМЦ: колледж автоматизации и информаци-
онных технологий № 20 (г. Москва), Костромской тор-
гово-экономический колледж, Пензенский колледж 
современных технологий переработки и бизнеса, Тю-
менский колледж производственных и социальных 
технологий, Костромской торгово-экономический кол-
ледж, Костромской областной медицинский колледж 
имени С.А. Богомолова.

Модераторами пленарного заседания выступили 
Е.Г. Кульмач, заместитель директора департамента 
образования и науки Костромской области, О.Б. Скря-
бина, проректор по развитию социокультурной среды 
и воспитанию КГУ, А.Г. Самохвалова, директор ин-
ститута педагогики и психологии КГУ.

Ведущие спикеры пленарного заседания предста-
вили свои научные доклады, в которых были опреде-
лены подходы и направления успешной социализации 
молодежи с инвалидностью. С приветствием высту-
пил Н.И. Зеликов, председатель Центрального меж-
регионального совета организаций Всероссийского 
общества инвалидов, председатель Московской об-
ластной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». 
Г.Г. Саитгалиева, директор ресурсного учебно-мето-
дического центра Московского государственного пси-

Стратегии социальной мобильности молодежи с ограниченными возможностями и инвалидностью...
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холого-педагогического университета, кандидат со-
циологических наук, представила пленарный доклад 
«Персонификация образовательного маршрута как ус-
ловие академической мобильности студентов с инва-
лидностью»; Д.В. Лепешев, заместитель президента 
Кокшетауского университета имени Абая Мырзахме-
това по международному сотрудничеству, кандидат 
педагогических наук, профессор, академик Академии 
педагогических наук Казахстана – доклад «Современ-
ные проблемы развития инклюзивного образования»; 
С.П. Евсеев, член-корреспондент Российской акаде-
мии образования, вице-президент паралимпийского 
комитета России, президент Федерации спорта ЛИН, 
председатель ФУМО, доктор педагогических наук, 
профессор Национального государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) – доклад 
«Адаптивный спорт как направление социальной мо-
бильности молодежи с ограниченными возможно-
стями и инвалидностью»; Т.Ю. Макарова, кандидат 
психологических наук, главный специалист Инсти-
тута медико-биологических технологий, руководи-
тель Экспертно-аналитического центра по пробле-
мам инклюзии ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» – доклад «Социально-психологи-
ческое и ассистивное сопровождение как основа со-
циальной мобильности молодежи с инвалидностью 
и ОВЗ»; Б.Ш. Суйуналиева, кандидат экономических 
наук, эксперт по социальным вопросам, координатор/
консультант проекта департамента по экономическим 
и социальным вопросам ООН в Кыргызстане по со-
циальной защите населения, эксперт ПРООН, дирек-
тор ОФ «Фонд развития социальных услуг» – доклад 
«Социальная ответственность бизнеса как негосудар-
ственная форма экономической поддержки лиц с ин-
валидностью».

По результатам пленарного заседания были вне-
сены предложения по развитию социально-педагоги-
ческого и психолого-педагогического сопровождения 
молодежи и развитию инклюзивной культуры как ус-
ловия формирования человеческого капитала.

Важной научно-методологической основой раз-
вития стратегий социальной мобильности молодежи 
с ограниченными возможностями и инвалидностью 
в сферах образования, здравоохранения, культуры, 
занятости и трудоустройства стали научные докла-
ды ученых и практико-ориентированных ведущих 
специалистов в сфере науки, образования, занято-
сти, здравоохранения, культуры и бизнеса. Актуаль-
ные вопросы данного проблемного поля бурно об-
суждались на секции «Социально-педагогическое 
обеспечение волонтерства студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью в вузе 
как условие их социальной мобильности» (модерато-
ры О.Н. Веричева, Г.Г. Саитгалиева, О.М. Забелина).

В процессе работы секции «Психолого-педаго-
гическое сопровождение и выявление талантливых 
детей и молодежи с инвалидностью как условие их 
социальной мобильности» определены содержатель-
ные компоненты методики воспитательной работы, 
направленные на выявление творчески одаренных 
детей и молодежи с инвалидностью (модераторы 
Я.Ю. Мостовская, О.С. Щербинина, Ж.А. Захарова, 
Ю.В. Румянцев).

Новым и безусловно важным субъектом, способ-
ствующим успешной социализации молодежи и раз-
витию их активности, является бизнес-среда, орга-
низованная в условиях социально ориентированных 
некоммерческих организаций, бизнес-школ, государ-
ственных и частных предприятий. Опыт и методиче-
ское обеспечение развития бизнес-технологий для мо-
лодежи с инвалидностью рассматривались на секции 
«Управление и поддержка бизнеса молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью 
на всех этапах его развития: от стартовой идеи до ре-
ализации» (модераторы Е.Е. Смирнова, П.И. Камен-
ский, Д.В. Андреев).

Значимым результатом работы научно-практиче-
ской конференции стали бурные дискуссии на сек-
ции «Содействие активной занятости и трудоустрой-
ству молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью» (модераторы Т.С. Ива-
нова, С.Ю. Чепала, С.В. Бойцова). Были выявлены 
содержательные компоненты и методическое обе-
спечение содействия активной занятости молодежи 
с инвалидностью.

Медико-социальное сопровождение активной 
социализации детей и молодежи с инвалидностью 
обсуждалось на секции «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью 
в сфере здравоохранения» (модераторы Т.Н. Адее-
ва, Н.Б. Топка).

На конференции были представлены практико-
ориентированные мастер-классы, способствующие 
раскрытию ресурсов детей и молодежи с инвалид-
ностью, такие как «Невозможное возможно. Прео-
доление изоляции» (танцы на колясках, Мизулин 
Илья Анатольевич, преподаватель «Территории танца 
“Танцуют все!ˮ», г. Кострома); «Арт-терапевтические 
практики в социальном сопровождении маломобиль-
ных категорий детей и молодежи» (ведущие Е.Н. Ле-
бедева, О.Н. Веричева, КГУ).

Проведенная конференция внесла значимый вклад 
в науку, поскольку:

– были выявлены субъекты и их ресурсы, спо-
собствующие социальной мобильности молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, занятости и трудоустройства;
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– определено содержание социально-педагогиче-
ского, социально-психологического и социально-ме-
дицинского сопровождения мобильности молодежи 
с ограниченными возможностями и инвалидностью, 
способствующее развитию их социальной мобиль-
ности; 

– обобщен передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт содействия социальной мобильности мо-
лодежи с ограниченными возможностями и инва-
лидностью в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, занятости и трудоустройства.

Результаты работы конференции, несомненно, 
имеют высокую практическую значимость и вос-
трбованность, будут использоваться в процессе под-
готовки специалистов, работающих с маломобиль-
ными категориями граждан.
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С 17 по 21 мая 2021 года в Евангелической выс-
шей школе г. Дармштадт (Федеративная ре-
спублика Германия) проходила Международ-

ная неделя «Создание пространства... Инклюзивные 
общества и индивидуальная (не)видимость». Инсти-
тут педагогики и психологии КГУ принял активное 
участие в программе мероприятий. Международ-
ная неделя объединила представителей из множе-
ства стран, в том числе Германии, Канады, Южной 
Африки, Индонезии, Чехии, Шри-Ланки, Армении, 
Польши, Греции, Украины и, конечно, Российской 
Федерации.

Институт педагогики и психологии как ключе-
вой партнер Евангелической высшей школы не мог 
остаться в стороне от такого значимого события. 
В рамках поддержки научной коллаборации с Еван-
гелической высшей школой, сотрудничества с док-
тором философии Мариной Метц, КГУ включает-
ся в академические и практико-ориентированные 
программы обмена опытом между преподавателя-
ми и студентами наших вузов.

На открытии Международной недели участников 
приветствовали организаторы мероприятий от рос-
сийской стороны: А.Г. Самохвалова, директор Инсти-
тута педагогики и психологии, С.А. Хазова, профес-
сор кафедры специальной педагогики и психологии, 
О.Н. Веричева, заведующая кафедрой социальной 
работы.

В рамках Международной недели в течение четы-
рех дней наши преподаватели и студенты представ-
ляли результаты своих исследований, рассказывали 
о базах производственной практики, об инновацион-
ных технологиях инклюзивного образования, а также 
принимали активное участие в мероприятиях, орга-
низованных зарубежными коллегами.

Палитра представленных КГУ мероприятий до-
статочно обширна и разнообразна. Студенты направ-
ления подготовки «Специальное (дефектологическое) 
образование совместно с Н.С. Шиповой подготовили 
фильм «Студенческий проект “ИПП-квестˮ». Фильм 
рассказывает о студенческом проекте по созданию 
квест-комнаты. Данное помещение было специально 
создано для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с целью проведения мероприятий развиваю-
щей и досуговой направленности. Квест-комната – это 
новая форма образовательных и развлекательных про-
грамм. Данный формат взаимодействия помогает де-
тям полностью погрузиться в смоделированную ситу-
ацию, событие. Они получают заряд положительных 
эмоций и активно участвуют в развивающих занятиях. 

Программа мероприятий заявленной Междуна-
родной недели включала в себя студенческую кон-
ференцию «Теория и практика социальной работы 
с разными группами населения», модераторами ко-
торой выступили: заведующая кафедрой социальной 

работы О.Н. Веричева, доцент кафедры Е.Е. Смирно-
ва, доктор философии Евангелической высшей шко-
лы г. Дармштадт М. Метц. Конференция предостави-
ла возможность студентам разных стран поделиться 
своими собственными исследовательскими и практи-
ческими проектами, представить полученные резуль-
таты и обменяться идеями для будущих начинаний. 

Также О.Н. Веричева и Е.А. Василькова обрати-
ли свое внимание к проблеме внедрения в практиче-
скую деятельность домов-интернатов для престаре-
лых и инвалидов технологий активного долголетия. 
Старение населения общепризнано одним из основ-
ных глобальных вызовов социально-экономическому 
развитию государства. Одновременно в последние 
десятилетия во всем мире происходит трансфор-
мация восприятия старения от остро негативного 
к взвешенному, учитывающему не только пробле-
мы, вытекающие из изменения возрастной структу-
ры населения, но и возможности, открывающиеся 
в сферах потребления, образа и качества жизни, эко-
номической, социальной и политической активности, 
а также образования. Понятие активного долголе-
тия описывает «процесс оптимизации возможностей 
для обеспечения здоровья, участия в жизни общества 
и защищенности человека с целью улучшения каче-
ства его жизни в ходе старения». Технологии актив-
ного долголетия направлены на развитие и реализа-
цию потенциала человека, в основе которого лежит 
увеличение продолжительности жизни. В лекции 
были рассмотрены формы и методы создания усло-
вий для продолжения продуктивной и независимой 
жизни всеми гражданами при одновременной моби-
лизации потенциала стареющего общества для его 
непрерывного устойчивого развития.

Социально-педагогическую практику работы с де-
виантными детьми и подростками в системе обра-
зования представил Д.Б. Воронцов. В его докладе 
были рассмотрены практические аспекты работы со-
циального педагога и других школьных специали-
стов с девиантными детьми и подростками. Раскрыто 
практическое понимание отклоняющегося поведения 
в системе образования в России и причины возник-
новения девиаций, определены возможности и огра-
ничения сотрудников в системе образования при ра-
боте с детьми с девиантным поведением. Также был 
описан опыт взаимодействия школы с другими со-
циальными институтами: подразделением полиции 
по делам несовершеннолетних, комиссией по делам 
несовершеннолетних, психолого-медико-педагогиче-
ской комиссией.

Актуальную проблему психологического благопо-
лучия человека в условиях пандемии и самоизоляции 
проанализировали на совместном научном круглом 
столе А.Г. Самохвалова, М.В. Сапоровская, Е.В. Ти-
хомирова, а также коллеги из Индии, Армении, Гер-
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мании. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, 
что пандемия коронавируса ассоциируется в массовом 
сознании независимо от этнокультурной принадлеж-
ности с широким спектром психологических труд-
ностей, что требует дополнительных ресурсов, вы-
страивания продуманной системы психологической 
поддержки населения. Одним из основных ресур-
сов субъекта в данной острой социальной ситуации, 
отличающейся высокой степенью стрессогенности, 
являются близкие отношения. В то же время пси-
хологические спутники пандемии – самоизоляция, со-
циальный контроль, обострение депрессивных состо-
яний личности – не могли не отразиться на близких 
отношениях и стать фактором фасилитации деструк-
тивных тенденций в их развитии, лакмусовой бумаж-
кой для проявления таких феноменов, как семейное 
насилие, семейное выгорание, деструктивная привя-
занность и др. Такая амбивалентность требует глубо-
кого научного осмысления.

Теоретические аспекты и практический опыт 
формирования толерантности младших школьни-
ков во внеурочной деятельности был представлен 
Т.В. Сутягиной и С.А. Смирновой. В докладе были 
рассмотрены противоречия, с которыми сталкивается 
современная система образования на пути решения 
задач формирования толерантности у обучающих-
ся; определены основания и принципы организации 
внеурочной деятельности в начальной школе; пред-
ставлен опыт организации внеурочной деятельности, 
описаны приемы формирования толерантного пове-
дения в начальной школе.

Е.М. Карпова в своем выступлении рассмотре-
ла возможности интерактивных программ с детьми 
и подростками в городской среде, определила их об-
разовательный потенциал. Были предложены мето-
дические рекомендации для педагогов, рассмотрены 
особенности их реализации, а также приемы вклю-
чения детей и подростков в социально значимую об-
щественную деятельность, роль специалиста в их 
проведении.

О.В. Миновская и А.А. Турыгин презентовали 
в своем выступлении опыт организации образова-
тельных квестов как средства развития мотивации 
молодежи в обучении. Показано, что молодые люди 
заинтересованы в выполнении эвристических задач, 
преодолении проблемных ситуаций. Поэтому у педа-
гога есть возможность изучать сложные вопросы ма-
териала в увлекательной форме. Интересные задания 
помогают разнообразить сложный образовательный 
контент и сделать освоение теоретической инфор-
мации более доступным. Онлайн-встреча включала 
в себя две части: обзор вариантов, логики и основных 
правил создания образовательного квеста (О.В. Ми-
новская) и творческий процесс по созданию замысла 
квеста вместе со студентами (А.А. Турыгин).

Актуальную тему «Жизненные траектории взрос-
лых с ограниченными возможностями» затронули 
в своей лекции С.А. Хазова, Н.С. Шипова и Т.Н. Аде-
ева. Коллегами были представлены новейшие данные 
по тематике жизненных траекторий взрослых людей 
с инвалидностью. Лекция состояла из трех частей, 
каждая из которых представляла собой результаты 
исследований по грантам, выполняемых под руковод-
ством данных ученых. В целом, опираясь на результа-
ты исследований, авторами были выделены два типа 
жизненных траекторий людей с ограниченными воз-
можностями. Определено, что в попытках самореали-
зации людей с ограниченными возможностями здоро-
вья близкие отношения могут играть ресурсную роль. 
Доказано, что внутренняя картина дефекта – это часть 
Я-концепции, которая может выступать ресурсом лич-
ностной адаптации.

Опыт работы, систему традиционных мероприя-
тий студентов-волонтеров в общественной организа-
ции взрослых с ментальными нарушениями «Белый 
дельфин» в своем докладе представила С.А. Хазо-
ва. В презентационных материалах она продемон-
стрировала практическую деятельность студентов 
по организации праздников, походов, спортивных ме-
роприятий со взрослыми с ограниченными интеллек-
туальными возможностями.

В рамках программы мероприятий конференции 
для представителей зарубежных стран были проведе-
ны виртуальные экскурсии в Дневной центр для лю-
дей с функциональными дефицитами и начальной 
стадией возраст-ассоциированных когнитивных на-
рушений ОГБУ «Заволжский дом-интернат для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» (Е.А. Романова, 
О.Н. Веричева), где представлены стационарозамеща-
ющие технологии системы ухода за пожилыми граж-
данами и инвалидами. В формате слайд-презентации 
со звуковым сопровождением представлена экскур-
сия по историческому центру Костромы, дан краткий 
обзор истории возникновения города, его самобыт-
ности и значимости в поликультурном пространстве 
России (О.Н. Веричева, студенты ИПП). Спикеры 
Т.Н. Адеева и У.Ю. Севастьянова поделились опы-
том организации производственной практики, мето-
дами и технологиями, которые осваивают студенты 
в ходе практической подготовки.

Заметим, что языком Международной недели стал 
английский язык, поэтому все онлайн-трансляции, 
дискуссии, экскурсии велись на английском языке. 
Это, несомненно, стало стимулом для развития про-
фессиональных и языковых компетенций для наших 
преподавателей и студентов, а также неоценимым 
опытом организации межкультурного взаимодействия 
и ведения межкультурного общения.

В заключение отметим, что представленные ре-
зультаты научных исследований и практического 
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опыта работы преподавателей и студентов свидетель-
ствуют о многообразии реализуемых совместных 
проектов с представителями Евангелической выс-
шей школы (Германия), а также других стран (Ин-
дия, Польша, Армения); об активном научном поис-
ке в рамках полипрофессиональных международных 
исследовательских команд; о высокой потребности 
в конструктивном межкультурном диалоге.

Статья поступила в редакцию 18.05.2021; одоб-
рена после рецензирования 19.05.2021; принята к пуб-
ликации 19.05.2021. 

The article was submitted 18.05.2021; approved 
after reviewing 18.05.2021; accepted for publication 
19.05.2021.
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венной аббревиатуры к году:  [Андреева 2019а: 10]. В этом случае необходимо сделать соответствующее 
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Многотомное издание 
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958.
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Диссертации и авторефераты диссертаций 
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Ранчин А.М. Теория «Москва – Третий Рим» и ее место в русской культуре XVI–XVIII вв. // Образователь-

ный портал «Слово». Филология. [Б. г.]. URL: http:// www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (дата обраще-
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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