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Вступительное слово главного редактора

24 мая 2021 года не стало замечательного Чело-
века, Преподавателя, Ученого, Учителя, Друга, Глав-
ного Редактора и Вдохновителя научного журнала 
«Вестник Костромского государственного универси-
тета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинети-
ка» Анатолия Григорьевича Кирпичника. В это было 
невозможно поверить, ведь ушел человек, без кото-
рого трудно было представить жизнь журнала. Каж-
дый понимал, что «Вестник» развивается благодаря 
кропотливому ежедневному труду главного редак-
тора, его неиссякаемой вере в педагогику, психоло-
гию и социокинетику, в таланты именитых авторов 
и начинающих ученых, в силу профессионального 
сообщества, научную честность и открытость. Уход 
Анатолия Григорьевича стал трагическим событи-
ем для всех, кто был знаком с ним, а также серьез-
ным вызовом для редакционной коллегии журнала, 
перед которой встала задача в кротчайшие сроки 
решить дальнейшую судьбу издания. Важно было 
сохранить общую направленность, идеологию, по-
литику журнала, сложившуюся систему работы с ав-
торами и рецензентами. 

В связи с этим руководством вуза было принято 
решение, что ответственность за издание журнала 
должен взять на себя институт педагогики и психо-
логии Костромского государственного университета 
как лидер педагогического и психологического обра-
зования в регионе, как наследник традиций, возник-
ших в социально-психологической научной школе 
Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина, как мощная гу-
манитарная научно-исследовательская платформа, 
в рамках которой инициируются и развиваются акту-
альные научные проекты в области педагогики, пси-
хологии, совладающего поведения, инклюзии, соци-
окинетики, социальной работы, профессионального 
образования, методики обучения и воспитания. По-
этому стать главным редактором предложили мне, 
директору института педагогики и психологии. Не 
скрою, для меня продолжать дело А.Г. Кирпични-
ка – это большая честь и огромная ответственность! 

Залогом успеха журнала и ресурсом его разви-
тия я вижу слаженную командную работу всей ре-
дакционной коллегии, ведь только сообща, в кон-
структивном взаимодействии и диалоге мы сможем 
продолжить дело нашего Учителя, взяв курс не на  
«выживание» журнала в современных условиях не-
определенности и стрессогенности, а на его совер-
шенствование, развитие, повышение индекса цити-
руемости, привлечение новых авторов, в том числе 
иностранных, и, возможно, вхождение в престиж-
ные библиографические базы данных Web of Science 
или Scopus. Этим перспективам, несомненно, будет 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Добрый день, уважаемые авторы и читатели нашего журнала! 

предшествовать планомерная систематическая рабо-
та по обеспечению преемственности в реализации 
политики журнала, формированию новых актуаль-
ных рубрик, планированию тематических выпусков 
журнала, привлечению интересных публикаций и их 
обсуждению на страницах издания.

С радостью сообщаю, что бóльшая часть редак-
ционной коллегии журнала осталась неизменной. 
Уважаемые российские и зарубежные коллеги согла-
сились с целесообразностью идеи преемственности 
в реализации политики журнала и готовы продол-
жить совместную работу, за что я им особо благодар-
на. Заместителем главного редактора по-прежнему 
является доктор психологических наук, профессор 
с мировым именем, основатель костромской науч-
ной школы совладающего поведения Татьяна Лео-
нидовна Крюкова, которая, несомненно, поддержи-
вает привлекательный имидж издания, приглашает 
известных ученых опубликовать результаты своих 
исследований на страницах нашего журнала и обе-
спечивает высокий научный уровень публикаций. 
Вместе с тем, я искренне благодарю новых членов 
редакционной коллегии, которые поверили в пер-
спективность журнала и готовы на общественных 
началах активно включиться в работу – выстраивать 
траекторию развития журнала, рецензировать ста-
тьи, привлекать интересных авторов и работать в на-
правлении повышения авторитета научного издания. 
В новый состав редколлегии от зарубежных участ-
ников вошел Константин Викторович Карпинский, 
доктор психологических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой экспериментальной и прикладной 
психологии Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы (Республика Беларусь); 
от российских – Ирина Юрьевна Тарханова, доктор 
педагогических наук, директор Института педаго-
гики и психологии Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского; 
Валерий Сергеевич Секованов, доктор педагогиче-
ских наук, кандидат физико-математических наук, 
профессор Костромского государственного универ-
ситета; а также три доцента Костромского государ-
ственного университета, зарекомендовавших себя 
в качестве успешных исследователей и талантли-
вых руководителей научных коллективов (Анна Ва-
лерьевна Воронцова, Елена Викторовна Тихомирова 
и Ольга Станиславовна Щербинина). Многие годы 
ответственным секретарем журнала была Валерия 
Геннадьевна Андреева, чрезвычайно компетентный 
и интеллигентный человек. Именно благодаря ее 
системной работе поддерживался высокий автори-
тет издания, благоприятный климат деловых отно-
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шений и переписки с авторами. Искренне благода-
рю Валерию Геннадьевну и за то, что она, передав 
функции ответственного секретаря Марие Алексан-
дровне Сомкиной, продолжает неравнодушно сопро-
вождать деятельность журнала, помогает в решении 
всех возникающих проблем. 

Что же является особо значимым и неизменным 
в политике журнала? «Вестник Костромского госу-
дарственного университета. Серия: Педагогика. Пси-
хология. Социокинетика» издается с 1994 года, меняя 
названия, но не изменяя главной миссии – повыше-
нии качества и открытости фундаментальных и при-
кладных, практико-ориентированных психолого-пе-
дагогических исследований. Цель журнала видится 
в содействии научной коллаборации российских и за-
рубежных авторов за счет знакомства с новейшими 
научными разработками в области педагогики и пси-
хологии. Журнал выступает как открытая и независи-
мая трибуна для обоснования и объяснения актуаль-
ных вызовов современности; определения стратегии 
развития педагогического и психологического обра-
зования, а также организации психолого-педагоги-
ческой помощи людям на разных возрастных эта-
пах в современной ситуации развития; презентации 
научных школ, интересных проектов; демонстра-
ции социальных проблем, противоречий и способов 
их конструктивного разрешения индивидуальным 
и групповым субъектом. Основными задачами яв-
ляются предоставление авторам научной площадки 
для обсуждения результатов их исследований; содей-
ствие кооперации авторов, созданию новых научных 
коллективов, занимающихся исследованием актуаль-
ных проблем современности; повышение видимости, 
цитирования, доверия и авторитета публикуемых на-
учных работ не только в России, но и в мировом на-
учном пространстве. Это научное рецензируемое из-
дание, открытое для международного сотрудничества 
и публикующее оригинальные аналитические, об-
зорные и теоретические статьи, статьи с описани-
ем экспериментальных исследований по педагоги-
ке, психологии и социокинетике. Выпускается 4 раза 
в год. Журнал входит в Перечень ведущих рецензиру-
емых научных журналов и изданий ВАК РФ, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук; включен в РИНЦ (Рос-
сийский индекс научного цитирования) на плат-
форме НЭБ eLIBRARY. Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуника-
ций, г. Москва (Роскомнадзор, свидетельство о реги-
страции: ПИ № ФС 77-75261 от 07.03.2019 г.).

Хочется отметить, что год от года импакт-фактор 
журнала потихоньку, но неуклонно растет, что гово-
рит о признании издания в научном мире, интере-

се и внимании к нему. Приведу здесь для наглядно-
сти данные (показатели) импакт-фактора журнала 
за последние 5 лет: 2016 г. – 0,224; 2017 г. и 2018 г. – 
0,292 ; 2019 г. – 0,315; 2020 г. – 0,340. Будем ста-
раться поддерживать эту позитивную тенденцию.

Основная часть статей в данный момент публи-
куется на русском языке, поэтому география авторов 
и читателей журнала в первую очередь охватывает 
Россию, страны СНГ, а также русскоязычных авторов 
и читателей по всему миру. Однако наличие перево-
да метаданных на английский язык позволяет сделать 
статьи журнала видимыми для читателей из любой 
страны мира. При этом мы стремимся расширять ге-
ографический охват с целью вхождения в междуна-
родное научное пространство, поэтому с радостью 
готовы публиковать полнотекстовые статьи на ан-
глийском, немецком, французском языках.

Научный журнал публикует оригинальные иссле-
дования по направлениям:

13.00.00 – Педагогические науки 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагоги-

ки и образования, 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспи-

тания (по областям),
13.00.05 – Теория, методика и организация соци-

ально-культурной деятельности,
13.00.08 – Теория и методика профессионально-

го образования;
19.00.00 – Психологические науки 
19.00.01 – Общая психология, психология лично-

сти, история психологии,
19.00.03 – Психология труда, инженерная психо-

логия, эргономика,
19.00.05 – Социальная психология,
19.00.07 – Педагогическая психология,
19.00.13 – Психология развития, акмеология.
К сожалению, социокинетика не получила на се-

годняшний день статус самостоятельной отрасли на-
уки, но редколлегия считает необходимым поддер-
живать и развивать эту рубрику журнала, поскольку, 
во-первых, наш журнал – единственный в Россий-
ской Федерации, который уделяет особое внимание 
процессам социализации детей и молодежи в детских 
объединениях и организациях, во-вторых, мы долж-
ны это сделать в память об Анатолии Григорьевиче 
Кирпичнике как почетном работнике сферы моло-
дежной политики РФ, одном из основателей Ассо-
циации исследователей детского движения, челове-
ке, душой болевшем за процессы воспитания детей 
в современном обществе. 

В конце любого обращения принято резюмиро-
вать, подводить итог. Я пока не готова это делать, ведь 
мы с новой командой лишь в начале пути… Время 
и нестабильная ситуация развития общества всегда 
будут вносить свои коррективы в нашу деятельность. 
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Вступительное слово главного редактора

Но я уверена, что слаженная работа редакционной 
коллегии журнала, поддержка руководства вуза, а так-
же интерес российских и зарубежных авторов, чита-
телей к нашему изданию помогут выстроить верный 
вектор развития журнала, обеспечить его читаемость, 
востребованность и популярность в научных кругах. 

Обращаясь к нашим авторам, хочу сказать: Верь-
те в себя, в свои потенциалы, не пугайтесь рецензий, 
воспринимайте их как ресурс собственного продви-

жения в науке и психолого-педагогической практи-
ке, не останавливайтесь на достигнутом, развивайте 
свое направление исследований и предугадывайте 
актуальные проблемы педагогики и психологии. Пу-
бликуйте результаты своих новейших исследований 
на страницах нашего журнала!

С уважением и надеждой на сотрудничество,  
Анна Геннадьевна Самохвалова
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Актуальность темы нашего исследова-
ния определяется тем, что более 10 лет на-
зад (в 2010 году) несколько организаций, сре-

ди которых были АСИ, НИУ ВШЭ, Московская школа 
управления «Сколково», УК «Сберинвест», Cisco и др. 
начали работу по формированию образа будущего 
российского образования в форме долгосрочного сце-
нарного прогноза. Непосредственными исполните-
лями этого бизнес форсайт-проекта стали П.О. Лук-
ша (профессор Московской школы управления 
«Сколково», программный директор Форсайт-фло-
та) [Лукша; Форсайт-флот] и Д.Н. Пес ков (директор 
направления «Молодые профессионалы АСИ») [Пе-
сков]. Свои идеи о развитии социального института 
образования в концентрированной форме они пред-
ставили на карте-схеме ДК – Дорожной карте «Буду-
щее глобального образования» [Дорожная карта; Лук-
ша П.О. 13 лекций; Представляем дорожную карту]. 
Ключевые идеи этих документов легли в основу наци-
онального проекта «Образование», паспорт которого 
был утвержден Президиумом Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол 24 декабря 2018 года № 16) [Па-
спорт]. Идеи форсайтеров, отраженные в ДК, зало-
женные в основу национального проекта «Образо-
вание 2019–2020» [Национальный проект], сегодня, 
как полагают в Минпросвещения РФ, дали поло-
жительные результаты. Этапы продвижения рабо-
ты по схеме ДК по таким направлениям, как «учи-
тель будущего», «кванториум» (детские технопарки), 
психолого-педагогическая помощь НКО родителям 
и учителям, дополнительное образование успешно 
продолжаются в 2021 году. Тем не менее содержание 
основных положений ДК, обозначающих тенденции 
развития глобального проекта и его части – россий-
ского образования, а также их конечные цели рассма-
триваются педагогическим и научным гуманитарным 
сообщество̶̶м как идеи, реализация которых на прак-
тике содержит серьёзные риски.

Цель статьи: телеологический (от греч. «telos» – 
цель, следствие, результат) анализ базовых идей 
ДК (целевых установок, критериев-ориентиров, оп-
тимальных путей развития глобального образова-
ния до 2035 года с точки зрения их пользы и рисков 
для россиян.

Тема «Образ будущего» разрабатывалась нами 
с разных сторон последние 5 лет методами качествен-
ных социологических исследований на материалах 
глубинных интервью с представителями различных 
социальных групп: сельскими предпринимателями, 
жителями деревень Русского Севера, школьными учи-
телями, учениками школ СПб и Ленинградской обла-
сти и др. В 2020–2021 гг. тема «Образы будущего рос-
сийского образования» изучалась нами в контексте 
отношения к дистанционному образованию препода-

вателей и студентов РГПУ им. А.И. Герцена, переве-
дённых «на удалёнку» в связи с пандемией COVID-19. 
Пандемия стала мощным триггером практической ре-
ализации цифровизации образования в глобальных 
масштабах. Цифровизация глобальной системы обра-
зования с начала 2010-х гг. – базовая метатехнология 
6-ого технологического уклада – обозначена как один 
из основных трендов нескольких программных доку-
ментов-проектов будущего российского образования, 
таких как «Будущее образования: глобальная повест-
ка», «Образование для сложного мира» [Будущее об-
разования; Лукша 2012] и «Образование – 2030» [Об-
разование 2030], «Форсайт компетенций и «Атлас 
новых профессий», «Тенденции в школьном обра-
зовании 2019 – 2020» [Тенденции]. Ключевые идеи 
этих документов легли в основу национального про-
екта «Образование». Паспорт национального проек-
та «Образование» был утвержден Президиумом Сове-
та при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 года № 16) [Паспорт].

ДК [Глобальное образование] является наглядным 
изложением идей бизнес-форсайт-проекта «Глобаль-
ный форсайт образования». Она была опубликована 
в Интернете как приложение к докладу П.О. Лукши 
и Д.Н. Пескова «Будущее образования: глобальная 
повестка», подготовленного группой Re-Enginering 
Group [Глобальное образование 2015–2035].

Документы «Глобальное будущее образова-
ния (Global Education Futures)» разрабатывались АСИ 
совместно с МШУ «Сколково», НИУ ВШЭ [Между-
народный научно-образовательный Форсайт-центр] 
при участии Сбербанка. Напомним, что АСИ было 
создано распоряжением Правительства РФ от 11 ав-
густа 2011 года № 1393 [Агентство] как автономная 
некоммерческая организация для улучшения пред-
принимательской среды и развития профессиональ-
ных кадров.

Название документа «ДК» понимается чиновни-
ками и современными эффективными менеджерами 
сферы образования как «эффективный план развития 
образовательной отрасли, который отражает в себе 
поставленные перед российским Министерством об-
разования цели и задачи» [Проект]. 

ДК – это прогностический сценарий так назы-
ваемого неизбежного будущего, который, по мысли 
проектировщиков, является ядром всех сценариев 
развития будущего образования. Форсайтеры (про-
ектировщики ДК) полагают, что: 1) будущее зависит 
от прилагаемых усилий, которые формируют его об-
раз; 2) оно не проистекает из прошлого, но зависит 
от решений группы форсайтеров; 3) будущее нельзя 
предсказать достоверно, но можно подготовить трен-
ды того будущего, каким проектировщики хотят его 
видеть. Для работы над ДК форсайтеры выбрали ин-

Дорожная карта проекта «Будущее глобального образования»: цели проектировщиков и потенциальные риски
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женерный подход и связанный с ним пиктографиче-
ский метод (метод картографического сценирования 
эволюции процесса). Проектировщики осуществили 
схематизацию сценария развития глобальных образо-
вательных трендов. Эта схема будущих трендов гло-
бального образования соотносится разработчиками 
с объективными геополитическими стратегиями, гео-
экономическими принципами и современными со-
циокультурными императивами. На основании этих 
соотнесений возникает набор продуктов-текстов, по-
ясняющих содержание стратегем проектировщиков, 
а именно тексты Д. Пескова и П. Лукши [Образова-
ние для сложного общества]. 

Причины создания ДК. В программных текстах, 
объясняющих стратегемы, обозначенные в ДК, разра-
ботчики называют «вызовы истории», которые явля-
ются, по их мнению, причинами цивилизационного, 
экономического, демографического, социального кри-
зисов современности, определяющих будущее [Буду-
щее образования]. 

Стратегирование понимается проектировщика-
ми ДК как совокупность процессов планирования, 
прогнозирования и управления будущим глобально-
го образования с опорой на многоаспектное описание 
реальности и закономерностей его эволюции. В ДК 
как прогноз сценария, который на первый взгляд ка-
жется антиутопией, представлено континуальное сце-
нирование образования как социального института, 
начиная с настоящего времени, через невозможное бу-
дущее в неизбежное будущее. В ДК проектировщики 
назвали важные для их работы локусы будущего (кол-
лективные образовательные процессы, эпоха тоталь-
ность игры, нейронет, нейроэкономика образования 
и др.) и определили тенденции их развития. Объект 
сценирования – глобальное образование – анализиру-
ется проектировщиками с точки зрения граничных ус-
ловий и требований. Граничные требования обуслов-
лены системой кризисов, которые определены ими 
как «вызовы истории» (цивилизационный, технологи-
ческий, экологический, социальный и др. «вызовы»).

Однако они не делают ссылки на то, что необхо-
димость создания «ДК» была обусловлена гораздо 
более прагматичной причиной, а именно: осознани-
ем глобальной финансовой элитой в начале XIX века 
необходимости захвата нового направления деятель-
ности. Таким новым направлением деятельности ста-
ла для них перспектива освоения нового социального 
ресурса – института образования – и, как следствие, 
капитализация глобального образования. Представи-
тели глобального финансового капитала (от Всемир-
ного банка до Сбербанка в РФ) совместно с крупными 
IT-корпорациями инициировали запуск долгосрочно-
го проекта стратегирования будущего глобального об-
разования. Этот проект в России поддерживается Ми-
нобразованием.

Для создания дизайна ДК и наполнения её смыс-
ловых узлов содержанием проектировщики избрали 
метод экспертных оценок. Как утверждают форсайте-
ры, в работе над ДК и связанными с ней документа-
ми приняли участие более 1 000 экспертов. Например, 
как явствует из подписи к ДК [Глобальное образова-
ние], над ней трудился международный экспертный 
коллектив. Под образованием эти эксперты понима-
ли множество социальных, экономических и культур-
ных институтов, поддерживающих обучение, воспи-
тание, профессиональную ориентацию и личностное 
развитие человека в течение всей его жизни с момен-
та рождения, включая стадию пренатального разви-
тия, а именно: сад, школу, университет, повышение 
квалификации. 

Для реализации своих идей развития глобально-
го образования форсайтеры создали серию презента-
ций по каждому из разделов ДК. ДК была представ-
лена на закрытых мероприятиях, таких как «Форсайт 
образования на Edcamp» (2010), «Форсайт-Паро-
ход» (2012), «Форсайт-флот» (2013), «Форсайт ком-
петенции» (2012–2014), «Глобальный форсайт обра-
зования 2013–2014», «Форсайт Нейронета 2013–14». 
На эти собрания приглашались чиновники, экономи-
сты, финансисты и бизнесмены. Проектировщики 
ДК утверждали, что именно на этих мероприятиях 
вырабатывался образ единого желаемого будуще-
го социального института глобального образования. 
Цель выступлений проектировщиков на таких ме-
роприятиях – показать контекст происходящих из-
менений и мотивировать слушателей сверхзадачей 
своего форсайт-проекта [Переслегин: 28]. Обращает 
на себя внимание тот факт, что проектный образ бу-
дущего глобального образования, заданный проекти-
ровщиками в ДК, принимался всеми приглашенны-
ми на презентации сторонами (деловыми партнёрами 
проектировщиков, IT-специалистами, менеджерами, 
финансистами, чиновниками разных уровней, пред-
ставителями министерств) без дискуссии и критиче-
ских замечаний. При этом даже при беглом знаком-
стве с ДК виден её антиутопический облик.

Структура и содержание ДК. ДК как прогноз-
ный сценарий будущего [Переслегин: 27] российско-
го образования, вписанный в глобальный контекст – 
это образ развития образовательных тенденций во  
времени (2017–2035 гг.), созданный проектировщи-
ками по классическому алгоритму [Что такое фор-
сайт?]. Этот алгоритм следующий: 1) обдумывание 
будущего в контексте угроз настоящего со ссылка-
ми на футурологические теории (В. Виндж [Виндж], 
А.Э. Вайно, А.А. Кобяков, В.Н. Сараев [Вайно и др.: 
33–40], А.Э. Вайно [Вайно: 42–57], В.М. Авер-
бух [Авербух: 15–166], К. Перес [Перес], Е. Каба-
лов [Каблов: 2–7]); 2) суммирование экспертных за-
ключений, среди которых, к сожалению, на этапе 
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разработки ДК не было педагогов-практиков или те-
оретиков в области образования); 3) создание обра-
за желаемого будущего глобального социального ин-
ститута образования. Структура ДК как сценарного 
плана развития глобального образования включа-
ла следующие компоненты: 1) описание субъектов 
сценирования с указанием их целеполагания (школь-
ники/студенты, учителя, менеджеры сферы образо-
вания); 2) обозначение основных тренов развития 
IT-технологий, робототехники как метатехнологий 
будущего обучения; 3) доступных ресурсов (люди, 
роботы, энергоресурсы, фармакология и психотехни-
ки); 4) целеполагание сценария в разделе «футуроло-
гия» (переход к трансгуманистическому обществу); 
5) выявление механизма, определяющего влияние 
субъективных/объективных факторов на сценарий (в 
технологическом плане переход к 6-му экономиче-
скому укладу, в глобальном управленческом плане – 

смена глобальной элиты финансистов цифровика-
ми (IT-диктатура).

В силу того, что проектировщики ДК использо-
вали в работе инженерный подход, модель будущего 
образования РФ напоминает диаграмму Ганта, в ко-
торой основные тенденции изменений образователь
ных систем (DIY-культура, возрастное образование, 
система ценностей сетевой культуры, драматизация 
образования, автоматизация рутинного интеллекту-
ального труда, новые модели познания, когнитивная 
революция, индустрия когнитивных способностей, 
борьба за таланты, глобальные игроки в образова-
ние, бережное отношение к ресурсам, включая че-
ловеческие и т. п.) соотнесены с содержательными 
этапами этих изменений (событий), которые влия-
ют на образование, т. е. периодами времени, как-то: 
1) этап практических действий (2015–2020); 2) этап 
стратегических решений (2020–2030); 3) этап футу-

Таблица 1
Тренды и события, отраженные в ДК

№ Тренды развития События

1 Технологии 6-го экономиче-
ского уклада

Тотальная цифровизация обучения от РЭШ (Российской электронной школы) до «Ал-
мазного букваря» (учебник с встроенным ИИ); б) переход от культуры DIY («сделай это 
сам») к биржам 3D-моделей и Fab lab и массовой 3D-печати вещей: дешевле вещь распе-
чатать, чем съездить в магазин и её купить и др.

2 Укрупнение образовательных 
комплексов

От создания университетских холдингов до глобальных фирм трейдеров образователь-
ных услуг и др.

3 Эволюция коллективных обра-
зовательных процессов

Переход от всеобщего образования к сегрегированному оффлайн-обучению (для управ-
ленческой элиты) и массовому онлайн-обучению (для людей «одной кнопки»)

4 Демографические изменения 
как удлинение сроков жизни

образование для «новых старых» (люди к 2035 г. будут жить 100 лет и более благодаря 
успехам медицины и робототехники, нанотехнологиям) путем продажи образовательны-
ми хабами и виртуальными фирмами-посредниками пожизненных образовательных або-
нементов, дающих возможности переучивания на протяжении всей жизни на профессии 
будущего (образовательный реинжиниринг (программы перепрофилирования образова-
тельных учреждений под иные типы деятельности

5 Отток активности детей в со-
циальные сети и поэтапное 
формирование ценностей сете-
вой культуры

От MOOC («массовый открытый онлайн-курс»), бирж капиталов, где «заслуговые» ва-
люты используются для оплаты образовательных услуг и новых бирж труда (бирж игро-
вых задач) до игровой archive-логики в образовании – к самоорганизующимся школам, 
в которых ученики и учителя собираются по принципу краудсорсинга и между ними от-
сутствуют жесткие границы

6 Увеличение доли социального 
проектирования в образовании 
и его прагматизация

Практико-ориентированное компетентностное обучение, компетенции, симулякры про-
фессиональной длительности для подготовки учеников к работе в корпорациях, уни-
верситетские холдинги, гибридные (сетевые структуры становятся формой экономики, 
а игровые образовательные технологии приобретают тотальный характер)

7 Роботизация рутинного интел-
лектуального труда в школе

От цифровизации обучения и исчезновения учителя-репродуктора, семантические пере-
водчики (T9) и интернет (от школьника требуется не искать информацию, а уметь выби-
рать важное)

8 Новые модели познания От вики-форсайтеров, ИИ как структуратора научных коллективов до бирж исследова-
тельских команд и до индустрии фармпрепаратов, улучшающих когнитивные способ-
ности школьников, курсов управления вниманием, сценарные тренажеры с биометрией, 
массовые нейроинтерфейсы с биологической обратной связью

9 Когнитивная революция в об-
разовании

От интернета вещей к БОС (системам с обратной биологической связью) – тренерам, 
игровым обучающим технологиям с дополненной реальностью до НТТР 2.0 (протоколы 
невербальной коммуникации между нервной сетью человека и Нейронета с использова-
нием новых искусственных языков, Intel Inside, т. е. био- и нанотехнологии, превращаю-
щие электронные устройства в части тела человека

10 Зеленая экономика в образо-
вании как усиление внимания 
к бережному отношению к ре-
сурсам

От «зеленой экономики» и изменения отношения к человеческим ресурсам до города, 
в котором синтезируются все необходимые для жизни ресурсы (воздух, энергия).

Дорожная карта проекта «Будущее глобального образования»: цели проектировщиков и потенциальные риски
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рологии (2030–2035). ДК создавалась при участии 
IT-инженеров, которые занялись стратегированием 
глобального образования (включая российское), соз-
давая бизнес-архитектуру процессов (трендов) в этой 
области. Тренд – это базовая единица форсайта, важ-
ное направление развития глобального образования, 
отраженное в событиях. Под событиями понимается 
явление, которое наступает в точке топохрона (про-
странства/времени) (табл. 1).

Мероприятия пректировщиков ДК по смягче-
нию рисков. Проектировщики включили в ДК оценку 
долгосрочных перспектив развития технологий, нау-
ки, общества и экономики. Их цель – стратегирова-
ние тенденций развития технологий и исследований, 
которые в будущем будут способны приносить мак-
симально возможные блага для развития общества. 
Цель прогнозного сценирования, представленного 
ДК – создание желаемого будущего глобального об-
разования как новой Реальности. Однако стоит заме-
тить, что специфика российского образования как со-
циального института форсайтерами игнорировалась.

Проектировщики ДК рассматривали свой форсайт 
глобального образования как: 1) работу по проекти-
рованию будущего в настоящем путем привлечения 
на свою сторону «погрессоров», т. е. людей, которые 
поддерживают их взгляды, и игнорирования критики 
«консерваторов»; 2) распространение среди «прогрес-

соров» идей, которые они обозначили в ДК как неот-
вратимые события; 3) единственную основу желае-
мой модели будущего глобального образования [Что 
такое]. При этом проектировщики в ДК обозначили 
риски, которые неминуемы в результате воздействия 
ускоренного развития технологий на цивилизацион-
ный процесс в целом и на глобальное образование 
в будущем. Они также назвали мероприятия, кото-
рые, по их мнению, должны смягчить риски. Однако 
содержание и цели этих мероприятий выглядят ещё 
более угрожающими, чем сами риски (табл. 2).

Дискуссия («матрица рисков», отраженных 
в ДК). Мы составили матрицу рисков, которые ла-
тентно содержатся в базовых идеях «ДК», составив-
ших основу Национального проекта «Образование». 
Напомним, что именно эти риски начиная с 2014 года 
инициировали оживленную критическую дискус-
сию. Эта дискуссия разделила общества на две груп-
пы: «прогрессоров» (форсайтеров, IT-специалистов, 
чиновников, финансистов, менеджеров) и «консер-
ваторов» (педагогов-практиков и методологов, уче-
ных-историков, философов, социологов, научных 
журналистов, просветителей). В матрице, представ-
ленной в табличном формате, мы свели воедино ин-
формацию критических источников: публикации 
экспертов (историков, педагогов-методологов, фи-
лософов) и статьи журналистов, авторов статей в ЖЖ 

Таблица 2
Угрозы и мероприятия по их смягчению, обозначенные в «ДК»

Дата Угрозы Мероприятия по смягчению угрозы, обозначенные в ДК

2030 год

Конец эпохи человека Возрожде-
ния (люди разучатся работать с нестан-
дартными вызовами, исчезнут транс-
дисциплинарии и универсалы, которых 
заменят узкие профессионалы с прихо-
дом поколения новых дислексантов

Автоматизация и роботизация обучения, разделение машин и людей. 
Отключение людей от систем жизнеобеспечения в пользу машин

2020 – 
2035 годы

Цифровизация образовательных техно-
логий, эпоха тотальной игры (игра ста-
новится общепринятым форматом жиз-
ни)

Приватизация будущего глобальными провайдерами образовательных 
услуг, лидерство Азии в образовании, образовательные хабы (агентства 
по продаже образовательных услуг), формирование сословия люиарде-
ров, работающих с «новой нефтью» – кредитующих людей, получаю-
щих образование

2030 – 
2035 годы

Когнитивная революция: новые моде-
ли познания, появление леса сознаний – 
нового коллективного разума

Новые модели организации и управления наукой и образованием: 
нейронет (ИИ). Индустрия когнитивных способностей предполага-
ет разработку и внедрение в образовательный процесс линейки фарм-
препаратов, улучшающих когнитивные способности, школы управ-
ления вниманием, сценарные тренажеры с биометрией, массовые 
нейроинтерфейсы с биологической обратной связью, вторая психодели-
ческая революция, обучение режимам измененных состояний сознания

2020 – 
2035 годы

Рождение поколений с неустойчивой 
и искаженной системой ценностей, вы-
росших в средах дополненной реально-
сти с achieve-логикой

Зеленая экономика и бережное отношение к природе, развитие центров 
по массовому IT-детоксу (появление центров и клиник по лечению ин-
тернет-зависимости и боязни офлайн-коммуникации).

2030 – 
2035 годы

Эпоха глобальных ценностей, т. е. цен-
ностей трансгуманизма

Обучение человечности и толерантности, обучение эмпатии детей 
и взрослых путем бойкота национальных образовательных систем 
по ценностному признаку, университеты для миллиарда (Coursera, EdX, 
Udacity), способные обучать миллиарды студентов, использование пре-
имуществ IT-компаний в трансляции обучающего контента, школа 
вне школы 24 часа 7 дней в неделю, смена рейтингов учеников и отказ 
от оценок и дипломов, сращивание человека с машиной
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и популяризаторов науки, опубликованные в Интер-
нете, относительно рисков, которые возникнут в ре-
зультате реализации целей авторов ДК.

Общие критические выводы экспертов первой 
группы, опубликованные в журналах списка ВАК, сле-
дующие: форсайт-документы и ДК к ним выполне-
ны по технологии «карго-культа» [Евзрезов, Майер: 
17–28]. Кроме того, модель высвечивает только одну 
организационно-финансовую тенденцию глобально-
го образования будущего: реализация идей авторов 
ДК, – которая открывает путь в жестко структуриро-
ванное кастовое общество будущего. Настораживает 
то, что этот путь уже легитимизирован правительством 
РФ в Национальном проекте «Образование» (табл. 3).

По мнению популяризаторов науки, журналистов, 
авторов статей в ЖЖ, опубликованных в Интернете, 
в ДК содержится слишком много рисков. Эти риски 
мешают взаимопониманию между проектировщика-
ми – представителями IT-сообщества, управленцами-
менеджерами от образования и учеными (историка-
ми, специалистами в теории педагогики, философами, 
социологами), учителями школ и преподавателями 
вузов, студентами, школьниками и их родителями. 
В объяснительных документах к ДК не рассматрива-
ются альтернативные (оптимистические, пессимисти-
ческие, усредненные) сценарии развития образования, 
разработка которых предусматривается форсайт-тех-
нологией как методикой формирования приемлемо-
го для общества образа будущего чего бы то ни было. 
ДК выполнена по неоколониальной модели глобали-
зации, которая выглядит следующим образом: вер-
шина модели, или первый уровень: создатели техно-

логий первого порядка, IT-метатехнологии, которые 
в союзе с менеджерами обеспечивают контроль над их 
пользованием. Второй уровень: менеджеры-управ-
ленцы, способные адаптировать, использовать, тира-
жировать новые технологии. Третий уровень – соб-
ственно производители промышленной продукции 
массового спроса. Четвертый уровень – ресурсные 
доноры-школьники/студенты). Пятый – простран-
ственно-биосферные доноры и ёмкости рынков сбы-
та услуг) (табл. 4).

На основании сказанного выше можно сде-
лать следующие заключения. Создание форсайтов 
как стратегий управления крупными социальными, 
экономическими, финансовыми и образовательными 
системами –обязательная часть политики любого го-
сударства или союза государств. Картографический 
метод презентации результатов разработки таких фор-
сайтов, состоящий в использовании дорожных карт 
для описания изображенных на ней явлений, подраз-
умевает выявление по этой карте-схеме качественных 
характеристик образовательных систем как простран-
ственно-временных явлений, изучение их структур-
ных параметров, социальных, культурных и эконо-
мических взаимосвязей, а также прогноз развития 
систем, в том числе системы образования как социаль-
ного института. В то же время серьёзным недостатком 
этого метода является высокий субъективизм описа-
ний явлений, их взаимосвязей и эволюции. 

В работе над ДК будущего глобального образова-
ния проектировщики придерживались инженерного 
и фэн (научно-фантастического) подхода. Карта от-
ражает серию уникальных событий (ИИ, «Алмазный 

Таблица 3
Мнения экспертов по поводу документов «Будущее глобального образования»,  

опубликованные в журналах списка ВАК
№ Эксперт Содержание критического высказывания

1 Д.В. Евзверов,  
Б.О. Майер  
[Евзрезов, Майер: 
118–149]

Авторы этой серии статей открыли дискуссию о целях и содержании глобального проекта реформы 
традиционного института образования, целью которого является слом этого института к 2035 году. 
Они полагают, что структура бизнес-форсайт-проектов реформирования образования «носит черты 
типичного ‟карго-культа”», а внимание авторов форсайтов глобального образования сосредоточено 
исключительно на организационно-финансовой стороне реформирования образования. Разбор содер-
жания презентации этого проекта, сделанный автором проекта – директором направления «Молодые 
профессионалы» АСИ, а также директором по реализации образовательных программ в департаменте 
корпоративного образования Московской школы управления «Сколково» (МШУ) Д. Пескова, привел 
их к следующим выводам. Форсайт-проект разделяет школьное образование на очень дорогое, эли-
тарное (оффлайн, высококачественное) и дешевое (онлайн, низкий уровень), что проявится в жестком 
социальном расслоении в обществе и крупных негативных последствиях; приоритету внесистемного 
образования, смене традиционных педагогических технологий компьютерными игровыми.

2 Сигаев С.Ю.  
и Науменко Р.А.  
[Сиагев, Науменко: 
151–157]

…Конечная цель создателей проекта «Образование 2030» – построение неофеодального общества. 
Также они отметили слабые научную фундированность и теоретическую проработку основных клю-
чевых идей форсайтов

3 О.Н. Четверикова 
[Четверикова: 9–12]

…Этот проект был частью бизнес-форсайт-проекта «Образование 2030», провела анализ множества 
интернет-публикаций, в которых содержится критика бизнес-форсайт-проектов «Образование 2030» 
и «Форсайт 2015–2035» и его составной части – «цифровой школы». Автор пришла к выводу, что на-
циональный проект «Образование – 2030» – это государственная легитимация форсайт-проектов 
«Образование – 2030» и «Форсайт 2015–2035», наукообразными терминами и обтекаемыми формули-
ровками позволяющая скрыть суть предлагаемых форсайтерами Д. Песковым и П. Лукшей перемен. 

Дорожная карта проекта «Будущее глобального образования»: цели проектировщиков и потенциальные риски
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букварь», узаконенное использование психоделиков 
как стимуляторов когнитивной активности школьни-
ков и т. п.), которые акцентируют её антиутопический 
характер. Тем не менее известно, что чем больше та-
кого рода уникальных событий подобные карты-схе-
мы содержат, тем менее вероятен описываемый ими 
сценарий.

В дискуссии, которая развернулась на публичных 
аренах относительно структуры и содержания ДК, 
указывается, что работа над ДК как компактным из-
ложением модели будущего глобального образования 
нацелена на создание в России к 2035 году кастового 
общества с жестко дифференцированной социальной 
системой, которая будет управляться Искусственным 
интеллектом (ИИ) [Агентство]. При этом стоит пом-

нить, что термин «искусственный интеллект», поя-
вившийся в среде американской технической эли-
ты в 1950-е годы, сегодня уточнен, и понимается 
не как «искусственный интеллект», а как «имита-
ционный интеллект» со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. 

Особенно настораживает конечная цель, к кото-
рой должно, по мысли проектировщиков ДК [Сиагев, 
Науменко: 151–157], идти глобальное образование 
будущего. Эта цель обозначена ими как всемирное 
господство идеологии трансгуманизма и, как итог, 
перевод человека в цифру [Форсайт-флот 2013]. Фор-
сайтеры уверены, что этот процесс будет сопрово-
ждаться установлением нового мирового порядка, 
в котором машины вытеснят Человека с лица Земли.

Таблица 4
Мнения журналистов, авторов статей ЖЖ, популяризаторов науки о дорожной карте

Журналисты, авторы статей 
ЖЖ, популяризаторы науки Содержание критического высказывания

Калашников С.В. 
Школьников А.А. 
Фрумкина Р. 

Причинами появления бизнес-форсайт-проектов образа будущего глобального образова-
ния являются следующие: 1) на волне глобализации произошла замена финансовой управ-
ленческой элиты IT-элитой, вызванная в свою очередь становлением нового технологиче-
ского (цифрового) уклада, 2) кризис традиционной семьи и традиционной модели детства, 
3) утрата формальным образованием монополии на обучение и социализацию молодежи, 
4) разрушение российского культурного канона, 5) девальвация традиционных русских куль-
турных кодов 

Пашкеев В. Получается, что форсайт в том виде, в котором он практикуется Агентством стратегических 
инициатив и другими «проводниками западных ценностей» – это вовсе не технология про-
гнозирования будущего, а технология навязывания сценариев будущего, в которых заинтере-
сованы теневые транснациональные элиты

Сошников А.Б.
Игнатьев В.П.,
Алексеева Т.Е.,
Богушевич И.П. 

Документы, изготовленные неформальными структурами при Европарламенте (например, 
те, что в контексте Болонского процесса стимулировали бюрократический террор в школах 
и вузах, а также введение компетенций, написанных как под копирку, вводились в ФОГС 3+, 
а затем и в каждую рабочую программу, правила аккредитации вузов, которые менялись не-
сколько раз в процессе аккредитации вузов и т. п.), легли в основу ФОГС, ФОГС-3, ФОГС-3+, 
ФОГС 3+++. Для многих работников системы российского образования за последнее время 
становится всё более ясно, что эти депрессивные инструменты реформирования российского 
образования долго работать без корректив не смогут

Лиферов А.П. Транснациональные финансовые корпорации образуют вторую группу игроков на рынке об-
разовательных услуг, инвестирующих, т. п. «скупающих» талантливых молодых профес-
сионалов-учащихся ещё в школе. «Молодые профессионалы», по мысли авторов проектов, 
входят в глобальную систему образования в качестве потребителей образовательных услуг 
вместе с учителями, выступающими в статусе наставников-«фасилитаторов». Но в 2035 году 
педагогов заменят электронные тьютеры-«гуру». Третья группа игроков – это родители, ко-
торые разделяются на «сознательных», т. е. сторонников дистанционного образования, и «не-
сознательных», т. е. тех, кто сопротивляется процессу цифровизации образования

Ваннах М. При всех видимых преимуществах использования ИКТ в служебных целях для улучшения 
жизненной инфраструктуры современного общества, каждая из названных создателями фор-
сайт-проектов будущего образования технологий имеет свои негативные аспекты. Big Datа 
в контексте разработок фирмы DARPA в сфере образования направлена на тотальный пожиз-
ненный сбор биометрических данных

Чеботарёва М.С. С одной стороны, идеи авторов форсайтов в разделе дорожной карты «Будущее глобального 
образования 2015–2035. Футурология» о смерти человека эпохи Возрождения, книги, науч-
ной статьи, традиционного университета, традиционной школы настораживают

Мисник Л. Внедрение идей форсайтеров глобального образования уже началось в российской шко-
ле – РЭШ (Российская электронная школа). РЭШ – это шаг на пути формирования «инди-
видуального портфеля компетенций» ученика, который будет привязан к единой системе 
идентификации и аутентификации гражданина РФ и единой биометрии (ЕБМ). Цель этой ра-
боты – определение пожизненной социальной роли каждого гражданина (социальное рей-
тингование) для перевода управления этим обществом Искусственному Интеллекту

Переслегин С.Б. Глобализация ценностей в контексте Болонского процесса и форсайта образования – это удар 
по русскому культурному коду.
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Аннотация. Цифровая образовательная среда стала важной составляющей учебного процесса, оказывающей сильное вли-
яние на формы и методы обучения. Развитие личности учащегося – центральная задача образования. Следователь-
но, ориентированность цифровой образовательной среды как ключевой составляющей образовательного процесса 
школы определяющим образом влияет на отношение современного школьника к учебе, удовлетворенность получае-
мыми знаниями, мотивацию к учению и на его успешность в будущей профессиональной деятельности. Цель ра-
боты – осуществить диагностику ориентированности цифровой образовательной среды школы и предложить меры 
для сдвига акцента на развитие личностных качеств обучающегося. В исследовании приняли участие 156 учащихся 
и 56 учителей двух образовательных организации города Рязани. В качестве инструментария диагностики ориенти-
рованности цифровой образовательной среды школы использован авторский опросник, логика составления которого 
представлена в работе. Полученные результаты свидетельствуют о том, что: 74 % учителей и 72 % учащихся опре-
деляют фронтальную форму работы как наиболее часто используемую в школе; 83,3 % учителей уверены, что пред-
лагаемые материалы и задания, используемые при взаимодействии в условиях цифровой образовательной среды, 
соответствуют познавательным интересам учащихся. 48,4 % обучающихся считает, что взаимодействие с учителем 
в организованной цифровой образовательной среде развивает их познавательные интересы. Полученные данные по-
зволяют определить необходимые меры по модификации цифровой образовательной среды в личностно ориентиро-
ванную цифровую образовательную среду: создание условий для самопрезентации, установление качественной об-
ратной связи в процессе выполнения заданий продуктивного типа, увеличение доли заданий творческого характера.
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ное обучение.
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Abstract. The digital educational environment has become an important part of the educational process, which has a strong 
influence on the forms and methods of teaching. The development of the pupil’s personality is the main educational task. 
The orientation of the digital educational environment as a key component of the school educational process has a strong 
influence on the pupil’s attitude to the learning, the satisfaction with the acquired knowledge, the learning motivation, and on 
the future professional success. The purpose of the work is to diagnose the school digital educational environment orientation 
and to propose measures to strengthen its orientation towards the pupils’ personal qualities. The study involved 156 pupils 
and 56 teachers from two schools at the City of Ryazan. The author’s questionnaire was used for diagnosing the school 
digital educational environment orientation. The questionnaire logic is presented in this article. The results obtained indicate 
that: 74 % of teachers and 72 % of pupils define the frontal form of work as the most frequently used in school; 83.3 % of 
teachers are confident that the proposed materials and assignments used in interaction in a digital educational environment 
correspond to the cognitive interests of pupils. 48.4 % of pupils believe that interaction with a teacher in an organised digital 
educational environment develops their cognitive interests. The results obtained make it possible to determine the necessary 
measures to modify the digital educational environment into a personality-oriented digital educational environment: creating 
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В своем послании Федеральному собранию пре-
зидент России 1 марта 2018 года обозначил 
требования к системе образования: «Нужно 

переходить и к принципиально новым, в том числе 
индивидуальным, технологиям обучения, уже с ран-
них лет прививать готовность к изменениям, к твор-
ческому поиску, учить работе в команде, что очень 
важно в современном мире, навыкам жизни в циф-
ровую эпоху» [Послание Президента]. Эту же точку 
зрения обозначили Я.И. Кузьминов и И.Д. Фрумин 
в докладе «Двенадцать решений для нового образова-
ния», заявив о необходимости «сделать ставку на са-
мого человека, на максимальное развитие его потен-
циала, на способности людей делать жизнь лучше, 
развивать себя, культуру, отечество, планету в усло-
виях быстрых и непредсказуемых изменений» [Две-
надцать решений].

Многочисленные педагогические, психологи-
ческие и социологические исследования доказали, 
что развитие человека определяет среда, в которой 
он живет: «Образовательная среда представляет собой 
систему влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении» [Ясвин: 14]. Методы 
диагностики безопасности, ориентированности обра-
зовательной среды представлены в работах И.А. Бае-
вой, В.В. Коврова, Е.Б. Лактионовой, В.А. Ясвина.

Возможности компьютера, ресурсы Интернета 
и стремление общества подстроить систему обра-
зования для решения актуальных задач сделали воз-
можным появление цифровой образовательной сре-
ды. На сегодняшний день цифровая образовательная 
среда представляет собой сплав общедоступных циф-
ровых образовательных ресурсов, а также ресурсов, 
доступных членам конкретного учебного заведения.

В период пандемии коронавирусной инфекции 
и связанным с ней переходом на дистанционное об-
учение цифровая образовательная среда перестала 
быть формальным дополнением, взяв на себя функ-
цию основного средства поддержания образователь-
ного процесса. Сегодня внимание исследователей на-
правлено на диагностику цифровой образовательной 
среды: влияние на мотивацию к обучению, удовлет-
воренность качеством обучения.

Под цифровой образовательной средой (ЦОС) шко-
лы понимается не только оборудование и программное 
обеспечение, но и способы взаимодействия участни-

conditions for self-presentation, establishing high-quality feedback in the process of performing productive type tasks, 
increasing the proportion of creative tasks.
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ков среды, их роли и уровень активности. Для разви-
тия «навыков ХХI века»: кооперации, коммуникации, 
креативности, критического мышления, самоорга-
низации, умения учиться – необходимо [Supporting 
learners'], чтобы сама среда была гибкой, способной 
подстроиться под потребности конкретного участни-
ка, то есть личностно ориентированной [Afanasev: 87].

Ориентированность ЦОС рассматривается нами 
как отражение результативно-целевого компонента 
образовательного процесса. 

Справедливо замечание Т.Ю. Быстровой о том, 
что «человек цифровой эпохи испытывает потреб-
ность в индивидуализации траектории обучения, 
в ее адаптации на основе технологий искусствен-
ного интеллекта к собственным запросам и способ-
ностям» [Учебная аналитика: 2]. В настоящее время 
учебная аналитика рассматривается как перспектив-
ный способ изучить интересы и способности учаще-
гося и наметить индивидуальный образовательный 
маршрут [Баранова, Швецов: 416].

Анализ цифровых следов участников образова-
тельного процесса – трудоемкая, требующая опреде-
ленных умений и технических возможностей задача. 
Для исследователя, решившего проводить экспери-
мент в реальных условиях цифровой образователь-
ной среды конкретной школы, простым, но вместе 
с тем достаточно объективным способом оценить 
цифровую образовательную среду школы будет ме-
тод опроса. 

Цель исследования – осуществить диагностику 
ориентированности цифровой образовательной сре-
ды школы и предложить меры для сдвига акцента 
на развитие личностных качеств обучающегося.

Материалы и методы исследования. В рамках 
данной работы применялся общенаучный метод ана-
лиза педагогической литературы. Инструментом диа-
гностики ориентированности цифровой образователь-
ной среды школы на развитие личности учащегося 
стал авторский опросник. Для анализа результатов 
опроса были использованы методы математической 
статистики. 

Описанная в докладе «Двенадцать решений для  
нового образования» выигрышная стратегия госу-
дарства, в условиях глобальной конкуренции и вы-
сокой неопределенности поставившая во главу угла 
человека: его интересы, стремления к созиданию 
и самовыражению [Двенадцать решений: 4], – пол-
ностью совпадает с предложенным в конце ХХ века 
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И.С. Якиманской личностно ориентированным под-
ходом, «где во главу угла ставится личность ребенка, 
ее самобытность, самоценность, субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовы-
вается с содержанием образования» [Якиманская: 
31]. Являясь в теории ведущим в образовании, лич-
ностно ориентированный подход определяет усло-
вия, при которых то или иное новшество может быть 
включено в образовательный процесс. ЦОС как один 
из обязательных компонентов современного обра-
зовательного процесса также должна быть создана 
и развиваться согласно постулатам личностно ори-
ентированного подхода. 

На сегодняшний день еще не разработана обще-
принятая система оценки влияния ЦОС на организа-
цию личностно ориентированного обучения. Однако, 
занимаясь вопросом использования средств цифро-
вой образовательной среды в решении проблем об-
щеобразовательного процесса, нельзя обойти вопрос 
диагностики ориентированности среды на личность. 
На основе работы В.А. Ясвина, крупнейшего совре-
менного специалиста по вопросу диагностики и век-
торного моделирования образовательной среды, были 
разработаны вопросы для экспертной оценки и са-
мооценки членами конкретной образовательной ор-
ганизации цифровой образовательной среды школы.

Согласно плану векторного моделирования 
В.А. Ясвина, для установления базового типа обра-
зовательной среды необходимо определить коорди-
наты среды по осям «свобода – зависимость» и «ак-
тивность – пассивность». Ученым были предложены 
шесть вопросов, ответы на которые позволяют по-
строить вектор направленности среды.

Изначально вопросы опросника для определения 
степени влияния цифровой образовательной среды 
на развитие личности были скалькированы с шести 
вопросов В.А. Ясвина с внесением корректив, исходя 
их специфики изучаемой среды. В процессе работы 
идея векторного моделирования цифровой образова-
тельной среды была оставлена, а основное внима-
ние было сосредоточено на вопросе ориентирован-
ности ЦОС на личность учащегося. Такая цифровая 
образовательная среда «должна быть ориентирова-
на на приспособление саморегулирующейся систе-
мы обучения к индивидуальным особенностям об-
учающегося, должна автоматически подстраиваться 
под личностные особенности, создавать и поддержи-
вать дидактические условия для продуктивной рабо-
ты» [Михайленко, Ерохин].

Исходя из данного положения, ключевыми кри-
териями ЦОС, ориентированными на личность, яв-
ляются: 

а) критерий индивидуализации;
б) критерий активного взаимодействия;
в) критерий интенсификации. 

Показателями критерия индивидуализации явля-
ются разноуровневые задачи, индивидуальные за-
дания, получение комментированной оценки и ре-
комендаций по выполненному заданию. В качестве 
показателей для критерия активного взаимодействия 
выступают чаты, возможность получать и отправ-
лять личные сообщения, возможность обменивать-
ся файлами.

Для того чтобы ЦОС удовлетворяла по крите-
рию интенсификации, недостаточно перевести УМК 
в цифровой формат. Содержание материалов, пред-
ставленных в ЦОС, должно позволять расширять 
и углублять знания, а также стимулировать к ана-
лизу и синтезу информации. 

Для изучения ориентированности ЦОС на лич-
ность был разработан авторский опросник для диагно-
стики ориентированности цифровой образовательной 
среды на развитие личности учащегося, состоящий 
из двенадцати (для учителей) и тринадцати (для уча-
щихся) вопросов с вариантами ответов (в таблице 1 
опросники объединены в целях упрощения анализа). 
При составлении перечня вопросов преследовалась 
цель – выяснить, какие технические и программные 
возможности использования цифровой образователь-
ной среды существуют в конкретном учебном за-
ведении, чем из этого ежедневно пользуется каж-
дый участник образовательного процесса, как часто 
цифровые ресурсы используются в процессе обуче-
ния, используются ли цифровые ресурсы для инди-
видуализации процесса обучения, какое взаимодей-
ствие между учителями и учащимися осуществляется 
в цифровой образовательной среде, как понимают 
участники образовательного процесса термин «циф-
ровая образовательная среда», дают ли возможность 
ресурсы ЦОС для более интенсивного развития лич-
ности в определенной области (табл. 1).

Результаты исследования. Апробация опросни-
ка была произведена на базе двух школ города Ряза-
ни: МБОУ «Школа-интернат им. Героя Советского 
Союза, национального героя Италии Полетаева Фе-
дора Андриановича» и МБОУ «Лицей № 52». Об-
щее число опрошенных учеников – 156 человек (8–
11 классы), учителей – 56.

Анализ ответов на данные вопросы позволил опре-
делить включенность педагогов и учащихся в циф-
ровую образовательную среду, приоритет интересов 
и ценностей, форму взаимодействия участников ЦОС, 
использование / не использование средств и методов 
для стимуляции познавательной активности учащих-
ся в ЦОС.

Анализ результатов проведения диагностики ЦОС 
в Интернате показывает, что только 33 % учителей 
интерната являются постоянными участниками ЦОС, 
в отличие от учеников, которые на 84 % включены 
в ЦОС. Это возможно объяснить тем, что кроме ис-
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Таблица 1
Объединенный опросник для диагностики ориентированности  

цифровой образовательной среды школы на развитие личности учащегося
Цель вопроса Для учащихся Для педагогов

Общий вопрос

Что из перечисленного существует в вашей школе:
а) электронный дневник;
б) электронное расписание;
в) сайт школы;
г) группы школы/класса в социальных сетях;
д) чаты класса (с учителем/учителями) в мессенджерах;
е) интерактивные доски;
ж) личный (но хранящиеся в школе) ноутбук

Общий вопрос

Чем из перечисленного вы пользуетесь каждый день: 
а) электронный дневник;
б) электронное расписание;
в) сайт школы;
г) группы школы/класса в социальных сетях;
д) чаты класса (с учителем/учителями) в мессенджерах;
е) интерактивные доски;
ж) личный (но хранящиеся в школе) ноутбук

Общий вопрос

Чем из перечисленного вы никогда не пользовались
а) электронный дневник;
б) электронное расписание;
в) сайт школы;
г) группы школы/класса в социальных сетях;
д) чаты класса (с учителем/учителями) в мессенджерах;
е) интерактивные доски;
ж) личный (но хранящийся в школе) ноутбук.

Вопрос по критерию 
интенсификации

Как часто учителя вашей школы используют 
интернет-ресурсы для проведения урока (он-
лайн-тесты, просмотр фильма, ознакомление 
с информацией, скайп-конференции и т. п.)?
а) почти на каждом уроке;
б) реже одного урока в неделю;
в) раз в четверть;
г) раз в год;
д) никогда

Как часто вы используете интернет-ресурсы 
для проведения урока (онлайн-тесты, просмотр 
фильма, ознакомление с информацией, скайп-
конференции и т. п.)?
а) почти на каждом уроке;
б) реже одного урока в неделю;
в) раз в четверть;
г) раз в год;
д) никогда

Вопрос по критерию 
интенсификации

Получаете ли вы задания, выполнение которых 
требует использования определенных интернет-
ресурсов (онлайн-тесты, открытое сочинение, 
создание открытых цифровых проектов и т. п.)?
а) да, часто;
б) да, редко.
в) никогда

Задаете ли вы задания, выполнение которых 
требует использования определенных интернет-
ресурсов (онлайн-тесты, открытое сочинение, 
создание открытых цифровых проектов и т. п.)?
а) да, часто;
б) да, редко.
в) никогда

Общий вопрос
Пользуетесь ли вы электронными учебниками?
а) да;
б) нет

Общий вопрос

Использование учителем интернет-ресурсов, 
интерактивной доски, проектора вызвано:
 а) желанием разнообразить учебный процесс, 
быть ближе к учащимся, работать по новым стан-
дартам;
б требованием Министерства образования

Использование вами интернет-ресурсов, инте-
рактивной доски, проектора вызвано:
а) желанием разнообразить учебный процесс, быть 
ближе к учащимся, работать по новым стандартам;
б) требованием Министерства образования

Вопрос по критерию 
индивидуализации

Получали ли вы персональные коммента-
рии по выполнению заданий, работе на уроке 
от учителя в электронном дневнике?
а) нет;
б) более 5 раз;
в) менее 5 раз

Пишите ли вы персональные комментарии уча-
щимся по выполнению заданий, работе на уро-
ке в электронном дневнике?
а) нет;
б) более 5 раз;
в) менее 5 раз. 

Вопрос по критерию 
индивидуализации

Получали ли вы индивидуальное домашнее за-
дание/проект, выполнение которого требует ис-
пользования интернет-ресурсов (онлайн-тесты, 
открытое сочинение, поиск конкретной инфор-
мации, создание открытых цифровых проек-
тов и т. п.)?
а) да, часто;
б) да, пару раз;
в) никогда

Задаете ли вы индивидуальное домашнее зада-
ние/проект, выполнение которого требует ис-
пользование интернет-ресурсов (онлайн-тесты, 
открытое сочинение, поиск конкретной инфор-
мации, создание открытых цифровых проек-
тов и т. п.)?
а) да, часто;
б) да, пару раз;
в) никогда
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пользования «официального» цифрового простран-
ства (электронный дневник, электронное расписание, 
сайт школы) учащиеся активно создают и использу-
ют в образовательных целях группы в социальных 
сетях и мессенджерах. 

Особый интерес представляет разница результа-
тов по пунктам «Первостепенность интересов в ЦОС», 
«Вектор развития учебного процесса». 83,3 % учите-
лей полагают, что на первое место ставятся интересы 
и ценности учеников, в то время как среди учащихся 
разделяют эту позицию только 39 %. 50 % учителей ут-
верждают, что их действия напрямую зависят от уча-
щихся; среди учащихся, поддерживающих это мнение, 
только 35,5 %, остальные 64,5 % считают, что действия 
учителя продиктованы его собственными требовани-
ями, а также обусловлены нормативными документа-
ми. Данные результаты еще раз подтверждают эффект 
«учительского зонтика», выявленный в исследовании 
В.А. Ясвина, когда восприятие школьной среды педа-
гогами происходит как преимущественно ориентиро-
ванной «на стимулирование активности школьников, 
а самими школьниками – как среды, обусловливаю-
щей их зависимость от школьных требований» [Яс-
вин 2019: 21]. 

Также был получен неожиданный результат по  
пункту «Форма взаимодействия». 75 % учителей ин-
терната определяют форму собственного взаимодей-
ствия с учащимися как фронтальную, сами же уча-
щиеся (87,1 %) считают, что учителя организуют 
коллективно-индивидуальное взаимодействие. Это 
возможно объяснить это тем, что, планируя свою ра-
боту, учителя данного учебного заведения предпочи-
тают готовиться к фронтальному взаимодействию, 
однако во время урока, следуя требованиям обстоя-
тельств, переходят на смешанную форму взаимодей-
ствия, что отмечается учащимися.

Анализ результатов диагностики ЦОС лицея пока-
зал, что как учителя (91 %), так и учащиеся (91,5 %) 

включены в постоянное взаимодействие в ЦОС. Пер-
востепенность интересов и ценностей учащихся под-
тверждают 96 % учителей и 82,4 % самих учащихся. 
96 % педагогов и 93,5 % учащихся полагают, что век-
тор образовательного процесса направлен от учащих-
ся. Наибольшая разница между оценкой ЦОС учите-
лями и учащимися выявлена по пункту «Стимуляция 
активности учащегося в ЦОС»: 65,3 % педагогов счи-
тают, что стимуляция активности происходит, среди 
учащихся только 48,4% разделяют данную позицию. 

Был зафиксирован высокий процент (74 % учи-
телей, 72 % учащихся) в оценке формы взаимодей-
ствия в ЦОС как коллективной. Данный показатель 
не позволяет определить ЦОС лицея как ориентиро-
ванную на развитие личности, несмотря на высокие 
результаты, причем с минимальной разницей у учи-
телей и учащихся. Можно предположить, что такой 
высокий процент по показателю коллективной фор-
мы взаимодействия в ЦОС демонстрирует, что лич-
ность отдельного учащегося усредняется, в расчет 
идут не индивидуальные интересы и ценности, а не-
кие средние, похожие интересы учащихся.

Результаты проведенного пилотажного исследо-
вания демонстрируют разрыв между повышенным 
интересом к проблеме динамики качества ЦОС и ре-
альной реализации образовательного процесса шко-
лы в условиях цифровизации.

Приведенные результаты согласуются с данными, 
полученными В.А. Ясвиным, указывающими на не-
достаточную творческую представленность образо-
вательной среды школы (5–7 %) [Ясвин: 196]. Со-
гласуются они с данными о том, что существующая 
ЦОС не предоставляет в полной мере учащимся воз-
можности самоактуализации, то есть не является 
полноценной личностно ориентированной средой. 

Результаты данной статьи подтверждают выводы 
Центра стратегических разработок [Двенадцать ре-
шений] о необходимости: а) массовой переквалифи-

Цель вопроса Для учащихся Для педагогов

Вопрос по критерию 
индивидуализации

Кто видит ваши оценки и рейтинг успеваемости 
в электронном дневнике?
а) я и родители;
б) все учащиеся моего класса и их родители

Вопрос по критерию 
интенсификации

Получали ли вы творческие задания, резуль-
таты которого были бы доступны всем пользо-
вателям сети Интернет (снять видео, написать 
текст, нарисовать/редактировать изображение, 
сделать презентацию, создать сообщество в со-
циальной сети и т. п.)?
а) нет;
б) да, 1–2 раза;
в) да, более 2 раз

Задаете ли вы творческие задания, результаты 
которых были бы доступны всем пользовате-
лям сети Интернет (снять видео, написать текст, 
нарисовать/редактировать изображение, сде-
лать презентацию, создать сообщество в соци-
альной сети и т. п.)?
а) нет;
б) да, 1–2 раза;
в) да, более 2 раз

Вопрос по крите-
рию активного взаи-
модействия 

Являетесь ли вы участником сообщества класса/школы в социальной сети?
а) да;
б) нет

Общий вопрос Как вы понимаете понятие «цифровая образовательная среда» (что это, зачем)? 

Окончание таблицы 1

Диагностика ориентированности цифровой образовательной среды школы
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кации педагогических кадров; б) корреляции учебно-
воспитательного процесса школы с особенностями 
ее цифровизации; в) организации персонифициро-
ванного взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса.

Выявленная проблема малого количества индиви-
дуальных/парных/групповых творческих заданий, ре-
зультаты которых доступны для всего школьного со-
общества, отсутствия должного внимания к развитию 
навыков коммуникации, самоорганизации, стремле-
ния к креативности подтверждают идею Данилюк 
и Факторович о необходимости изменения отноше-
ния к образовательному процессу как к взращиванию 
«пассивного потребителя информации» и трансфор-
мации всей системы [Данилюк, Факторович: 159].

Значимым результатом исследование является мо-
дификация вопросов для экспертной оценки среды. 
Модифицированный опросник расширяет имеющи-
еся возможности диагностики образовательной сре-
ды школы и позволяет критериально оценить влияние 
ЦОС на уровень личностной ориентации процесса 
обучения.

Заключение. Результаты проведенного исследова-
ния показали необходимое направление развития и мо-
дификации ЦОС школ для достижения цели: цифровая 
образовательная среда школы должна способствовать 
развитию личности учащихся. Необходимо уменьшить 
использование фронтальной формы взаимодействия, 
непрерывно изучать интересы учащихся, предостав-
лять возможность для самореализации в ЦОС. 

Консерватизм системы образования в данном слу-
чае является причиной увеличивающегося разрыва 
между потребностями общества и тем «продуктом 
образования», которым способна обеспечить его си-
стема образования. 

Результаты проведенного опроса позволяют го-
ворить о необходимости не только развивать техни-
ческую составляющую ЦОС, но и вести целенаправ-
ленную работу по изменению формы взаимодействия 
в ЦОС, стимуляции познавательной активности, из-
учению интересов обучающихся для корректировки 
содержания образования.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ  
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
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Аннотация. В статье обсуждается проблема отношения студентов вузов к дистанционному обучению в условиях распро-
странения коронавируса. В ней описаны результаты исследования, основная цель которого – показать, как меняет-
ся отношение обучающихся к условиям получения образования в дистанционном формате. В статье указывается, 
что дистанционное обучение стало вынужденной формой подготовки студентов в связи с пандемией и повсемест-
но ведённого локдауна в апреле 2020 года. К дистанционному обучению не были подготовлены ни преподаватели, 
ни студенты, это вызвало негативное отношение к образовательному процессу, что не могло не сказаться на его ре-
зультатах. В статье даётся понятие дистанционного обучения, кратко описывается его история, рассматриваются 
преимущества и недостатки. Приводятся результаты анкетирования студентов в мае 2020 года и в мае 2021 года с це-
лью выяснения изменения их отношения к дистанционному обучению. Анализ анкетирования показал, что для мно-
гих студентов адаптация к дистанционному обучению проходила достаточно сложно. Большинство опрошенных 
студентов отдавали предпочтение традиционному контактному обучению и с большими проблемами и нежелани-
ем обучались в дистанционном формате, что имеет как субъективные, так и объективные причины. В мае 2021 года 
было проведено повторное анкетирование студентов, показавшее значительные изменения за прошедший год в от-
ношении к дистанционным технологиям. Несмотря на то, что для студентов остаётся высокой ценность ежедневно-
го контакта с преподавателями и однокурсниками, ими не отрицается возможность обучаться дистанционно. Резуль-
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Произошедшие во всём мире и в России собы-
тия, связанные с распространением корона-
вируса, изменили привычные условия жизни 

людей во многих социальных аспектах, в том числе 
и в образовании. Контактные ограничения во взаи-
модействии субъектов образования способствовали 
использованию единственно возможной формы об-
учения в таких условиях – дистанционной. Мини-
стерство образования Российской Федерации в свя-
зи с неблагоприятной обстановкой рекомендовало 
вузам организовать обучение студентов с использо-
ванием цифровых образовательных технологий вне 
места нахождения организаций. 

Не все высшие образовательные учреждения были 
готовы к подобному формату работы. Однако, как по-
казала практика, за год жизни с пандемией вузы смог-
ли учесть ошибки первых месяцев локдауна и адап-
тироваться к дистанционному обучению. В данной 
статье мы попытаемся разобраться в том, как изме-
нилось отношение студентов к условиям дистанци-
онного обучения в пролом и настоящем году.

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» дистан-
ционное (электронное) обучение описывается следу-
ющим образом: «Под электронным обучением пони-
мается организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих её обработку 
информационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных се-
тей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, вза имодействие обучающихся 
и педагогических работников. Под дистанционны-
ми образовательными технологиями понимаются об-
разовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном взаимодействии об-
учающихся и педагогических работников» [Об об-
разовании].

Дистанционное обучение предполагает взаимодей-
ствие обучающих и обучаемых между собой на рас-
стоянии (дистанционно). При этом оно имеет все при-
сущие учебному процессу компоненты (методы, цели, 
организационные формы, содержание, средства обу-

they do not deny the opportunity to study remotely. The results of the study show that the development of distance learning 
skills by students affects the attitude to it. The article describes the conditions for the effectiveness of distance learning in 
the modern realities of education.
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чения) и реализуется специфичными средствами теле-
коммуникационных технологий, предусматривающих 
интерактивность процесса обучения [Преснякова: 7].

Дистанционное образование имеет достаточно 
давнюю историю развития ещё до появления ин-
формационных технологий. Так, начиная с 1858 года 
в Лондонском университете студентам из других 
стран экзаменационные задания рассылались по по-
чте [Кувшинова: 8]. Но именно создание и широкое 
применение информационных технологий позволи-
ло качественно изменить организацию такого фор-
мата обучения.

Дистанционное обучение рассматривалось 
в трудах Р.М. Деллинга, Б. Хольмбега, М. Аллена, 
М.Г. Моор, Ф. Сабы, В.А. Сухомлина, А.А. Вербицко-
го и др. Актуальные работы зарубежных исследовате-
лей по анализу реализации дистанционного обучения 
в вузах в период пандемии показывают, что проблема 
обсуждается активно и рассматривается с различных 
точек зрения. В частности, С. Кришнамурти отмечает, 
что «никогда в истории целые студенческие сообще-
ства не были внезапно перемещены от очного к дис-
танционному обучению с помощью цифровых техно-
логий» [Krishnamurthy: 2]. А.Т. Сурма и П. Киршнер 
рассматривают переход в онлайн как серьёзный вы-
зов системе образования: «Сегодня университеты 
вынуждены в ускоренном темпе преобразовать своё 
традиционное образование на основе технологий дис-
танционного обучения с применением современных 
обучающих технологий» [Surma , Kirschner: 2]. 

Ещё в 2014 году П.Л. Пеккер провела исследова-
ние по дистанционному обучению в ведущих вузах 
Москвы [Пеккер: 89]. Среди сложностей дистанцион-
ного обучения в то время преподаватели и студенты 
отмечали невостребованность этой формы обучения 
в Российской Федерации. Как показала жизнь, имен-
но эта форма оказалась неожиданно единственно до-
ступной в системе образования весной 2020 года. 

К ключевым характеристикам образования по-
добного вида принято относить следующие: гиб-
кость (обучающиеся выбирают время обучения са-
мостоятельно); модульность; специализированный 
контроль качества обучения; специализированные, 
отличные от традиционных технологии и средства 
обучения» [Вербицкий]. 

Отношение студентов вуза к дистанционному обучению в условиях распространения коронавируса
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ПЕДАГОГИКА

Новороссийский институт (филиал) АНО ВО Мо-
сковского гуманитарно-экономического университета, 
как и другие вузы страны, перешёл на дистанционное 
обучение в апреле 2020 года. В филиале имеет место 
электронно-информационная образовательная среда – 
специальная внутривузовская платформа, в которой 
и было организовано дистанционное обучение. Поми-
мо этого, преподаватели и студенты работали в про-
граммах Skype и ZOOM.

Так же как и большинство представителей студен-
чества России, студенты Новороссийского институ-
та (филиала) АНО ВО МГЭУ без особого энтузиазма 
отнеслись к такому формату обучения, что, несомнен-
но, сказалось на адаптации к нему. Дистанционное 
образование требует определённых условий, и не все 
субъекты образовательного процесса оказались к нему 
готовы. Студенты испытывали большую эмоциональ-
ную нагрузку, которая не могла не сказаться на каче-
стве учёбы. Возможно, проблема отношения к новым 
условиям обучения была главной на первом этапе пе-
рехода к дистанционному обучению.

Была поставлена цель изучить проблему отно-
шения студентов к дистанционному обучению. От-
ношения сопровождают любой акт познавательной 
деятельности человека на конкретно-чувственном 
уровне отражения, определяя ее эмоциональную 
окраску. Они регулируют взаимодействие с объектом, 
проявляясь в стремлении субъекта к нему или в избе-
гании его. Отношения направляют поведение и дея-
тельность человека в определенное русло. Они свя-
заны с мотивацией, волей, убеждениями человека, 
с оценкой ситуации. Отношения влияют на резуль-
таты деятельности человека.

Для изучения проблемы отношения студентов 
к дистанционному обучению была разработана ан-
кета, вопросы которой соответствовали цели иссле-
дования. Метод анкетирования – коммуникативно-
вербальный метод, в котором в качестве средства 
для сбора информации от респондента используется 
список вопросов, специально оформленный для дан-
ного исследования. Ценность анкетирования как ме-
тода исследования заключается в том, что можно 
за короткий срок получить достаточно большой объ-
ем информации по проблеме, узнать мнения опра-
шиваемых по конкретным вопросам.

Мы провели анкетирование студентов в онлайн-
формате в мае 2020 года и в мае 2021 года с целью 
выяснения изменения отношения студентов к дис-
танционному обучению. Вопросы анкеты в прошлом 
и в этом году были аналогичными. В нём приняли 
участие 283 студента очной формы обучения Ново-
российского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 
направлений подготовки: «Юриспруденция», «Эко-
номика», «Психология», «Международные отноше-
ния», «Таможенное дело». В анкете имелись как за-

крытые (требующие выбрать ответ из предложенных 
вопросов), так и открытые (предполагающие само-
стоятельные и развёрнутые ответы) вопросы. 

При проведении опроса первоначально интересно 
было выяснить, насколько часто респонденты пользо-
вались дистанционным обучением еще до начала пан-
демии. Опрос, проведённый в мае 2020 года, в начале 
локдауна, показал, что у подавляющего большин-
ства студентов (87 %) не имелось опыта дистанци-
онного обучения. Но наличие этого опыта не повли-
яло на отношение к дистанционному обучению: лишь 
22 % из числа студентов, имеющих опыт дистанци-
онного обучения, поддерживали такую форму полу-
чения образования.

Большинство опрошенных студентов (89 %) от-
давали предпочтение традиционному контактному 
обу чению и лишь 11 % – дистанционному обучению. 
Среди студентов младших курсов (1–2 курс) 100 % 
предпочитали традиционное обучение. Это говорит 
о том, что студенты младших курсов сложнее адап-
тировались к условиям дистанционного образования. 

Одни из самых распространённых ответов на во-
прос: «Почему вы предпочитаете ту или иную фор-
му?» сторонники традиционной формы ответили, 
что «так я лучше понимаю учебный материал, есть 
возможность задать вопрос преподавателю», «обще-
ние с преподавателями и однокурсниками даёт ком-
муникативный жизненный опыт», «такое обучение 
более качественное». Сторонники дистанционного 
обучения говорили о том, что «им нравится самим 
организовывать своё учебное время».

Ответ на вопрос: «Легко ли Вам обучаться при по-
мощи дистанционных технологий?» распределился: 
36 % ответили «легко», 64 – «трудно». Крайних отве-
тов «очень легко» и «очень трудно» не было. Причём 
трудность в такой форме обучения не связана с же-
ланием учится дистанционно: те, кому дистанцион-
ное обучение даётся легко, в большинстве не хотели 
учиться в таком формате.

89 % опрошенных ответили, что им не нравится 
дистанционное обучение. Обоснования были следу-
ющие (многие повторяли ответ на предыдущий во-
прос): «отсутствие коммуникации с преподавателями 
и однокурсниками», «нет прямого контакта с препо-
давателями», «много непонятного, а вопрос задать не-
кому», «отвлекают домашние дела и близкие», «дома 
нерабочая обстановка», «плохая связь и другие тех-
нические условия», «объём заданий значительно вы-
рос по сравнению с традиционным обучением», «дол-
го приходится сидеть за компьютером», «отсутствует 
внеучебная деятельность» и т. д. Те, кому нравится 
дистанционное обучение, отметили такие его преи-
мущества, как «сами планирую своё время», «имею 
возможность самостоятельно изучать учебный ма-
териал» (последний ответ встречался лишь 3 раза).
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Многие студенты за время пандемии и дистанци-
онного обучения оценили важность общения с со-
курсниками и преподавателями, поняли, что вузов-
ский период их жизни должен быть всегда насыщен 
непосредственным контактом со всеми участниками 
образовательного процесса, университетская жизнь 
должна быть обязательно «живой», социально актив-
ной, разнообразной. Эта позиция отмечается и дру-
гими исследователями проблемы отношения студен-
чества к дистанционному обучению [Собянин и др.].

64 % опрошенных сказали, что у дистанционно-
го образования нет никаких достоинств. Другая часть 
студентов указала на такие его преимущества, как «са-
мостоятельная организация обучения», «большая сво-
бода в обучении», «обучение проходит дома, в сво-
бодной обстановке, и не нужно никуда выходить». 
К недостаткам отнесли следующие: «мы самостоя-
тельно изучаем материал, и не получается усвоить его 
в полной мере, так как он бывает сложный», «отсут-
ствие живой коммуникации».

На вопрос «С какими трудностями вы столкну-
лись при дистанционном обучении?» из предложен-
ных ответов наиболее популярным был ответ «труд-
ности самоорганизации» – 78 % ответов и «большой 
объём заданий» – 66 %. 12 % дали ответ «невозмож-
ность получить немедленную обратную связь от пре-
подавателя», 22 % – «отсутствие коммуникации с од-
нокурсниками», 26 % – «непонимание требований 
преподавателя», 27 % – «отсутствие качественных 
информационных и компьютерных технологий».

На вопрос «Как вы можете оценить свои успехи 
в процессе дистанционного образования?» 16 % от-
ветили – «высоко», 38 – «средне», 46 % – «низко».

На вопрос «Что бы Вам хотелось видеть нового 
в дистанционном обучении?» наиболее популярные 
ответы: «более понятные инструкции преподавате-
лей», «более совершенные компьютерные програм-
мы дистанционного обучения».

Студенты так ответили на вопрос «Что бы Вы хо-
тели изменить в дистанционном обучении?»: «пре-
подавателям нужно задавать меньший объём мате-
риала», «использовать более разнообразные формы 
дистанционного обучения», «улучшить свои техни-
ческие возможности». 

89 % опрошенных ответили, что не хотели бы Вы 
продолжать обучение с помощью дистанционных 
технологий.

Результаты анкетирования говорят о том, что  
для большинства студентов адаптация к дистанци-
онному обучению проходила достаточно сложно. Пе-
реход на вынужденное удалённое обучение явился 
определённым стрессом для всех участников образо-
вательного процесса. На это указывают и другие ис-
следователи данной проблемы [Алешковский, Гас-
паришвили: 90]. 

Студенты привыкли к традиционной контактной 
форме обучения и видят в ней явные для себя преи-
мущества. Причины здесь как субъективного харак-
тера (неумение организовать своё время, зависимость 
от преподавателя, возможность усвоения небольших 
объёмов информации, естественное желание реаль-
ного общения с преподавателями и однокурсниками) 
и объективного характера (несовершенство компью-
терной техники и программ дистанционного обуче-
ния; однообразные формы дистанционного обучения; 
большой по сравнению с традиционным обучени-
ем объём материала, предлагаемый преподавателем; 
отсутствие чётких единых инструкций со стороны 
преподавателей; отсутствие необходимых условий 
дома). На момент начала пандемии и локдауна у боль-
шинства студентов сложилось представление о том, 
что дистанционное обучение менее качественное, чем 
традиционное. И это несмотря на то, что в анкете 
не было вопросов о качестве обучения.

На протяжении последующего времени обучения, 
то есть весь 2020/21 учебный год студенты и препо-
даватели работали в той или иной мере в дистан-
ционном формате, подстраиваясь под периоды рас-
пространения очередных волн коронавируса. Как же 
изменилось отношение студентов к дистанционному 
обучению? Для изучения проблемы в мае 2021 года 
было проведено повторное анкетирование студен-
тов Новороссийского института (филиала) АНО ВО 
МГЭУ по аналогичным вопросам анкеты.

Результаты анкетирования показали, что резко из-
менилось количество опрошенных студентов, ука-
зывающих на отсутствие навыков дистанционного 
обучения. 96 % опрошенных сообщили об имею-
щемся представлении о дистанционном образова-
нии, что естественно, так как студенты весь год об-
учались в таком формате. 47 % из них поддерживают 
такую форму получения образования, что значитель-
но выше, чем при предыдущем опросе. 

Изменилось общее отношение к формам обуче-
ния студентов: 69 % поддерживают традиционное 
контактное обучение и 31 % – дистанционное об-
учение. Это говорит о том, что остаётся высокой 
ценность ежедневного контакта с преподавателями 
и однокурсниками, но и не отрицается возможность 
обучаться дистанционно. Многие студенты освоили 
навык работать самостоятельно и организовывать 
своё учебное время.

Изменился ответ на вопрос «Легко ли Вам обу-
чаться при помощи дистанционных технологий?»: 
47М% ответили «легко», 53 – «трудно». Это говорит 
о том, что хотя количество студентов, не овладевших 
навыками дистанционного образования, уменьши-
лось, но не все ещё преодолели трудности к их адап-
тации. Уже 24 % студентам нравится дистанционное 
обучение, и они видят в нём меньше недостатков, чем 
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годом ранее. Чаще называются его достоинства: «я 
сам(а) планирую своё время», «имею возможность 
самостоятельно изучать учебный материал».

Повторный опрос показал, что за истекший пери-
од некоторые студенты преодолели трудности дис-
танционного обучения: с трудностями самоорганиза-
ции столкнулись уже 46 % опрошенных, сократилось 
число студентов, которые не могли получить немед-
ленную обратную связь от преподавателей и не по-
нимали их требований (8 % и 16 % соответствен-
но). На отсутствие коммуникации с однокурсниками 
и качественной компьютерной техники жаловалось 
меньшее количество студентов (15 % и 12 % соот-
ветственно). Но сохранилась тенденция большого 
объёма заданий, которые нужно выполнять дистан-
ционно – 65 %.

При повторном опросе на вопрос «Как Вы може-
те оценить свои успехи в процессе дистанционного 
образования?» 26 % ответили – «высоко», 58 – «сред-
не», 16 % – «низко», что значительно повышает са-
мооценку студентов в овладении данным форматом 
обучения. Хотя студенты не считают его организа-
цию идеальной в Новороссийском институте филиа-
ле АНО ВО МГЭУ, они всё так же хотят иметь более 
понятные инструкции преподавателей, удобные про-
граммы дистанционного обучения в вузе, участвовать 
в более разнообразных формах дистанционного обу-
чения, а также улучшить свои технические возмож-
ности в домашних условиях. 

Значительно изменилось отношение студентов 
за прошедший год к дистанционным технологиям, 
уже 38 % хотели бы продолжать обучение с их помо-
щью против 11 % в прошлом году.

Результаты анкетирования были подвергнуты ста-
тистической обработке, что показало: общий при-
рост процентов по всем вопросам анкеты составил 
127,8 %. Это говорит о том, что адаптация к услови-
ям дистанционного обучения проходит успешно. Бла-
годаря современным технологиям процесс обучения 
не прерывается, но даже становиться более разноо-
бразным. Студенты в целом оказались способны бы-
стро перестроиться и адаптироваться к новым реали-
ям и продолжить процесс обучения (и самообучения). 
Опасения по поводу невозможности преодоления не-
гативного мнения студенчества о дистанционном об-
разовании в российских вузах преувеличены.

По результатам исследования и на основе изуче-
ния мнения педагогов по проблемам дистанционного 
обучения можно сделать следующие выводы. 

1. Переход на дистанционный формат работы выс-
шей школы России, по оценкам студентов вузов, был 
осуществлён достаточно оперативно и эффектив-
но. Однако проблема его внедрения и активного ис-
пользования вузами находится на начальном этапе 
и нуждается в дополнительном стимулировании всех 

субъектов образовательного процесса [Алешковский, 
Гаспаришвили: 95].

2. Отечественные исследователи этой проблемы 
отмечают преимущества, которые может дать рас-
пространение дистанционного образования: повы-
шение конкурентоспособности российских вузов 
на мировом уровне; омоложение педагогических 
кад ров (с позиции их отбора по уровню пользова-
ния компьютерами и современными технологиями); 
снижение потребности вузов в площадях; приведе-
ние российского образования в соответствие с по-
требностями современных абитуриентов; развитие 
цифровизации в стране [Рогозин].

3. Для студентов при реализации дистанционно-
го обучения особенно важны психологическая го-
товность к освоению новых форм получения обра-
зования, поддержание учебной мотивации, желание 
максимально реализовать свои потенциалы [Виш-
невская и др.:76].

4. В изменении отношения студентов к дистанци-
онному обучению большое значение имеет инфор-
мационная компетентность преподавателей. Здесь 
нужно обратить внимание на использование ими раз-
нообразных способов обучения, возможных в этом 
формате. Это может быть не только официальная 
электронно-образовательная среда вуза, но допусти-
мо также использование социальных сетевых сер-
висов. Они представляют пространство, где поль-
зователь наиболее активен: загружает фотографии, 
видеоролики, публикует статьи, размещает свои ан-
кетные данные и т. д. Такие сайты пользуются по-
пулярностью у пользователей-студентов и облада-
ют большей интерактивностью [Писаревская: 203].

5. Отношение студентов к дистанционному обу-
чению меняется, но приоритетным остаётся всё же 
контактное обучение. Эффективность дистанционно-
го обучения требует соблюдения условий:

– от студентов: умений самоорганизовнности, эф-
фективного распределения своих дел и времени, вла-
дение на высоком уровне различными дистанционны-
ми программами, принятие достоинств такой формы 
обучения;

– от преподавателей: знаний и умений теории 
и практики дистанционного обучения, владение раз-
нообразными технологиями дистанционного обуче-
ния, понимание его преимуществ, учёт конкретных 
условий и возможностей каждого студента при та-
ком формате обучения.
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РЭП КАК ИНДИКАТОР ПРОТЕСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЛЕНИЯ Z

Тесленко Александр Николаевич, доктор педагогических наук, доктор социологических наук, Кокшетауский универ-
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Аннотация. В статье анализируются контексты протестного потенциала молодежи в популярном среди современной мо-
лодежи музыкальном направлении – рэп. Попытки навязывания политической идентичности «сверху» не отвечают 
потребностям самой молодежи, которая стремится к самореализации в культурной сфере. Поэтому статья исследу-
ет социально-психологический феномен такой молодежной публичной практики, как рэп-культура, превративший-
ся сегодня в бренд массовой поп-культуры. На базе социологических данных автор анализирует социальное настро-
ение и актуальные проблемы казахстанской молодежи, конструируя ее протестный потенциал. Выявлен довольно 
высокий процент молодых респондентов, обеспокоенных нарушениями своих законных социальных, гражданских 
и политических прав. Отмечается, что поколение Z предпочитает неполитические формы протеста средствам куль-
турного самовыражения. В массовом сознании утвердилась установка о рэпе как «музыке протеста». Историко-
культурная ретроспектива возникновения и развития рэпа позволила автору опровергнуть устоявшийся стереотип 
и обосновать позицию о рэпе как музыке успеха и активной жизненной позиции. Актуальность и научная новизна 
постановки проблемы позволили показать важность изучения в современном научном пространстве протестного 
поведения молодежи, выделить ее индикаторы и сделать вывод о необходимости психологического исследования 
протестных тенденций молодежи и педагогического сопровождения процесса социализации. 

Ключевые слова: молодежь, поколение Z, хип-хоп культура, контркультура, рэп-музыка, политическая социализация, социаль-
ное настроение, молодежный протест, протестное поведение, протестный потенциал, гангста-рэп, андеграунд, мейнстрим.
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Research Article

RAP AS INDICATOR OF PROTEST POTENTIAL OF Z GENERATION

Alexandr N. Teslenko, Doctor of Pedagogic Sciences, Doctor of Sociological Sciences, Myrzakhmetov Kokchetav University, 
Kazakhstan, teslan@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0003-1398-1832.

Abstract. Contexts of youth protest potential in rap as a musical direction popular among modern youth are analysed 
in the article. Attempts of imposing of political identity «from above» does not meet requirements of the youth which 
seeks for self-realisation in the cultural sphere. Therefore, the article examines the socio-psychological phenomenon 
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Введение. Скандальные события последних 
лет вокруг российских рэп-исполнителей ак-
тивизировали дискуссию о деструктивном 

контенте молодежной музыки и его влиянии на со-
временных подростков не только в России, но и в Ка-
захстане. Научные организации занялись серьезным 
социологическим анализом проблемы протест-
ных настроений учащейся и студенческой молоде-
жи [Протестный потенциал: 322]. На волне этого 
интереса к проблеме мы постараемся разобраться 
в психологии устойчивых «моральных паник» во-
круг рэп-музыки как музыки протеста, как идеоло-
гической основы протестного потенциала поколения 
молодых казахстанцев, родившихся в начале этого 
тысячелетия.

Основной теоретической предпосылкой анализа 
протестных настроений молодого поколения является 
социализация как комплексный показатель, который 
в условиях постмодернистского общества формирует 
такое базовое свойство молодежи, как субъектность, 
демонстрирующее перманентный переход от преиму-
щественного свойства быть объектом общественно-
го воздействия к преимущественному свойству быть 
субъектом социально-преобразующей деятельно-
сти. Другими словами, молодежь правомерно рас-
сматривается и как объект воспитания, и как субъект 
социального действия. Такое положение определя-
ет не только склонность, но и готовность к социаль-
но-политическим изменениям, что, в свою очередь, 
создает у властных структур иллюзию подавления 
или мобилизации молодежи в разнообразные соци-
ально-политические конфигурации, общественные 
организации, объединения, движения и т. д.

Постановка проблемы. ХХ век создал немало 
иллюзорных представлений о молодежи, как иде-
алистических [Pilkington: 376], так и пессимисти-
ческих [Brake: 238]. Однако практика показывает, 
что реальное положение в молодежной среде невоз-
можно рассматривать без строго научного подхода 
к проблемам молодого поколения, глубокого изуче-
ния его ценностей, социальных установок на жизнь, 
актуальных поведенческих стратегий и моделей 
в конкретных культурно-исторических условиях. 

Авторы популярной в кругу социологов теории 
поколений – американский экономист Нейл Хоув 
и историк Уильям Штраус – считают, что конфликт 
поколений связан не с возрастными противоречи
ями, а с определенными культурно-историческими 
условиями социализации, когда большинство людей 
все же такие ценности имеют [Howe & Strauss: 432].

В Казахстане за последние 20–25 лет независимо-
сти сформировалось новое, уникальное поколение – 
«поколение kz». С одной стороны, это поколение тех, 
кто рос в условиях нестабильного транзитного обще-
ства и на чью долю выпал тяжелый период формирова-

ния новой политической и социально-экономической 
системы (в интерпретации Хоува – Штрау са – поколе
ние Y, 1985–1999 г. р.). С другой стороны, с постепен-
ным улучшением социально-экономических условий 
и развитием рыночных отношений сформировалось 
поколение, которое более оптимистично и уверен-
но смотрит в будущее, но в тоже время испытываю-
щее мировоззренческий индифферентизм. В данном 
случае речь идет о поколении Z (родившиеся после 
2000 г.), которые индифферентны к актуальным собы-
тиям общественной жизни и поглощены эгоцентрич-
ной атмосферой социальных сетей и культом самолю-
бования и беззаботности. С позиции общественных 
интересов «такие массовые настроения свидетель-
ствуют, во-первых, о накоплении деструктивного по-
литического потенциала молодёжи, который со вре-
менем может стать дестабилизирующим социальным 
фактором, а во-вторых, о том, что в процессе образо-
вания молодые люди не приобретают, а теряют чув-
ство гражданственности» [Омельченко: 154].

В этой связи большой интерес представляет ис-
следование, проведенное по заказу крупнейшего рос-
сийского банка «Сбербанк», посвященное поколению 
Z [30 фактов]. Исследователи выяснили, что для это-
го поколения характерен не открытый бунт, а скорее 
тихое сопротивление. Так, по данным казахстанско-
го НИЦ «Молодежь», количество потенциально гото-
вых выйти на уличные протесты (в сравнении с теми, 
кто не выйдет на них ни при каких условиях) значи-
тельно выше [Протестный потенциал молодежи: 322].

Современные юноши и девушки не стремятся 
к резким переменам, а ценят комфорт и спокойствие. 
В тоже время они глубоко личностно воспринимают 
социальную несправедливость, поэтому потенциаль-
но, усваивая в процессе политической социализации 
уже имеющиеся и новые социальные нормы, поли-
тические ценности, модели поведения и паттерны 
культуры, существуют риски всплесков молодежно-
го протеста [Кожелупенко: 89].

Это песня моего поколения
Мой поколение не поставишь на колени
Именно поэтому наш рэп это лирика улиц
И если пули, нет в этом мире питбулей
Моё поколение то еще …

 (Серега. «Моё поколение»)
Социальная философия трактует социальный про-

тест, с одной стороны, как реакцию на условия жиз-
ни индивида, зависящую от степени его внутренней 
свободы, с другой – как реакцию внутренней свободы 
на условия внешней несвободы. Отсюда, в качестве 
триггера протестных действий могут выступать лю-
бые факторы и средства (физические, психические, 
интеллектуальные и т. п.). Все зависит от соответ-
ствия социальной среды потребностям и внутренней 
свободе индивида. Если такое соответствие присут-
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ствует, то условий для протеста нет, в противном слу-
чае – индивид входит в конфликт, сопротивляется.

Результаты исследования и их обсуждение. 
На постсоветском пространстве современный Казах-
стан зарекомендовал себя как лидер модернизации 
всех сторон общественной жизни. Однако, несмотря 
на достаточно высокие показатели социально-эконо-
мического развития и тенденции дальнего роста эко-
номики, социально-политическая ситуация в стране 
вызывает тревогу. Причина этой тревожности – раз-
ительное расслоение общества по уровню дохода 
и, как следствие, поляризация социального настро-
ения населения. Социальное настроение – это эмо-
ционально-психологическое состояние людей, их по-
ведение, которые зависят от степени разрешенности 
социальных проблем, противоречий, удовлетворения 
социальных интересов, преломляющихся через пси-
хику, сознание, и определяющих социальное пове-
дение индивидов [Тощенко: 54]. Другими словами, 
социальное настроение – это результат освоения со-

циальной практики в реальной деятельности инди-
вида, который выражается в его эмоциональном со-
стоянии, умонастроениях, ценностных ориентациях 
и социальных установках. Как показывают много-
численные социологические исследования, социаль-
ное настроение молодых казахстанцев в целом имеет 
положительные тенденции, что вполне закономерно 
на фоне экономического роста и стабильной соци-
ально-политической обстановки в стране (табл. 1).

Анализ социального самочувствия молодежи 
в условиях современной общественно-политической 
и социально-экономической обстановки в стране по-
зволяет выявить не только позитивные тенденции, 
но и злободневные проблемы молодых казахстанцев, 
отличающиеся между собой как большим разнообра-
зием, так и содержательностью. Доминирует в рей-
тинге проблемный ряд социально-политического ха-
рактера: миграционные проблемы, нарушение прав 
и свобод личности, рост молодежной девиации и пре-
ступности, молодежные субкультуры и т. п. (табл. 2).

Таблица 1
Оценка политической ситуации в стране (в половозрастном разрезе, в %)

Градации 
14–18 лет 19–25 лет 26–29 лет

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Благополучная 25,8 23,1 21,5 20,1 20,7 19,9

Спокойная 43,5 49,2 56,2 50,8 59,2 55,5

Напряженная 11,3 7,7 9,4 11,0 7,8 10,4

Кризисная 4,8 6,2 1,0 1,3 1,8 1,2

Затрудняюсь ответить 11,3 13,8 10,9 15,7 9,0 11,4

Таблица 2
Актуальные проблемы современного Казахстана в оценках молодежи 

(в целом и по национальным признакам, в %)

Градации В целом
Национальность

казахи русские другие

Коррупция, злоупотребление в органах власти 44,3 43,0 45,7 45,5

Миграционные процессы (отток населения, беженцы) 10,6 9,1 14,2 9,4

Несоблюдение прав и свобод 19,1 20,5 17,3 18,5

Нарушение прав по национальному признаку 7,8 6,1 10,3 9,4

Падение уровня культуры людей 22,8 22,0 24,7 21,2

Деятельность иностранных компаний 8,5 10,7 6,5 4,8

Распространение наркотиков и наркобизнеса 31,6 32,9 29,5 31,2

Рост преступности в молодежной среде 29,8 29,8 29,6 30,9

Безразличие властных структур к запросам молодежи 11,6 11,4 11,5 12,7

Загрязнение окружающей среды 23,6 24,4 22,4 24,5

Рост влияния на Казахстан со стороны иностранных государств 6,9 7,5 6,7 5,2

Угроза военных конфликтов с территории сопредельных государств 6,1 5,6 7,4 5,8

Угроза религиозного экстремизма и международного терроризма 9,1 9,4 7,2 12,1

Языковая проблема 15,9 13,4 19,7 17,0

Расслоение населения на богатых и бедных 17,9 18,3 18,0 16,7

Затрудняюсь ответить 4,5 4,9 3,7 3,9

Рэп как индикатор протестного потенциала поколения Z
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Анализ результатов нашего социологического ис-
следования показал, что практически все наиболее 
актуальные проблемы, непосредственно влияющие 
на социальное настроение молодежи, вытекают имен-
но из социально-политической и морально-психоло-
гической ситуации в стране. Так, для 43,6 % молоде-
жи наиболее актуальной проблемой казахстанского 
общества является коррупция, взяточничество и зло-
употребление в органах власти. Учитывая, что по-
казатели по этой переменной примерно одинаковы 
во всех возрастных группах, можно сделать вывод 
о том, что эта социальная болезнь проникла во все 
сферы жизнедеятельности общества. Каждый моло-
дой казахстанец сталкивается с ней, начиная со шко-
лы, причем зачастую не противодействуя ее проявле-
нию, приспосабливаясь, он начинает воспринимать 
это как норму общественной жизни – именно так 
можно интерпретировать 45,9 % опрошенных, не от-
ветивших на этот вопрос. 

Социологические исследования последних лет 
показывают, что молодежный протест напрямую свя-
зан с уровнем соблюдения гражданских прав и сво-
бод в стране [Тесленко: 304; Молодежь Центральной 
Азии: 386]. Правда, оценочные суждения молодых 
казахстанцев относительно характера соблюдения 
их законных прав и свобод несколько расходятся. Так 
около половины респондентов заявили, что их права 
не гарантированы (13,9 %) или скорее не гарантиро-
ваны (32,3 %). Исследование показывает, что ущем-
ление прав и свобод личности является основным 
мотивом политического протеста. При этом протест-
ный репертуар гражданина зависит от его правового 
сознания, правовой культуры, образования (табл. 3).

Социально-психологическим фундаментом про-
тестных настроений выступает феномен депривации 
как «субъективное чувство недовольства по отно-
шению к своему настоящему, несоответствие меж-
ду ценностными ожиданиями и реальными возмож-

ностями» [Тесленко: 135]. Социология показывает, 
что наличие «молодежного бугра» (необычно высо-
кой пропорции молодых людей в возрасте 15–25 лет 
в социально-демографической структуре общества) 
на протяжении всей истории человечества выступа-
ло неизменным спутником политических кризисов 
и революций, в основе которых объективные и субъ-
ективные факторы (бытовые трудности, статусные 
позиции, психологические проблемы и т. п.), а так-
же социально-технологические конструкты манипу-
ляции и зомбирования (что наглядно показывают со-
бытия на Украине).

В социально-политических науках для анализа 
протестности молодежи широко используется термин 
«протестное поведение» как форма политического 
участия, представляющая собой публичное выраже-
ние индивидом или группой людей своей неудовлет-
воренности чем-либо, чаще всего «существующей 
социально-политической системой или отдельны-
ми результатами ее функционирования через разно-
образные формы протестной активности» [Омельчен-
ко: 145]. Однако приведенное определение несколько 
некорректно в отношении молодого поколения, кото-
рое характеризуется низкой вовлеченностью в поли-
тические конфигурации, в деятельность формальных 
социально-политических институтов. Более умест-
но в данном контексте использовать другой термин – 
«протестный потенциал», который «в пространстве 
политического характеризуется возможностью из-
менения политического бытия различных акторов 
политики, угрозой дестабилизации политических 
конфигураций, а также других социетальных транс-
формаций» [Михайличенко: 47]. Другими словами, 
протестный потенциал – это совокупность факторов, 
структурирующихся вокруг выражения различных 
форм недовольства субъектов социального действия 
в различных сферах общества, в том числе и неполи-
тические формы протеста.

Таблица 3
Протестный потенциал молодежи (в разрезе образования, %)

№ Форма протеста Всего
В том числе по уровню образования

неполное  
среднее

общее  
среднее

среднее  
специал.

неоконч. 
высшее высшее

1 Митинги 11,0 20,9 11,2 9,8 11,1 10,3

2 Пикетирование 3,0 4,7 5,0 1,9 4,0 2,5

3 Письмо в международные организации 10,2 8,1 6,7 8,4 13,7 10,3

4 Письмо в местные органы власти 21,4 18,6 21,3 22,1 21,2 21,5

5 Письма в центральные органы управления 12,9 15,1 12,5 13,6 10,6 14,0

6 Жалобы 8,5 3,5 9,2 7,9 10,1 9,0

7 Публикации в СМИ 10,5 12,8 9,6 12,5 11,6 9,1

8 Активное сопротивление 1,8 1,2 2,1 2,2 1,4 1,8

9 Другое 2,1 1,2 1,3 1,9 0,9 3,4

10 Затрудняюсь ответить 17,0 12,8 20,0 18,5 13,9 17,0
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Государство навязывает молодежи политические 
идентичности, в то время как молодежь ищет про-
странства для культурного самовыражения. Россий-
ский социолог Е. Омельченко справедливо отмечает, 
что «самые важные изменения происходят не в поли-
тической, а культурной борьбе – в области перерас-
пределения права на культурное доминирование, со-
держание (мотивация, направленность) современных 
молодежных «протестов» связаны не с политической, 
а культурной властью» [Омельченко: 153]. Эта куль-
турная борьба приобретает множество форм, но она 
всегда неотвратима, в тоже время динамична, никогда 
не ведется теми же самыми формами, за те же ценно-
сти и смыслы. Так, в 1960–70-х годах с «музыкой про-
теста» ассоциировался рок, а сегодня – рэп-музыка. 

Зародившись в «цветных» кварталах американ-
ских городов на ниве хип-хоп движения, рэп (бук-
вально – «ритмическая поэзия») выработал специ-
фический язык протеста, выделяющий его от других 
молодежных субкультур и демонстрирующий свою 
контркультурную природу:

– пропаганда свободы личности и автономности 
молодежи, независимости от политического мэйн-
стрима;

– агрессивность и жесткость выражений в высту-
плении и полемике;

– высокая степень эмоциональности высказыва-
ний наряду с их противоречивостью;

– неопределенность, противоречивость, алогич-
ность — характерные особенности и лозунгов, и по-
лемики, и повседневной речи;

– всеобщность и безадресность воззваний, что еще 
более усиливает колебания настроений толпы в зави-
симости от «вбрасываемой» информации;

– контрасты ценностей и «антиценностей» в тек-
стах полемики, лозунгах и повседневной речи, зача-
стую сопряженные с абсурдными вариантами их ин-
терпретации;

– призывы к борьбе с врагами (с учетом размыто-
сти понятия «врага» энергию масс можно обратить 
против любого оппонента) [Кожелупенко: 85].

На постсоветском пространстве рэп возник в кон-
це 1980-х годов вместе с брейк-дансом и граффити, 
сначала как эксперимент (Александр Астров, группа 
«Час пик»), а затем появились и полноценные рэп-
исполнители (Богдан Титомир, группа «Мальчиш-
ник»). С момента зарождения русский рэп реализо-
вался как коммерческий проект, а идеология хип-хопа 
воплощалась лишь на сцене, а не в реальной жизни. 
Но такая музыка не может существовать без борь-
бы и противостояния, поэтому постепенно исполни-
тели находили новые идеи конфликтных ситуаций. 
Возможно, поэтому часть современных рэперов об-
ратились за «протестной подпиткой» к русском уро-
ку («Каста», «Многоточие», Баста и др.). 

За последнее десятилетие в русском сегменте Ин-
тернета сформировался и динамично развивается рэ-
повый андерграунд (Oxxxymiron, Noize MC, 25/17 
и Луперкаль), чьи социально осознанные песни ста-
ли отдушиной для социального протеста, поднимая 
такие горячие темы, как наркотики, жестокость ми-
лиции и социальная справедливость. Российские му-
зыкальные критики справедливо указывают, что рус-
ский рэп превзошел все остальные музыкальные 
жанры по откровенности и готовности затрагивать 
неудобные для власти темы. «В том, что касается со-
держания песен, наши рэпперы гораздо более соци-
ально активны и внятны, чем наши рокеры, не гово-
ря уже о поп-звёздах», – сказал в интервью журналу 
Тhe World Street Journal видный музыкальный кри-
тик и автор нескольких книг о русском роке Арте-
мий Троицкий [Троиций: 288].

Более того, для рэп-музыки Интернет стал более 
мощным медиаресурсом, чем телевидение или радио. 
А учитывая, что поколение Z «родилось с кнопкой 
на пальце», то любой подросток в современном мире 
технологий и социальных сетей имеет возможность 
творческой самореализации. Подобная доступность 
и простота в создании рэп-композиций позволяет им 
конкурировать с профессиональными музыкантами, 
затрагивая самые актуальные и острые темы. Музы-
кальные критики отмечают, что по смыслу текстов 
и обсуждению протестных идей в песнях русский 
рэп стал похож на панк-рок, критиковавший в свое 
время власть имущих [Габа:146].

Видный андеграундный рэпер Максим Тесли в раз-
говоре с Medialeaks признал, что российские слушате-
ли ценят рэп за текстовую составляющую. Но, по его 
мнению, рэп, о котором говорят массы, вряд ли можно 
назвать протестным – настоящие идеи находятся го-
раздо глубже в андеграунде. «Я не думаю, что сегод-
няшний рэп – музыка протеста. Скорее, музыка успе-
ха и активной жизненной позиции. А социальный рэп, 
он всё равно в подземке – там же думать надо, иметь 
определённый культурный багаж» [Medialeaks]. 

У меня свои морали и свой устав.
Скажи мне, если я не прав, каков твой взгляд,
Если он есть, то я буду только рад,
Я не пишу в хит-парад и радиочарт,
Но эти песни звучат, ты знаешь сам 

(ST. «Моё поколение»)
Большинство молодых казазхстанцев либо аполи-

тично, либо же и вовсе настроены лояльно по отно-
шению к власти. В этой связи показательно, что рэп-
культура в Казахстане появилась в начале 2000-х годов 
как часть тусовочного и танцевального мира. За ос-
нову были взяты элементы как американского, так 
и русского рэпа, многие мотивы, идеи и тексты пе-
сен напрямую скопированы с произведений запад-
ных исполнителей. На их фоне выгодно выделяются 
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Скриптонит и Jah Khaib, которые вывели казахстан-
ский рэп на площадки российской рэп-индустрии. 
Именно они сформировали у молодых казахстанцев 
установку на то, что устоявшийся стереотип «рэпер – 
это социальный протест» – устарел, важен не протест, 
а «личностная позиция» музыканта. Рэп – это боль-
ше музыка, чем революционный призыв, бунтарство, 
поэтому больше внимания уделяется вокалу, мело-
дии, а не речитативу. А это уже больше шоу-бизнес, 
популярная музыка. Таким образом, рэп постепен-
но меняется и приспосабливается к новым условиям 
музыкального мейнстрима, его законам, но в его ос-
нове все так же остается дух протеста и бунтарства. 
Без социальной провокации, физического столкнове-
ния неповоротливой культурной махины шоу-бизне-
са со сверхпассионарной рэп-культурой невозможен 
протест, невозможна борьба, идеологически лежа-
щая в его основе.

Протестное поле рэпа все больше перемещается 
в сферу самодеятельного, так называемого «дворово-
го» рэпа, аналог американского гангста-рэпа (gangsta 
rap – «гангстерский рэп»), который исповедует агрес-
сивно-провокационную идеологию городских окраин, 
ненормативную лексику и «криминальную» романти-
ку. Несмотря на лирическое наполнение репертуара 
рэп-исполнителей, их музыка остается голосом поко-
ления 2000-х, стремящегося жить по-новому, утверж-
дающего новые ценности и смыслы жизни. 

Выводы. Анализ рэп-текстов позволяет выделить 
индикаторы протестного потенциала молодежи:

– недостаточность жизненного опыта и низкий 
уровень образования;

– низкий социальный статус, зависимое положе-
ние от других людей (старшее поколение, родите-
ли и др.);

– восприятие протестного поведения и протест-
ных акций в качестве неотъемлемого элемента со-
циальной жизни;

– кризис идентичности, внутриличностный кон-
фликт, ощущение неудовлетворенности собственной 
жизнью;

– меньшее, в отличие от протестных движений мо-
лодежи советской эпохи (диссидентство), стремление 
к сакрализации протеста и желание придать ему не-
кий «ореол святости»;

– недовольство политикой руководства страны, 
желание перемен;

– низкий уровень правовой и политической куль-
туры;

– относительно высокая возможность мобилиза-
ции для участия в политических конфликтах в силу 
ряда факторов (возрастные характеристики, отсут-
ствие или слабая степень выраженности у большин-
ства представителей обязательств в плане семьи  
и карье ры и др.);

– ситуативный интерес к политике, выражающий-
ся в избирательном интересе к конкретным полити-
ческим событиям;

– недостаточный статус молодежи в социально-по-
литических отношениях (социальные лифты, вклю-
чающие в эти отношения, работают недостаточно эф-
фективно) [Михайличенко: 48].

Однако следуют помнить, что рэп-культура не яв-
ляется доминирующим трендом в молодежной сре-
де (по крайней мере в Казахстане), поэтому в плане 
молодежной работы следует учитывать специфиче-
ские свойства поколения Z:

– вялое политическое участие как на местных, так 
и республиканском уровнях;

– лимитированное информирование о событиях 
в стране и за рубежом лишь на уровне новостной лен-
ты социальных сетей;

– в целом аполитичное поведение и гедонистиче-
ские установки на жизненный комфорт;

– стремление избежать возможные угрозы репрес-
сий со стороны властных структур (полиция, работо-
датели, ректорат вузов);

– дефицит материальных ресурсов на период про-
теста.

Эти и другие характеристики молодого поколе-
ния могут быть использованы в разработке страте-
гии и тактики молодежной работы как на местном, 
так и на государственном уровне власти по нейтра-
лизации молодежного протеста.

Мое поколение – черти и демоны,
Раньше мы черным по белому,
Теперь мы в ногу со временем.
Для меня небо – предел, какие проблемы,
Щас всё разрулим, братик, давай, двигай тему.
Мое поколение – падшие ангелы,
Глазами светили уставшими в прокуренных тамбурах,
Нас раскидало ветрами от Бали до Англии,
Но мы не пали, на нас нет управы 

(Артур Скотт. «Моё поколение»)
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Abstract. In the review article, in the context of discussing the current problem of clarifying the causes of wrong behaviour and 
developing approaches to its correction based on the analysis of literature sources; the hypothesis is substantiated that 
behavioural errors in all their diversity are a consequence of the actualisation of sets at different levels of organisation. 
The scientific novelty of the research is in the fact that in order to achieve this goal, a comparative analysis of wrong 
behavior has been carried for the first time out from the standpoint of the classical theory of sets by Dimitri Uznadze and 
from the standpoint of modification of this theory by Aleksandr Asmolov, according to which human activity is stabilised by 
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Общепризнано, что человек совершает ошибки 
на протяжении всей своей жизни. Выяснение 
психологических механизмов ошибочного по-

ведения, несомненно, является актуальной проблемой, 
требующей своего решения. В этой связи отметим, 
что люди часто делают ошибки как бы на автомате, 
не задумываясь над планированием деталей своего 
поведения, доверяясь предыдущему опыту. Это наво-
дит на мысль о том, что в структуре такого поведения 
должны существенную роль играть так называемые 
установочные явления, впервые глубоко изученные 
известным российским психологом Д.Н. Узнадзе. 
С учетом этих предпосылок мы сформулировали ги-
потезу о том, что ошибки поведения во всем их мно-
гообразии являются следствием актуализации уста-
новок разного уровня организации.

Теория установки Д.Н. Узнадзе в конце 80-х го-
дов прошлого века была модифицирована А.Г. Ас-
моловым, и мы посчитали целесообразным разобрать 
с позиций этих двух методологий данные научной ли-
тературы, описывающие различные стороны ошибоч-
ного поведения. Таким образом, целью настоящей об-
зорной статьи явилось доказательство на основании 
анализа литературных данных существенной роли 
установочных явлений в формировании поведенче-
ских ошибок. Для фактологической аргументации 
результатов проведенного анализа были изучены все 
диссертации (46), защищенные в России за послед-
ние 30 лет (по сведениям Российской государствен-
ной библиотеки), посвященные исследованию оши-
бочного поведения. 

После такой преамбулы отметим, что в начале 
XX века Д.Н. Узнадзе, изучая ошибки (иллюзии) вос-
приятия, сформулировал теорию установки [Узнад-
зе: 21]. Под установкой понималось специфическое 
состояние, возникающее у субъекта под воздействи-
ем объективной ситуации удовлетворения актуаль-
ной потребности, представляющее собой целостное 
изменение организма, предшествующее целесообраз-
ному поведению организма для удовлетворения этой 
потребности. И.В. Имедадзе, уточняя понятие уста-
новки, отмечает, что она представляет собой динами-
ческое состояние готовности субъекта к определен-
ной форме реагирования [Имедадзе: 11]. Наиболее 
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into three main large groups – automatic errors, errors of failure to achieve the goal and errors of the meaning of activity. 
These groups of errors have signs of level sets, and that confirms the hypothesis formulated in this article. The development 
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часто на практике встречается так называемая фик-
сированная установка, формирующаяся в результа-
те многократных повторений удовлетворения одной 
и той же потребности. Эта установка становится при-
вычной, легко активируется, не требует участия ра-
боты сознания. 

В середине 70-х годов XX века теория установки 
была критически переработана А.Г. Асмоловым [Ас-
молов 1979: 56; Асмолов 2017: 26]. Было выделе-
но три вида установок разного уровня: операцио-
нальная, целевая и смысловая. В идеале три уровня 
корректных установок должны обеспечивать адек-
ватное поведение человека. Операциональная уста-
новка определяется как готовность к осуществлению 
определенного способа действия, которая возникает 
в ситуации разрешения задачи с опорой на прошлый 
опыт поведения в подобных ситуациях. А.Г. Асмолов 
замечает, что операциональная установка по свое-
му содержанию близка к понятию фиксированной 
установки, описанной Д.Н. Узнадзе. Целевая уста-
новка представляет собой готовность субъекта со-
вершить прежде всего то, что соответствует стоящей 
перед ним цели, которая возникает после принятия 
определенной задачи. Смысловая установка пред-
ставляет собой выражение личностного смысла 
в виде готовности человека к определенным образом 
направленной деятельности, стабилизирует процесс 
деятельности в целом, придает деятельности устой-
чивый характер. А.Г. Асмолов отмечает, что смыс-
ловые установки могут быть как осознаваемы, так 
и неосознаваемы, и это сближает их с понятием ат-
титюда (социальной установки), введенного перво-
начально в зарубежной психологии [Асмолов 1979: 
76]. Наиболее общим определением аттитюда яв-
ляется предрасположенность (склонность) субъек-
та к совершению определённого социального пове-
дения; при этом предполагается, что аттитюд имеет 
сложную структуру и включает в себя ряд компонен-
тов: предрасположенность воспринимать, оценивать, 
осознавать и, как итог, действовать относительно 
данного социального объекта (явления) определен-
ным образом [Мещеряков, Зинченко: 45].

Таким образом, ошибочное поведение можно рас-
сматривать как реализацию установок разного уров-
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ня организации в ситуации, напоминающей, но на са-
мом деле не содержащей источник удовлетворения 
потребности. То есть установка ошибочно запуска-
ется, а актуальная потребность не удовлетворяется. 
Возможен и второй вариант ошибочного поведения 
как результат формирования и последующей реали-
зации некорректной установки. Очевидно, что таки-
ми установками могут достаточно часто выступать 
ошибочные смысловые установки, которые, по сло-
вам А.Г. Асмолова, перевоспитываются в отличие 
от целевых и операциональных установок, которые 
переучиваются [Асмолов 1979: 75]. 

В связи с изложенным для достижения заявленной 
цели настоящего исследования, заключающейся в до-
казательстве разноуровневой установочной природы 
ошибочного поведения, потребовалось изучение и си-
стематизация информации, касающейся человеческих 
ошибок, представленной в отечественных диссерта-
ционных исследованиях, выполненных за последние 
30 лет в различных отраслях науки. Было выявлено 
и проанализировано 46 диссертационных исследова-
ний по тематике ошибочного поведения на соискание 
ученых степеней в следующих областях науки: психо-
логические – 3; педагогические – 24; юридические – 
9; филологические – 6; философские – 1; политиче-
ские – 1, биологические – 2.

Результаты и обсуждение. Изучение диссерта
ционных исследований на соискание ученой степени 
кандидата/доктора психологических наук позволи
ло получить следующую фактологическую картину. 
Так, Н.В. Андриянова исследовала возникновение 
устойчивых ошибок в процессе когнитивной дея-
тельности (сенсомоторного научения) и способы их 
коррекции [Андриянова: 9]. Автор анализирует ос-
новные концепции возникновения ошибок, субъек-
тивно распределяя их в порядке научной значимости 
в следующем порядке: 1) Д. Нормана, 2) Дж. Ризо-
на, 3) В.А. Бодрова и В.Я. Орлова, 4) Н.П. Бехте-
ревой и соавторов, 5) З. Фрейда, 6) Л. Фестинге-
ра, 7) В.М. Аллахвердова. В частности, Д. Норман 
подразделяет ошибки человека на оплошности 
и заблуждения: оплошность выступает как непра-
вильное действие, а заблуждение – поведение, на-
правленное на некорректные цели [Норман: 201]. 
Дж. Ризон выделяет три типа ошибок: 1) ошибки, 
связанные с заблуждениями (упущениями, неосве-
домленностью); 2) ошибки, связанные с нарушения-
ми памяти; 3) ошибки, обусловленные нарушением 
последовательности действий (автоматические ошиб-
ки) [Reason: 393]. В.А. Бодров и В.Я. Орлов обраща-
ют внимание на ошибки, причиной которых является 
некорректное использование объективно имеющей-
ся информации [Бодров, Орлов: 59]. Н.П. Бехтере-
ва и соавторы обосновывают значимую роль кратко-
временной и долговременной памяти в механизме 

детекции ошибок, обеспечивающих стабильною 
работу головного мозга человека [Bechtereva et al.: 
227]. З. Фрейд рассматривал ошибочные действия 
как внешнее проявление подсознательных конфлик-
тов и вытесненных желаний и разделил их на 4 груп-
пы: оговорки, забывание, затеривание, действия «по 
ошибке». Л. Фестингер объяснял возникновение 
ошибок стремлением человека к преодолению когни-
тивного диссонанса, для уменьшения которого часто 
запускаются механизмы психологической защиты. 
В.М. Аллахвердов, являясь автором оригинальной 
концепции психологики, в рамках которой сознание 
рассматривается как некий логический аппарат при-
нятия решений, составления гипотез об окружающем 
мире и их проверке, считает ошибки следствием на-
рушения логики познавательной деятельности [Ал-
лахвердов: 311]. 

С позиций теории установки в модификации 
А.Г. Асмолова, результаты, описанные вышеуказанны-
ми авторами, можно объяснить следующим образом. 
Д. Норманом упомянуты ошибки как оплошности (не-
правильные действия) и как заблуждения (поведение, 
направленное на некорректные цели). Очевидно, пер-
вые можно рассматривать как реализацию некоррект-
ных операциональных установок, а вторые – целевых. 
Не вызывает сомнений, что автоматические ошибки, 
подмеченные Дж. Ризоном, являются следствием ак-
тивизации операциональных (фиксированных) уста-
новок. Результаты В.А. Бодрова и В.Я. Орлова, со-
держащие сведения о некорректном использовании 
информации, свидетельствуют об ошибках целевых 
установок, а работы Н.П. Бехтеревой и соавторов вы-
являют физиологические центры установочной дея-
тельности. Описания действий «по ошибке», приво-
димые З. Фрейдом и Л. Фестингером, раскрывающие 
роль механизмов психологической защиты в возник-
новении ошибок, свидетельствуют в пользу участия 
в ошибочном поведении установок разного уровня: 
от операциональных (например, активизация прими-
тивных защитных механизмов отрицания и вытесне-
ния) до целевых и смысловых (например, активизация 
защитных механизмов сублимации и рационализации 
соответственно). Данные В.М. Аллахвердова, связы-
вающие появление ошибок с нарушениями логики по-
знавательной деятельности, также с большой вероят-
ностью свидетельствуют о вмешательстве в процесс 
принятия решений целевых установок.

Н.А. Носов, анализируя ошибки оператора, пред-
лагает в качестве их причины переход психических 
процессов в виртуальный режим, при котором вооб-
ражаемый объект или состояние реально не суще-
ствуют [Носов: 4]. Из этого следует, что эта виртуаль-
ность объекта регуляторной деятельности оператора 
может обусловить активизацию несоответствующих 
ситуации целевых установок. 

Анализ отечественных диссертационных исследований, посвященных ошибочному поведению...
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А.Н. Рыжкова исследовала типичные ошибки в ди-
агностической деятельности психолога. В этой работе 
выявлены ошибки субъекта, объекта, средств диагно-
стики и взаимодействия субъекта с объектом. Автор 
отмечает, что наибольшее количество ошибок связано 
с диагностическим мышлением психолога [Рыжкова: 
4], что наводит на мысли о негативной роли смысло-
вых установок в этой ситуации. 

Изучение ошибочного поведения представлено 
в большом количестве педагогических диссертаци
онных работ: [Артищева: 13; Бородкина: 9; Бризе: 
20; Ларина: 9; Христолюбова: 9]. Анализ этих иссле-
дований показывает, что часто причинами речевых 
ошибок школьников являются недостаточные знания 
в области дидактики, определяющие структуру и со-
держание смысловых установок, для коррекции кото-
рых предлагается использовать в том числе техноло-
гию запрограммированных ошибок. Н.Н. Кондакова 
и Ф.А. Бавасулейманова описывают большое коли-
чество дидактических и смысловых ошибок в пись-
менной речи иноязычных студентов, что не оставляет 
сомнений в ведущей роли именно смысловых уста-
новок в появлении таких ошибок [Кондакова: 14; Ба-
васулейманова: 23]. Достаточно много диссертаций 
посвящено ошибкам, обусловленным взаимодействи-
ем первичного (родного) и вторичного (осваиваемо-
го) иностранного языка, свидетельствующим о важ-
ной роли в этом установочных явлений [Большакова: 
11; Клейменова: 15; Клочков: 10; Копыловская: 4; 
Минь: 10; Назина: 6; Шаренда: 3]. Сходные резуль-
таты получены при изучении ошибок в русской речи 
учащихся национальных школ, для которых русский 
язык являлся вторичным [Ашинова: 8; Пашкова: 5; 
Тямина: 6; Уланова: 7]. Установлено, что ошибки би-
лингвов, для которых русский язык являлся вторич-
ным, обусловлены языковой интерференцией между 
первичным родным языком и вторичным русским, 
следствием которой явилось формирование ошибоч-
ных смысловых установок, обусловивших некоррект-
ность речи учащихся. 

Анализ работ Е.В. Дворянниковой и В.М. Поду-
ровского показывает наличие разнообразных оши-
бок в музыкально-исполнительской деятельности 
учащихся, основными из которых являются техниче-
ские ошибки начального этапа работы над произве-
дением и ошибки выражения замысла автора произ-
ведения. Не вызывает сомнений, что первые можно 
отнести к ошибкам операциональной установки, 
а вторые – к ошибкам целевой и смысловой устано-
вок [Дворянникова: 24; Подуровский: 4]. В диссерта-
ционных исследованиях В.А. Колосова, Н.С. Майко-
вой, О.А. Тарасова и М.Н. Чукотаева, посвященных 
анализу и разработке подходов к коррекции ошибок 
школьников при изучении различных разделов ма-
тематики, установлено, что все многообразие этих 

ошибок является следствием плохого усвоения мате-
матических знаний, неизбежно ведущего к формиро-
ванию некорректных смысловых установок, негатив-
но реализующихся в учебном процессе [Колосова: 
15: Майкова: 17; Тарасова: 20; Чукотаев: 5].

Изучение диссертационных исследований на соис
кание ученых степеней кандидата/доктора филоло
гических, философских, юридических, политических 
и биологических наук, посвященных феномену ошибоч
ного поведения, во многом близки к вышеописанным 
наблюдениям в психологических и педагогических 
квалификационных работах. Это диссертационные 
исследования З.Г. Алиева (2007), А.А. Абубакиро-
ва (2010), Т.В. Барсуковой (2003), Е.В. Беляевой (2004), 
Е.П. Буторина (1996), А.К. Григорьевой (2004), 
И.Ю. Головановой (2004), В.Б. Дорохова (2006), 
Е.М. Епихиной (2014), Е.И. Комарова (2009), М.А. Ко-
ролевой (1989), М.В. Киреева (2008), В.П. Крама-
ренко (2012), Е.В. Морозовой (2004), А.Н. Проньки-
на (2006), Р.А. Пупыкина (2006), А.М. Сафина (2014), 
Л.А. Чуваковой (2003), Л.А. Шадриновой (2012). 
В частности, показано, что наиболее часто юриди-
ческие ошибки являются следствием добросовест-
ного заблуждения лиц относительно наличия уго-
ловно-правовых запретов, общественная опасность 
которых не является очевидной, а также как непред-
намеренное неверное умозаключение следователя 
по результатам оценки доказательной информации, 
способное привести к неверному решению в отно-
шении расследования преступления, и т. п. Из это-
го следует, что такие ошибки могут быть следствием 
неверных целевых и смысловых установок работни-
ков сферы правоприменения. При этом часто форму-
лируется определение ошибки как социального фено-
мена: как несоответствие результатов деятельности 
цели и/или социальным нормам. Понятно, что несо-
ответствие цели обусловлено некорректной целевой 
установкой, а несоответствие социальным нормам – 
смысловой установкой. В биологических исследова-
ниях установлено, что для стабильной работы голов-
ного мозга нужен постоянно действующий механизм 
обнаружения ошибок, сравнивающий текущую дея-
тельность с ее моделью, хранящейся в памяти. 

Заключение. Проведенный анализ литературных 
источников, включающий анализ 46 диссертацион-
ных исследований, выполненных за последние 30 лет 
в рамках изучения ошибочного поведения, проде-
монстрировал актуальность и междисциплинарность 
проблемы выявления причин ошибочного поведения 
и практическую востребованность разработки под-
ходов к его коррекции. Следует подчеркнуть, что ре-
ферированные на предмет характеристики феномена 
ошибок диссертации носят описательный констати-
рующий характер, не раскрывают механизмов, лежа-
щих в основе формирования ошибочных поступков. 
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Тем не менее все проработанные источники при опи-
сании ошибочного поведения субъектов приводят три 
группы признаков, характеризующих свойства, при-
сущие уровневым установкам, что, по нашему мне-
нию, свидетельствует в пользу доказательства сфор-
мулированной во введении статьи гипотезы о том, 
что ошибки поведения во всем их многообразии яв-
ляются следствием актуализации установок разного 
уровня организации. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что в перечисленных отраслях науки (психология, пе-
дагогика, филология, юриспруденция, философия, 
политика, биология) обсуждаются ошибки разно-
го уровня организации, которые в основном сводят-
ся к основным трем типам: ошибки автоматические, 
ошибки не достижения цели и ошибки смысла дея-
тельности. В этой связи представляется обоснован-
ным провести аналогию с теорией установки Д.Н. Уз-
надзе в модификации А.Г. Асмолова, согласно которой 
деятельность человека стабилизируется тремя видами 
установок разного уровня организации: операциональ-
ными, целевыми и смысловыми. Из сходства представ-
ленных типологий ошибок и уровневых установок сле-
дует, что можно констатировать существенное участие 
разноуровневых установочных явлений в формирова-
нии человеческих ошибок. В этой связи представляет-
ся целесообразной разработка подходов к коррекции 
ошибочного поведения на основе психических меха-
низмов формирования и коррекции психологических 
установок разного уровня организации в рамках кон-
цепции установочной деятельности А.Г. Асмолова.
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СУБЪЕКТНОСТЬ КАК ОСНОВА ПРОЯВЛЕНИЯ  
ДУХОВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
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Аннотация. В статье излагаются представления о субъекте и субъектности, существующие в отечественной психологи-
ческой науке. Цель исследования – рассмотреть понятия «субъект» и «субъектность» и показать возможность трак-
товки субъектности в качестве основы проявления духовных способностей. Приводятся определения этих поня-
тий, характеристики субъекта и субъектности, которые анализируются с точки зрения их значения для проявления 
духовных способностей. Описываются субъектные качества, выделяемые разными исследователями, способности 
субъекта, приводятся критерии, на основании которых создается возможность определить, проявляет ли личность 
себя как субъект. Отмечаются особенности подходов к рассмотрению субъекта, подчеркивается важность систем-
но-субъектного подхода для понимания и изучения духовных способностей. Проведенный анализ понятий субъекта 
и субъектности позволил прийти к выводу, что к наиболее общим характеристикам субъекта и субъектности отно-
сятся: активность, целостность, социальность, ценность, уникальность, саморазвитие, осознанность, свобода вы-
бора и ответственность. Эти субъектные характеристики являются определяющими для проявления духовных спо-
собностей. Личность, выступающая как субъект, мобилизующий свои субъектные качества, создает возможность 
актуализации духовных способностей, их развития и плодотворной реализации в жизнедеятельности, то есть субъ-
ектность представляет основу проявления духовных способностей.

Ключевые слова: субъект, субъектность, субъектные качества, характеристики субъекта и субъектности, подходы к рас-
смотрению субъекта и субъектности, духовные способности, духовная личность
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SUBJECTIVENESS AS A BASIS FOR THE MANIFESTATION  
OF SPIRITUAL CAPACITIES
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Abstract. The concept of the subject and the concept of the subjectiveness in the Russian psychological science are examined 
in the article. The purpose of the study is to consider the concepts “the subject” and “the subjectiveness” and to show 
the possibility of interpreting the subjectiveness as the basis for the manifestation of spiritual capacities. The definitions 
of these concepts, the characteristics of the subject and the subjectiveness are given, analysed from the point of view 
of their significance for the manifestation of spiritual capacities. The subject’s qualities, distinguished by different 
researchers, the subject’s capacities are described, criteria which allow to determine, whether a person manifests itself as 
a subject, are given. The approaches for the investigation of the subject are noted; the importance of the system-subjective 
approach for understanding and studying spiritual capacities is emphasised. The analysis of the concepts of the subject and 
the subjectiveness made it possible to conclude that the most general characteristics of the subject and the subjectiveness 
include: activity, integrity, sociality, value, uniqueness, self-development, awareness, freedom of choice and responsibility. 
These characteristics of the subjectiveness are decisive for the manifestation of spiritual capacities. A person acting as 
a subject, mobilising its subjective qualities, creates the possibility for the actualisation of spiritual capacities, their 
development and fruitful implementation in life.

Key words: subject, subjectiveness, subjective qualities, characteristics of subject and subjectiveness, approaches for considering 
subject and subjectiveness, spiritual capacities, spiritual personality
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ПСИХОЛОГИЯ

Введение 

В настоящее время, когда возрастает неблаго-
приятное влияние на человека социальных 
и природных катаклизмов, особое значение 

приобретают способности, создающие возможность 
противостоять имеющимся вызовам. К таким способ-
ностям в первую очередь относятся духовные спо-
собности.

Духовные способности – это свойства личности, 
позволяющие ей актуализировать и реализовывать 
в поведении и деятельности духовный потенциал, свя-
занный с лучшими человеческими качествами и выс-
шими возможностями.

Благодаря духовным способностям человек мо-
жет подниматься на духовный уровень бытия и про-
являть себя как духовная личность, это выражается 
в особого рода активности – стремлении действовать 
на благо других людей и общества в целом [Ожига-
нова]. Что же приводит к активизации духовных спо-
собностей? Отвечая на этот вопрос, в первую очередь 
необходимо отметить субъектность. Личность мо-
жет проявлять себя как субъект, что ведет к актуали-
зации и развитию духовных способностей, отражая 
ее свободу выбора, позитивную преобразовательную 
активность, уникальность, творческие возможности 
и пр. Субъектность выступает мостом, соединяющим 
личность и ее духовные способности.

Цель исследования – рассмотреть понятия «субъ-
ект» и «субъектность», а также показать возможность 
трактовки субъектности в качестве основы проявле-
ния духовных способностей.

Понятия «субъект» и «субъектность» в психо-
логической науке 

В отечественной психологии понятия субъекта 
и субъектности рассматриваются в работах С.Л. Ру-
бинштейна, К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинско-
го, Л.И. Анцыферовой, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, 
Д.А. Леонтьева, А.Л. Журавлева, В.В. Знакова, Е.С. Сер-
гиенко, В.А. Петровского, З.И. Рябикиной и др.)

Основополагающие идеи для изучения субъекта 
и субъектности были представлены в работах С.Л. Ру-
бинштейна, который подчеркивал необходимость рас-
смотрения человека не как пассивной, рефлекторной 
машины, а как сознательного мыслящего существа – 
субъекта практической и теоретической деятельно-
сти. В его трудах отмечается определяющее свойство 
субъекта – активность. Субъект не только познает 
мир, но и изменяет его, изменяя его, он изменяет и са-
мого себя [Рубинштейн 2002]. 
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К.А. Абульханова пишет, что в качестве критериев 
субъекта в концепции С.Л. Рубинштейна рассматри-
вались «самодвижение, самодеятельность, саморазви-
тие и способность преобразования действительности, 
объекта» [Абульханова 2005: 4]. У Рубинштейна че-
ловек представлен как эпицентр бытия. Его «качество 
как субъекта проявляется в способности преобразо-
вать бытие в Мир. Субъект – это способность быть 
причиной преобразования действительности. Однако 
кроме способности к деятельности, преобразующей 
действительность, человек обладает способностью 
познания, способностью созерцания по отношению 
к природе и другим людям как к субъектам» [Абуль-
ханова 2005: 4–5].

Можно сказать, что субъект и познает, и изменя-
ет мир и себя самого, проявляя субъектность, благо-
даря которой реализуются и развиваются личност-
ные качества и способности. Личность, выступая 
как субъект, может актуализировать и развивать такие 
способности, как духовные, что поднимает ее на выс-
ший – духовный – уровень.

Выделяются следующие свойства субъекта дея-
тельности и общения: активность, уникальность, 
ценность и целостность, самостоятельность, свобо-
да выбора, ответственность, творчество [Абульхано-
ва-Славская 1973; Абульханова, Брушлинский, 1989; 
Брушлинский 1997].

В связи с духовными способностями возникает во-
прос, могут ли вышеперечисленные свойства субъ-
екта быть безусловным основанием для проявления 
духовности. Всегда ли субъектность ведет к личност-
ному росту, развитию, продуктивной жизнедеятель-
ности, несущей благо людям. Разве успешный биз-
несмен или политик, идущий к своей цели любыми 
неправедными путями, проявляющий необыкновен-
ную активность, самостоятельность, креативность, 
сосредоточенный на том, чтобы превозносить мни-
мую уникальность и ценность своей личности, де-
монстрирующий ответственность перед своей груп-
пой, поддерживающей финансово его замысел, может 
считаться субъектом своего развития, позитивным 
творцом своей жизни и прогрессивным преобразо-
вателем мира? 

В этой связи важной является мысль Л.И. Анцы-
феровой о том, что в понятии субъекта необходимо 
отразить ценностно-смысловое измерение и в число 
особенностей субъекта включить качества, связанные 
с духовностью, гуманностью, добродетельностью, 
нравственностью, совестью [Анцыферова]. В этом 
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случае субъектность становится основой для реали-
зации духовного потенциала личности с помощью 
духовных способностей.

Понятие «субъект», как отмечает Л.И. Анцыфе-
рова, «обозначает способность человека быть ини-
циирующим началом, первопричиной своих взаимо-
действий с миром, обществом; быть творцом своей 
жизни; создавать условия своего развития; преодоле-
вать деформации собственной личности и т. п.» [Ан-
цыферова: 217]. Указанные Анцыферовой способно-
сти, характеризующие субъекта, создают возможность 
для пробуждения духовных способностей. Субъект-
ность, ориентированная на высшие ценности и уни-
версальные принципы морали, ведет к актуализации 
духовных способностей.

К.А. Абульханова, так же как и Л.И. Анцыферо-
ва, раскрывает понятие субъекта с помощью понятия 
«способность»: «субъектом является личность с ее 
способностью к активной, сознательной, целенаправ-
ленной, оптимальной и свободной организации своей 
жизни, ее этапов, событий, свершений» [Абульхано-
ва 2005: 6]. К.А. Абульханова отмечает возможность 
бескомпромиссности личности в случае противоре-
чия между индивидуальностью и несоответствием 
ее стандартным условиям и требованиям общества, 
ее ценнейшую способность идти навстречу пробле-
мам, порожденным этим противоречием, и решать их, 
что и делает личность субъектом [Абульханова, 1977; 
Абульханова, Брушлинский, 1989].

В отношении духовных способностей бескомпро-
миссность личности проявляется в следовании высо-
ким идеалам, утверждении высших ценностей. 

Развивая идеи С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульха-
нова рассматривает личность в качестве субъекта 
жизненного пути. Субъект предстает как создатель 
жизненных образований, входящих в проективно-
динамическую систему жизненного пути, связанно-
го с такими понятиями, как «жизненная позиция», 
«линия жизни», «жизненная перспектива» [Абуль-
ханова 1991].

Описывая субъекта жизненного пути, К.А. Абуль-
ханова перечисляет его специфичекие жизненные 
способности: «способность сознания, включающего 
Я-концепцию, самосознание, диалогичность и реф-
лексивность, активность (ее основные формы: ини-
циативу, ответственность и семантический интеграл 
этой активности), а также способность к организации 
времени жизни» [Абульханова 2005: 9].

Автор предлагает субъектный принцип [Абуль-
ханова 2004], который интегрирует субъектно-дея-
тельностный, субъект-субъектный и субъектно-эпи-
стемологический подходы, а также включает другие 
методологические принципы: детерминизм (субъ-
ект выступает как причинение и самопричинение), 
принцип развития (субъект демонстрирует прогрес-

сивный характер самодвижения и самопреобразова-
ния, способствует самоактуализации) и др. [Абуль-
ханова 1977; 1989].

Согласно К.А. Абульхановой, в настоящее время 
принцип субъекта или субъектный подход выполняет 
в психологии системообразующую функцию [Абуль-
ханова, 2004]: «…Именно субъект осуществляет осо-
бый процесс жизни как объективный, специфиче-
ский, человеческий (в его социальных, культурных, 
этических, эстетических и других формах)» [Абуль-
ханова 2005: 13].

Принцип субъекта позволяет выделить критерии 
личности как субъекта:

1. Способность к порождению, преобразованию, 
организации, интеграции жизненных форм и отно-
шений. Личность в качестве субъекта проявляет себя 
«как организатор, координатор, регулятор объектив-
ных жизненных форм и отношений» [Абульханова 
2005: 14]. Субъектность позволяет продуцировать 
и модифицировать эти формы и отношения. Лич-
ность, выступая как субъект в процессе жизни, ор-
ганизует и интегрирует жизненные этапы, соотнося 
их со смыслами жизни [Абульханова 1991]. 

2. Способность вырабатывать собственные спо-
собы разрешения противоречий «между возможно-
стями, способностями, индивидуальными особенно-
стями и притязаниями личности, с одной стороны, 
и нормативными требованиями, обращенными к ней, 
не совпадающими с ее индивидуальностью, с дру-
гой» [Абульханова 2005: 14]. На основании этого 
критерия можно определить, как и в какой мере лич-
ность становится субъектом, направляя свои усилия 
на преодоление противоречий между двумя систе-
мами: 1) личностной, включающей цели, ценности, 
притязания, способности, и 2) социальной, охватыва-
ющей трудовую деятельность, общение, саму жизнь, 
ее обстоятельства, ситуации, и ведущей к возникно-
вению этих противоречий [Абульханова 1977].

3. Способность контролировать внутренние про-
тиворечия, сводить их к минимуму и эффективно при-
менять свой опыт, психические, личностные и про-
фессиональные возможности и ресурсы для решения 
жизненных проблем и поставленных задач [Абульха-
нова 1997; 2001]. Это связано с проявлением мета-
личностного качества субъекта: задействуются ког-
нитивные процессы, личность операционализирует 
способы решения жизненных задач и проблем, от-
вечая на вопросы, как именно необходимо что-либо 
воспринимать, думать и пр.

4. Проявление индивидуальности как высшего 
уровня развития личности; в основе этого крите-
рия лежат идеи Б.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштей-
на [Анань ев 2000; Рубинштейн 1957]. Личность 
в качестве субъекта жизни проявляет себя в саморе-
ализации и самоактуализации, отражая восходящий 
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процесс развития. «Субъект – это направленность 
личности на самосовершенствование: в высшем 
смысле – на достижение идеала, в жизненном смыс-
ле – стремление к лучшему» [Абульханова 2005: 15]. 

Развитие и совершенствование личности как ин-
дивидуальности не вступает в противоречие с усво-
ением общечеловеческих ценностей и приобщением 
к достижениям человеческой цивилизации; наоборот, 
индивидуальность личности обогащается в процес-
се творческого восприятия результатов человеческой 
культуры и привнесения своего вклада в ее разви-
тие [Рубинштейн 1997].

5. Совершенствование личности, направленное 
на достижение подлинности своей жизни. Подлин-
ность жизни связана с полнотой проживания и пе-
реживания жизни; с жизненной стратегией, соот-
носимой со смыслом жизни человека, выделением 
наиболее значимых жизненных принципов и уста-
новлением способов их реализации, преодолением 
препятствий и разрешением противоречий; со спо-
собностью прожить жизнь так, чтобы она соответ-
ствовала индивидуальности личности или ее типу.

Личность, осознавая себя как субъекта жизни, по-
лучает возможность «отнестись к себе как к источни-
ку жизненных перемен, причине событий и поступ-
ков, выявить в себе новые стремления и силы, взять 
на себя ответственность за реализацию устремлений 
«ближних» и «дальних», за то, чтобы прожить «свою 
жизнь достойно» [Абульханова 1991; цит. по: Абуль-
ханова 2005: 15].

Эти критерии в своей совокупности образуют те-
оретико-методологический принцип субъекта, исходя 
из которого можно установить, является ли личность 
субъектом, и если да, то в какой мере и на основании 
какого критерия. 

«Обретение личностью качества субъекта есть 
фундаментальный в жизни человечества акт превра-
щения возможного в действительное самосозидаю-
щими и социальными «силами» [Абульханова 2005: 
11]. Эта мысль, затрагивающая психологию возмож-
ного, показывает созидающую роль субъекта в акту-
ализации и развитии духовного потенциала и духов-
ных способностей личности.

Абульханова также пишет, что личность, стано-
вясь субъектом, приобретает новое качество, кото-
рое связано с новым уровнем и новыми способно-
стями, и это уже не только психические способности, 
но и личностные, и жизненные способности [Абуль-
ханова 2005], мы добавим к этим новым способно-
стям также духовные способности, имеющие отно-
шение к высшему уровню личности – духовному. 
Согласно Рубинштейну [Рубинштейн 1997], «дости-
жение личностью высшего уровня и способа суще-
ствования равносильно способности осуществить 
свою человеческую сущность» [цит. по: Абульхано-

ва 2005: 16]. Таким образом, духовные способности, 
актуализируемые благодаря проявлению личностью 
субъектных качеств, позволяют приближаться к по-
знанию своей духовной сущности, к духовному «я».

Каждый из исследователей, занимающихся раз-
работкой понятий субъекта и субъектности, раскры-
вает новые грани этих понятий, изучая и акцентируя 
те или иные их аспекты.

А.В. Брушлинский разрабатывал категорию субъ-
екта, он выдвинул такие его критерии, как целост-
ность и социальность [Брушлинский 2003]. Оба эти 
критерия имеют отношение и к духовным способно-
стям. Целостность личности, выступающей в каче-
стве субъекта, отражается в единстве ее личностных 
духовно-нравственных качеств и высших познава-
тельных способностей, а также в единстве проявле-
ния всех трех компонентов духовных способностей: 
морального, ментального, трансцендентного. Соци-
альность выражается в ориентации духовной лично-
сти и ее духовных способностей на благо других лю-
дей и общества в целом.

В.В. Знаков в связи с понятием субъекта отмеча-
ет два подхода: субъектно-деятельностный, охваты-
вающий психологию субъекта, и субъектный, имею-
щий отношение к психологии человеческого бытия. 
Психология субъекта ориентирована преимуществен-
но на субъекта деятельности, а психология челове-
ческого бытия – на субъекта развития и субъекта 
жизни [Знаков]. В процессе реализации духовных 
способностей личность выступает и как субъект дея-
тельности, направленной на благо других и общества 
в целом, и как субъект собственного развития (движе-
ние от «я» наличного к «я» духовному), и как субъ-
ект жизни, наполняющий ее высоким смыслом и цен-
ностями.

Особо важную роль в понимании и изучении ду-
ховных способностей играет психология человече-
ского бытия, связанная с анализом «…смысловых 
и ценностных контекстов жизни субъекта, в кото-
рых формируются и проявляются его субъектные ка-
чества» [Знаков: 254]. В.В. Знаков пишет: «Очевид-
но, что жизнь человека нельзя рассматривать только 
как непрерывную череду сменяющих друг друга де-
ятельностей. Это означает признание того, что в фор-
мировании психики большую роль играют недея-
тельностные по своей природе феномены – общение, 
переживание, созерцание, постижение и др. Выход 
за пределы сиюминутного деяния, целенаправлен-
ная устремленность на реализацию своего призвания 
или дела, которому служишь, не только побуждают 
человека к связыванию воедино прошлого, настоя-
щего и будущего своей жизни. Все это способствует 
развитию субъектности, формированию и реализа-
ции субъектных качеств человека, начиная с младен-
ческого возраста и до старости» [Знаков: 255]. 
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В.В. Знаков выделяет два этапа в развитии психо-
логии субъекта. Первый этап – содержательно-струк-
турный – связан с определениями понятия «субъект», 
разными представлениями о нем, критериями субъ-
ектности личности и пр. Второй этап предполагает 
духовно-практическое знание; он имеет отношение 
к условиям самотрансформации субъекта, приемам, 
способам самоизменения, например духовные прак-
тики [Знаков 2018]. Таким образом, Знаков выдвига-
ет идею рассмотрения субъекта с точки зрения ду-
ховности. «Духовность как психическое состояние 
включает в себя и направленность на самотрансфор-
мацию внутреннего мира субъекта, и трансценден-
цию как выход за пределы себя» [Знаков 2018: 48]. 
Проявление духовности субъекта неразрывно свя-
зано с актуализацией духовных способностей – их 
трех компонентов: морального (высшие моральные 
способности, отражающие высшие ценностно-смыс-
ловые устремления), ментального (включающего 
высшую способность к саморазвитию), трансцен-
дентного (выход за пределы «я»).

С точки зрения изучения смысловой насыщен-
ности бытия, созвучным психологии человеческо-
го бытия, разрабатываемой В.В. Знаковым в рамках 
субъектного подхода, является субъектно-бытийный 
подход, предложенный З.И. Рябикиной. В русле по-
следнего акцентируется ориентация человека на пе-
реустройство бытия в соответствии со структурой 
сложившихся личностных смыслов, подчеркивается 
стремление к преобразованию внешней реальности 
так, чтобы она становилась «следствием объективи-
рования субъективного и продолжением личности, 
следствием ее экспансии» [Рябикина: 7–8].

Личность может проявлять себя не только как  
субъект деятельности, субъект развития, субъект жиз-
ни и бытия, но и как субъект познания.

А.В. Карпов отмечает уникальные особенности, 
присущие человеку как субъекту познания: способ-
ность инициировать активность на основе осознан-
ной внутренней мотивации, создавать жизненный 
замысел и реализовывать его в форме жизненных 
стратегий, проявлять гибкость и адаптироваться к раз-
личным жизненным ситуациям. Он относит к важ-
нейшим «составляющим» субъекта, направленность 
личности и «Я-концепцию, формирование которых 
обусловлено доминирующим воздействием метаког-
нитивных процессов [Карпов]. 

Подчеркнем, что активность субъекта, связанная 
с духовной альтруистической направленностью, со-
пряжена с актуализацией духовных способностей. 
Сфокусированность на благополучии других лю-
дей, служении обществу, ориентация на достижение 
высоких результатов деятельности ради совершен-
ствования самой деятельности, радость и удовлет-
ворение от самого процесса деятельности, от того, 

что другие люди радостны и счастливы, свидетель-
ствуют о децентрации и выходе за пределы «я»-са-
мотрансценденции, погружении в духовные состоя-
ния, что отражает трансцендентный аспект духовных 
способностей. Субъект познания относится к другим 
как к равноценным субъектам и таким образом может 
познавать людей во всей их многогранной сложности, 
без «приклеивания» ярлыков. Субъект, признавая цен-
ность другого человека как равноправного субъекта, 
акцентирует его позитивные качества и тем самым 
возвышает его, показывает ему его лучшие стороны. 

Важным аспектом субъекта познания является 
самопознание, которое тесно переплетено с само-
развитием и самопреобразованием. Субъект позна-
ния, субъект развития и субъект жизни выступают 
в единстве в духовных способностях и позволяют 
осуществлять самодвижение от «я» наличного к «я» 
духовному, приближаться к познанию своей сущ-
ностной (духовной) основы. Согласно А. Маслоу, по-
иск самости связан с поиском изначальных, подлин-
ных, духовных ценностей индивида [Маслоу].

Рассмотрим понятие субъектности. Н.В. Кулеш, 
описывая субъектность в связи самоуправлением, 
определяет ее как способность личности, имеющую 
отношение к самостоятельному управлению деятель-
ностью, порождающую самоизменение в результате 
проявления разных форм активности, направленной 
на разрешение внутренних противоречий самосозна-
ния личности [Кулеш].

Согласно В.А. Петровскому, феномен субъектнос-
ти заключается в том, что «человек полагает себя в ка-
честве причины своего собственного бытия в мире, 
что обнаруживается в актах свободного выхода за гра-
ницы предустановленного (проявления активной не-
адаптивности человека), отражения себя в других 
людях («бытие в другом и для другого») и в самом 
себе («бытие в себе и для себя»)… Порождение и вос-
производство человеком себя как субъекта образу-
ет единый цикл самоценной активности; в перехо-
дах «виртуальной», «отраженной» и «возвращенной» 
субъектности человек выступает как личность – сво-
бодная, целостная, развивающаяся» [Петровский]. 
Петровский выделяет следующие области проявления 
субъектности в человеческой деятельности: виталь-
ная сфера, предметная деятельность, деятельность 
общения и деятельность самосознания [Петровский].

Субъектность подробно рассмотрена Е.Н. Волко-
вой. Субъектность раскрывается ею через отношения 
человека к себе как к деятелю-преобразователю, ис-
ходя из взаимосвязи всех составляющих преобразо-
вания: самого человека, окружающего мира и других 
людей [Волкова, 2005].

Е.Н. Волкова определяет субъектность как «свой-
ство личности производить взаимообусловленные из-
менения в мире, в других людях, в человеке. В осно-
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ве этого свойства лежит отношение человека к себе 
как к деятелю» [Волкова 1998: 13].

Описывая субъектность как психологическое об-
разование, которое базируется на отношении челове-
ка к себе как к деятелю, она отмечает, что такое отно-
шение подразумевает признание субъектом не только 
самого себя, но и восприятие других как носителей 
субъектных качеств: активности, уникальности, со-
знательности (включающей способность к целепола-
ганию и рефлексии), свободы выбора и ответствен-
ности за него. Волкова подчеркивает, что важнейшую 
роль в развитии субъектности личности играет другой 
человек, обладающий субъектными качествами, кото-
рому свойственно отношение к себе как к деятелю.

Она относит к факторам субъектности гумани-
стически ориентированную мотивацию и внутрен-
ний локус контроля, а также позитивную, откры-
тую Я-концепцию. Субъектность представлена также 
как интегративная характеристика, определяющая 
основу профессиональных способностей.

Рассматривая структуру субъектности на примере 
деятельности педагога, Е.Н. Волкова выделяет в ней 
следующие основные компоненты:

– активность (проявляется как осознанная, целе-
направленная, преобразующая активность); 

– способность к рефлексии (ведет к самопозна-
нию, самоконтролю и самообладанию в процессе де-
ятельности);

– свобода выбора и ответственность за него (сво-
бода трактуется в широком смысле как возможность 
выбора субъектом жизненного пути, и в узком смысле 
как свободный выбор целей, средств, конкретной де-
ятельности. Свобода всегда сопряжена с ответствен-
ностью);

– уникальность субъекта (связана с неповторимо-
стью каждого человека, ощущением ценности соб-
ственной личности для себя и для других и своего 
индивидуального предназначения в жизни);

– понимание и принятие другого (базируется на  
идее С.Л. Рубинштейна о «взаимозависимости меня 
и другого, идее становления субъекта через отно-
шение к нему другого, идее отношения к другому 
как факта становления его сущности») [цит. по: Вол-
кова 1998: 10];

– саморазвитие (обусловлено желанием субъекта 
изменяться по отношению к текущему, существую-
щему состоянию и открытостью к восприятию посту-
пающей извне информации о собственных изменени-
ях) [Волкова 1998].

Итак, согласно Е.Н. Волковой, субъектность про-
является в активности, сознательности, уникальности, 
свободе выбора и ответственности за него, понима-
нии и принятии другого, саморазвитии. Эти атрибуты 
субъектности имеют отношение и к духовной лично-
сти, и ее духовным способностям, для которых особую 

значимость также приобретает субъект-субъектные 
отношения – признание личностью, выступающей 
в качестве субъекта субъектности (ценности) других 
людей, что связано с моральным компонентом духов-
ных способностей – духовной альтруистической на-
правленностью.

Рассмотрев понятия «субъект» и «субъектность», 
можно констатировать, с одной стороны, существо-
вание среди исследователей некоего единства в выде-
лении основных характеристик этих понятий: актив-
ность (порождающая, организующая, интегрирующая, 
преобразующая), целостность, социальность, цен-
ность, уникальность, осознанность, свобода выбора 
и ответственность, саморазвитие. С другой стороны, 
отмечается нечеткость в различии понятий «субъект» 
и «субъектность». В их определении чаще всего фигу-
рируют понятия «способность личности» или «свой-
ство личности», связанные с проявлением вышепе-
речисленных характеристик. С нашей точки зрения, 
можно определить субъекта как свойство личности, 
а субъектность как свойство субъекта, связанное с про-
явлением субъектных качеств, что не исключает пра-
вомерности рассуждений (в зависимости от контекста) 
и о субъектности личности, выступающей в качестве 
субъекта.

Проведенный анализ понятий субъекта и субъ-
ектности также показал многообразие подходов к их 
рассмотрению: субъектно-деятельностный, субъект-
ный, субъект-субъектный, субъектно-эпистемологи-
ческий, субъектно-бытийный, системно-субъектный.

Особый интерес представляет системно-субъект-
ный подход, предложенный Е.А. Сергиенко [Cер ги-
енко 2011], в русле которого создается возможность 
интеграции разных точек зрения на субъект и объ-
единения его проявлений в более широкие аспек-
ты субъектности, которые могут быть представлены 
как субъект развития – субъект деятельности – субъ-
ект жизни [Сергиенко и др., 2009]. Сергиенко отме-
чает, что человек одновременно является и субъек-
том развития, и субъектом деятельности, и субъектом 
жизни [Сергиенко 2018].

Системно-субъектный подход является особо пло-
дотворным для разработки проблемы духовных спо-
собностей личности, позволяя отразить целостность 
духовной личности и ее духовных способностей, бла-
годаря проявлению такого свойства, как субъект ность. 
Выступая субъектом деятельности, личность исполь-
зует духовные способности для достижения высокой 
продуктивности жизнедеятельности. В качестве субъ-
екта развития она направляет активность на самопре-
образование и самосовершенствование – движение 
от «я» наличного к «я» духовному. Как субъект жизни 
личность в процессе взаимодействия с другими людь-
ми и миром выстраивает свой жизненный путь в на-
правлении высших ценностей, смыслов и моральных 
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принципов как единой системы, ориентированной 
на благо всех и процветание общества, что является 
ключевым элементом и стержневой линией в разви-
тии и реализации духовных способностей.

Заключение 
Понятия субъекта и субъектности являются кра-

еугольными для современной психологической нау-
ки, представляя собой основу методолого-теорети-
ческого анализа в психологических исследованиях. 
Разработка этих понятий, коренящаяся в философ-
ско-психологических идеях С.Л. Рубинштейна, по-
лучила развитие в современных теоретико-методо-
логических концепциях, в которых рассматриваются 
определения субъекта и субъектности, приводятся 
их характеристики, описываются свойства, качества, 
компоненты, критерии выделения. К наиболее об-
щим характеристикам субъекта и субъектности отно-
сятся: активность, целостность, социальность, цен-
ность, уникальность, саморазвитие, осознанность, 
свобода выбора и ответственность. Эти характери-
стики являются определяющими для проявления ду-
ховных способностей. 

Личность, выступающая как субъект, мобилизую-
щий свои субъектные качества, создает возможность 
актуализации духовных способностей, их развития 
и плодотворной реализации в жизнедеятельности. 
Таким образом, субъектность представляет основу 
проявления духовных способностей.

Список литературы
Абульханова К.А. О субъекте психической деятель-

ности. М.: Наука, 1973. 288 с.
Абульханова К.А. Диалектика человеческой жиз-

ни. М.: Мысль, 1977. 224 с.
Абульханова К.А. Принцип субъекта в философ-

ско-психологической концепции Сергея Леонидови-
ча Рубинштейна // Сергей Леонидович Рубинштейн. 
Очерки. Воспоминания. Материалы. М.: Наука, 1989. 
С. 10–60. 440 с.

Абульханова К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 
1991. 299 с.

Абульханова К.А. Мировоззренческий смысл и на-
учное значение категории субъекта // Российский мен-
талитет. Вопросы психологической теории и практи-
ки / отв. ред. К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, 
М.И. Воловикова. М.: Институт психологии РАН, 
1997. С. 56–74. 336 с.

Абульханова К.А. Проблема определения субъек-
та в психологии // Субъект действия, взаимодействия, 
познания. Психологические, философские, социо-
культурные аспекты / отв. ред. Э. Сайко. М.: МПСИ; 
Воронеж: МОДЭК, 2001. С. 36–52. 288 с.

Абульханова К.А. Субъектная парадигма отечествен-
ной психологии // Субъектность в личностном и про-
фессиональном развитии человека. Казань, 2004. С. 4–5.

Абульханова К.А. Принцип субъекта в отечествен-
ной психологии // Психология. Журнал Высшей шко-
лы экономики. 2005. Т. 2. № 4. С. 3–21.

Абульханова К.А., Брушлинский А.В. Философско-
психологическая концепция Сергея Леонидовича Ру-
бинштейна. М.: Наука, 1989. 248 с.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: 
Питер, 2001. 288 с.

Анцыферова Л.И. Проблемы развития личности 
и геронтопсихологии. М.: Институт психологии РАН, 
2006. 512 с.

Брушлинский А.В. Исходные основания психоло-
гии субъекта и его деятельности // Психологическая 
наука в России XX столетия / отв. ред. А.В. Брушлин-
ский. М.: ИП РАН, 1997. С. 208–268. 576 с.

Брушлинский А.В. Психология субъекта. СПб.: Але-
тейя, 2003. 272 с.

Волкова Е.Н. Субъектность как деятельное отно-
шение к самому себе, к другим людям и миру // Мир 
психологии. 2005. № 3. С. 33–39.

Волкова Е.Н. Субъектность педагога: теория и прак-
тика: автореф. дис. … докт. психол. наук. М.: ПИ РАО, 
1998. 42 с.

Знаков В.В. Психология человеческого бытия: про-
блемы и преспективы // Психология субъекта и пси-
хология человеческого бытия: монография / под ред. 
В.В. Знакова, З.И. Рябикиной, Е.А. Сергиенко. Крас-
нодар: Кубанский гос. ун-т, 2010. С. 252–371. 371 с.

Знаков В.В. Современная интерпретация идей 
А.В. Брушлинского: от холистического мышления 
к психологии человека как духовного преобразую-
щего себя субъекта // Психология человека как субъ-
екта познания, общения и деятельности / отв. ред. 
В.В. Знаков, А.Л. Журавлёв. М.: Институт психоло-
гии РАН, 2018. С. 42–53. 2216 с.

Карпов А.В. Категория субъекта и современный 
метакогнитивизм // Личность и бытие: субъектный 
подход / отв. ред. А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, З.И. Ря-
бикина. М.: Институт психологии РАН, 2008. С. 65–
69. 608 с.

Кулеш Е.В. Психологические особенности взаи-
мосвязи самоуправления личности с субъективной 
картиной её жизненного пути: на примере подрост-
ков: автореф. дис. … канд. психол. наук. Хабаровск, 
2009. 27 с.

Маслоу А. Психология бытия. М.: Ваклер, 1997. 
304 с.

Ожиганова Г.В. Духовная личность. М.: Инсти-
тут психологии РАН, 2020. 288 с.

Петровский В.А. Феномен субъектности в психо-
логии личности: дис. …. д-ра психол. наук. М., 1993. 
https://www.dissercat.com/content/fenomen-subektnosti-
v-psikhologii-lichnosti (дата обращения: 25.08.2021).

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М.: АН СССР, 
1957. 330 с.

Субъектность как основа проявления духовных способностей



56 Вестник КГУ    2021 

ПСИХОЛОГИЯ

Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М.: Наука, 1997. 
192 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 
СПб.: Питер, 2002. 720 с.

Рябикина З.И. Перспективы исследований лич-
ности с теоретико-методологических позиций пси-
хологии субъекта // Человек. Сообщество. 2013, № 3. 
С. 6–19.

Сергиенко Е.А. Системно-субъектный подход: обо-
снование и перспектива // Психологический журнал. 
2011. Т. 32, № 1. С. 120–132.

Сергиенко Е.А., Лебедева Е.И., Прусакова О.А. Мо-
дель психического как основа понимания себя и дру-
гого в онтогенезе человека М.: Институт психологии 
РАН, 2009. 415 с.

Сергиенко Е.А. Принцип субъектности и принцип 
развития // Психология человека как субъекта позна-
ния, общения и деятельности / отв. ред. В.В. Знаков, 
А.Л. Журавлёв. М.: Институт психологии РАН, 2018. 
С. 365–374. 2216 с.

References
Abulkhanova K.A. O sub"yekte psikhicheskoy deya

tel'nosti [About the subject of mental activity]. Moscow, 
Science Publ., 1973, 288 p. (In Russ.).

Abulkhanova K.A. Dialektika chelovecheskoy zhiz
ni [Dialectics of human life]. Moscow, Idea Publ., 1977, 
224 p. (In Russ.).

Abulkhanova K.A. Printsip sub"yekta v filosofsko-
psikhologicheskoy kontseptsii Sergeya Leonidovicha Ru
binshteyna [The principle of the subject in the philoso-
phical and psychological concept of Sergei Leonidovich 
Rubinstein]. Sergey Leonidovich Rubinshteyn. Ocherki. 
Vospominaniya. Materialy [Sergei Leonidovich Rubin-
stein. Essays. Memories. Materials]. Moscow, Science 
Publ., 1989, pp. 10–60. (In Russ.).

Abulkhanova K.A. Strategiya zhizni [Life strategy]. 
Moscow, Idea Publ., 1991, 299 p. (In Russ.).

Abulkhanova K.A. Mirovozzrencheskiy smysl i na
uchnoye znacheniye kategorii sub"yekta [Worldview 
meaning and scientific significance of the category of 
the subject]. Rossiyskiy mentalitet. Voprosy psikhologi
cheskoy teorii i praktiki [Russian mentality. Questions 
of psychological theory and practice]. Moscow, 1997, 
pp. 56–74. (In Russ.).

Abulkhanova K.A. Problema opredeleniya sub"yekta 
v psikhologii [The problem of determining the subject in 
psychology]. Sub"yekt deystviya, vzaimodeystviya, poz
naniya (psikhologicheskiy i filosofskiy analiz) [Subject of 
action, interaction, cognition (psychological and philo-
sophical analysis)], ed. E.V. Saiko. Moscow, Voronezh, 
MODEK Publ., 2001, pp. 36–52, 288 p. (In Russ.).

Abulkhanova K.A. Sub"yektnaya paradigma ote
chestvennoy psikhologii [The subjective paradigm of 
Russian psychology]. Sub"yektnost' v lichnostnom i pro

fessional'nom razvitii cheloveka [Subjectivity in the per-
sonal and professional development of a person]. Kazan, 
2004, pp. 4–5. (In Russ.).

Abulkhanova K.A. Printsip sub"yekta v otechest
vennoy psikhologii [The principle of the subject in Rus-
sian psychology]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly 
ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School 
of Economics], 2005, vol. 2, № 4, pp. 3–21. (In Russ.).

Abulkhanova K.A., Brushlinskiy A.V. Filosofsko psi
khologicheskaya kontseptsiya Sergeya Leonidovicha Ru
binshteyna [Philosophical psychological concept of Ser-
gei Leonidovich RubinsteinMoscow]. Moscow, Science 
Publ., 1989, 248 p. (In Russ.).

Ananiev B.G. Chelovek kak predmet poznaniya [Man 
as a subject of knowledge]. St. Petersburg, Piter Publ., 
2001, 288 p. (In Russ.).

Antsyferova L.I. Problemy razvitiya lichnosti i ge
rontopsikhologii [Problems of personality development 
and gerontopsychology]. Moscow, Institute of Psycho-
logy RAS Publ., 2006, 512 p. (In Russ.).

Brushlinsky A.V. Iskhodnyye osnovaniya psikhologii 
sub"yekta i yego deyatel'nosti [The initial foundations of 
the psychology of the subject and his activity]. Psikho
logicheskaya nauka v Rossii XX stoletiya [Psychological 
science in Russia of the XX century], ed. A.V. Brushlin-
sky, 1997, Moscow, Institute of Psychology RAS Publ., 
1997, pp. 208–268. (In Russ.).

Brushlinskiy A.V. Psikhologiya sub"yekta [Psycholo-
gy of the subject]. St. Petersburg, Aleteya Publ., 2003, 
272 p. (In Russ.).

Volkova Y.N. Sub"yektnost' kak deyatel'noye otno
sheniye k samomu sebe, k drugim lyudyam i miru [Sub-
jectivity as an active attitude to oneself, to other people 
and the world]. Mir psikhologii [World of psychology], 
2005, № 3, pp. 33–39. (In Russ.).

Volkova Y.N. Sub"yektnost' pedagoga: teoriya i prak
tika [The Subjectivity of the Teacher: Theory and Prac-
tice]: avtoref. dis. … dra psikhol. nauk [abstract of disser-
tation for the degree of Doctor of Psychological Sciences]. 
Moscow, Psychological Institute of the Russian Academy 
of Education Publ., 1998, 42 p. (In Russ.).

Znakov V.V. Psikhologiya chelovecheskogo bytiya: 
problemy i prespektivy [Psychology of human existence: 
problems and prospects]. Psikhologiya sub"yekta i psikho
logiya chelovecheskogo bytiya: monografiya [Psycholo-
gy of the subject and psychology of human existence], ed. 
by V.V. Znakov, Z.I. Ryabikina, E.A. Sergienko. Krasnod-
ar, Kuban State University Publ., 2010, pp. 252–371. (In 
Russ.).

Znakov V.V. Sovremennaya interpretatsiya idey 
A.V. Brushlinskogo: ot kholisticheskogo myshleniya k 
psikhologii cheloveka kak dukhovnogo preobrazuyu
shchego sebya sub"yekta [Modern interpretation of the 
ideas of A.V. Brushlinsky: from holistic thinking to the 
psychology of man as a spiritual subject transforming 



57Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 

himself]. Psikhologiya cheloveka kak sub"yekta pozna
niya, obshcheniya i deyatel'nosti [Psychology of man 
as a subject of cognition, communication and activity], 
ed. by V.V. Znakov, A.L. Zhuravlev. Moscow, Institute 
of Psychology RAS Publ., 2018, pp. 42–53. (In Russ.).

Karpov A.V. Kategoriya sub"yekta i sovremennyy 
metakognitivizm [The category of the subject and mo-
dern metacognitivism]. Lichnost' i bytiye: sub"yektnyy 
pod khod [Personality and being: a subjective approach], 
ed. by A.L. Zhuravlev, V.V. Znakov, Z.I. Ryabikina. Mos-
cow, Institute of Psychology RAS Publ., 2008, pp. 65–
69, 608 p. (In Russ.).

Kulesh Y.V. Psikhologicheskiye osobennosti vzaimo
svyazi samoupravleniya lichnosti s sub"yektivnoy karti
noy yeyo zhiznennogo puti: na primere podrostkov [Psy-
chological features of the relationship of self-government 
of a person with a subjective picture of her life path: on 
the example of adolescents]: avtoref. … dis. kand. psi-
khol. nauk [abstract of dissertation for the degree of Can-
didate of Psychological Sciences]. Khabarovsk, 2009, 
27 p. (In Russ.).

Maslow A. Psikhologiya bytiya [Toward a Psycho-
logy of Being]. Moscow, Vakler Publ., 1997, 304 p. (In 
Russ.).

Ozhiganova G.V. Dukhovnaya lichnost' [Spiritual per-
sonality]. Moscow, Institute of Psychology RAS Publ., 
2020, 288 p. (In Russ.).

Petrovskiy V.A. Fenomen sub"yektnosti v psikhologii 
lichnosti [The phenomenon of subjectivity in personality 
psychology]: dis. … dra psikhol. nauk [abstract of dis-
sertation for the degree of Doctor of Psychological Sci-
ences]. Moscow, 1993. URL: https://www.dissercat.com/
content/fenomen-subektnosti-v-psikhologii-lichnosti (ac-
cess date: 25.08.2021). (In Russ.).

Rubinshtein S.L. Bytiye i soznaniye [Being and con-
sciousness]. Moscow, Academy of Sciences of USSR 
Publ., 1957, 330 p. (In Russ.).

Rubinshtein S.L. Chelovek i mir [Man and the world]. 
Moscow, Science Publ., 1997, 192 p. (In Russ.).

Rubinshtein S.L. Osnovy obshchey psikhologii [Fun-
damentals of General Psychology]. St. Petersburg, Peter 
Publ., 2002, 720 p. (In Russ.).

Ryabikina Z.I. Perspektivy issledovaniy lichnosti s 
teoretikometodologicheskikh pozitsiy psikhologii sub"
yekta [Perspectives of personality research from the theo-
retical and methodological positions of the psychology of 
the subject]. Chelovek. Soobshchestvo [Man. Communi-
ty], 2013, № 3, pp. 6–19. (In Russ.).

Sergienko Y.A. Sistemnosub"yektnyy podkhod: obos
novaniye i perspektiva [System-Subject Approach: Justifi-
cation and Perspective]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psy-
chological Journal], 2011, vol. 32, № 1, pp. 120–132. (In 
Russ.).

Sergienko Y.A., Lebedeva Y.I., Prusakova O.A. Mod
el' psikhicheskogo kak osnova ponimaniya sebya i dru
gogo v ontogeneze cheloveka [Theory of mind as a basis 
for understanding oneself and the other in human on-
togenesis]. Moscow, Institute of Psychology RAS Publ., 
2009, 415 p. (In Russ.).

Sergienko E.A. Printsip sub"yektnosti i printsip raz
vitiya [The principle of subjectivity and the principle of 
development]. Psikhologiya cheloveka kak sub"yekta 
poznaniya, obshcheniya i deyatel'nosti [Psychology of 
man as a subject of cognition, communication and activi-
ty], ed. by V.V. Znakov, A.L. Zhuravlev. Moscow, Insti-
tute of Psychology RAS Publ., 2018, pp. 365–374. (In 
Russ.).

Статья поступила в редакцию 15.05.2021; одоб-
рена после рецензирования 22.06.2021; принята к пуб-
ликации 01.08.2021.

The article was submitted 15.05.2021; approved 
after reviewing 22.06.2021; accepted for publication 
01.08.2021.

Субъектность как основа проявления духовных способностей



58 Вестник КГУ    2021 

ПСИХОЛОГИЯ

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27, 
№ 3. С. 58–64. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2021. vol. 27, № 3. pp. 58–64. ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 159.9:316.6
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-58-64

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ И ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ: 
ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ

Шипова Наталья Сергеевна, кандидат психологических наук, Костромской государственный университет, Кострома, 
Россия, ns.shipova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0741-1297

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты исследования, объединяющего рассмотрение широко известных 
понятий (счастье, субъективное благополучие) с относительно новыми для российской психологической мысли фе-
номенами сочувственного отношения к себе и субъективной витальности (как диспозиции). Постулируется тесная 
связь данных параметров. Произведен анализ указанных феноменов в разных возрастных группах (подростковый 
возраст (71 человек); юношеский возраст (48 человек); взрослость (37 человек), пожилой возраст (10 человек); об-
щее количество респондентов 166 человек.). Эмпирическое исследование проводилось при помощи тестовых ме-
тодик и различных критериев статистической обработки данных (дескриптивная статистика, критерий Краскелла – 
Уоллиса, критерий Спирмена). Корреляционный анализ показал различное количество взаимосвязей исследуемых 
параметров в разных возрастных группах, причем отмечено снижение количества связей с увеличением возраста 
респондентов. Выявлены значимые различия в показателях субъективного благополучия, сочувственного отноше-
ния к себе и субъективной витальности (как диспозиции) в разных возрастных группах. Особо яркие различия нами 
выявлены в группах лиц пожилого и подросткового возрастов. Практическая значимость результатов представляет-
ся в возможности их использования в консультативной и тренинговой работе психологов.

Ключевые слова: субъективное благополучие, счастье, субъективная витальность, сочувствие к себе, возраст, подростки, 
юноши, взрослые, пожилые люди.

Благодарности. Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук МК-
6263.2021.2 «Самореализация лиц с атипичным развитием: специфика, эффективность, прогноз»; использованы 
данные, полученные в исследовании, выполненном при финансовой поддержке РФФИ и КН РА в рамках научного 
проекта № 20-513-05005\20 «Теоретические и методические основы оценки психологического благополучия сту-
денческой молодежи». 

Для цитирования: Шипова Н.С. Субъективное благополучие, ощущение счастья и отношение к себе: возрастной аспект 
// Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2021. 
Т. 27, № 3. С. 58–64. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-58-64

Research Article

SUBJECTIVE WELL-BEING, FEELINGS OF HAPPINESS AND SELF-ATTITUDE:  
THE AGE ASPECT

Natalia S. Shipova, Candidate of Psychological Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, ns.shipova@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-0741-1297

Abstract. This article presents the results of a study that combines consideration of widely known concepts (happiness, subjective 
well-being) with the phenomena of self-compassion and subjective vitality (as dispositions) that are relatively new for 
Russian psychological thought. A close connection of these parameters is postulated. The analysis of these phenomena in 
different age groups (adolescence (71 people); youth (48 people); adulthood (37 people), old age (10 people); the total number 
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Современная психология, имея ярко выражен-
ную ориентацию на позитивную сторону че-
ловеческого существования, все больше со-

средотачивает внимание исследователей на понятиях 
благополучия, счастья и удовлетворенности жиз-
нью. При обширном рассмотрении указанных фе-
номенов как в российской, так и в зарубежной ли-
тературе менее подробно освещен вопрос возраста. 
Нами предпринято исследование, объединяющее 
рассмотрение широко известных понятий (счастье, 
субъективное благополучие) с относительно новы-
ми для российской психологической мысли фено-
менами сочувствия к себе и субъективной виталь-
ности. Рассмотрим теоретический аспект изучения 
заявленных параметров.

Счастье в психологии исследовалось в рамках 
таких понятий, как удовлетворенность жизнью, 
субъективное благополучие, психологическое бла-
гополучие (М. Селигман). Понятие субъективного 
благополучия также неоднозначно понимается в со-
временной научной литературе. Существует стан-
дартное разделение биологической и социальной 
предрасположенности, которого не избежал и анализ 
данного феномена: Э. Динер выявил высокую (40–
50 %) обусловленность субъективного благополучия 
внутренними факторами [Diener: 548], при этом зна-
чительную роль при оценке своей жизни играют со-
циальные и культурные установки [Argyle, Martin: 
97]. Субъективное благополучие связано с социумом, 
культурой, ценностными ориентациями, морально-
этическими нормами, полученным опытом и опреде-
ляет оценку личности себя, своего жизненного пути 
и окружающего мира [Матюшина: 128]. Н.Ю. Литви-
нова считает, что важнейшим фактором субъективно-
го благополучия является психологическая устойчи-
вость личности, поскольку критерии субъективного 
благополучия: счастье, удовлетворенность качеством 
жизни и здоровьем, самоактуализация, самореализа-
ция, эмоциональный комфорт – выступают как ре-
зультат сформированности психологической устой-
чивости [Литвинова: 148]. 

В настоящее время создаются интегративные мо-
дели благополучия, во многих из них подчеркивает-
ся важная роль эмоций и ощущения счастья наряду 
с осмысленностью жизни (Д.А. Леонтьев, Р.М. Шами-
онов, Н.А. Батурин и др.). Исследовательским коллек-
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тивом Костромского государственного университе-
та (А.Г. Самохвалова, Н.С. Шипова, Е.В. Тихомирова, 
О.Н. Вишневская, 2021) эмпирически выявлены пять 
факторов, включающих различные аспекты психоло-
гического благополучия студентов, счастья, удовлет-
воренности жизнью, специфики смысложизненных 
ориентаций и развития мотивационно-потребностной 
сферы личности, которые в контексте субъектно-де-
ятельностного подхода характеризуют вариативные 
типы психологического благополучия. 

Ближе к нашей исследовательской позиции нахо-
дится определение Матюшиной, согласно которому 
субъективное благополучие выступает в роли инте-
гративного психического образования, детерминиру-
ющего успешность деятельности личности в разных 
сферах жизни, и включает в себя такие составляю-
щие, как положительные эмоции, смысл, вовлечен-
ность, отношения с людьми, достижения.

Как один из маркеров субъективного благополучия 
в зарубежных научных исследованиях широко исполь-
зуется понятие субъективной витальности. Виталь-
ность определяется как субъективное переживание 
обладания физической и психической энергией [Ryan, 
Frederick: 563]. При этом авторы подчеркивают необ-
ходимость ее дифференциации от состояний счастья, 
удовольствия и удовлетворенности [Nix, Ryan, Manly, 
Deci: 271]. В понятии витальности отражается энергия, 
которую можно регулировать и использовать в целе-
направленной деятельности. Ryan, Frederick считают, 
что витальность как состояние, связанное с саморе-
ализацией в деятельности, является частью эвдемо-
нического благополучия, а также его индикатором. 
Они определяют витальность как осознанное пережи-
вание человеком наполненности энергией и жизнью 
и рассматривают ее как отражение физического (ор-
ганизменного) и психологического благополучия че-
ловека [Ryan, Frederick: 561].

Связанный, по нашему предположению, с обозна-
ченными понятиями, феномен сострадания к себе, 
в соответствии с теорией К. Нефф, означает прояв-
ление доброты по отношению к себе в моменты пе-
реживания трудностей, умение воспринимать свой 
опыт как часть общечеловеческого опыта и осознанно 
обходиться с негативными чувствами [Neff, Germer: 
379]. К. Нефф следующим образом определяла струк-
туру изучаемого феномена: доброта к себе, общность 
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с человечеством, осознанность. К. Нефф обнаружи-
ла прямую связь сострадания к себе с позитивным 
образом себя и индикаторами психологического бла-
гополучия; и отрицательную – с переживанием не-
гативных эмоций, депрессивной симптоматикой, 
самоотчуждением, подверженностью внешним вли-
яниям и нейротизмом [Neff, Rude, Kirkpatrick: 910].

Показатели субъективной витальности и сочув-
ственного отношения к себе являются связанны-
ми с психологической устойчивостью феноменами, 
именно поэтому в дизайне нашего исследования пред-
ставлены заявленные переменные. Таким образом, 
субъективное благополучие является индикатором от-
ношения человека к себе и своей жизни, степени его 
удовлетворенности, которая определяется субъектив-
ной витальностью и тесно связана с сочувственным 
и понимающим отношением субъекта к себе.

Целью эмпирического исследования является из-
учение возрастного аспекта параметров субъективно-
го благополучия, счастья, субъективной витальности 
и сочувствия к себе. Гипотезой выступало предполо-
жение о наличии значимых различий между показа-
телями исследуемых параметров в группах респон-
дентов разного возраста.

Методы. Методический инструментарий пред-
ставлен следующими методиками:

1. Шкала субъективного счастья Любомирски (ШСС, 
Subjective Happiness Scale (SHS); Lyubomirsky, Lepper, 
1999 г.), в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина (Осин, 
Леонтьев, 2008);

2. Шкала субъективного благополучия (Перуэ-Ба-
ду, в адаптации М.В. Соколовой, 1996);

3. Шкала сочувствия к себе Кристин Нефф (K. Neff, 
2003, адаптация К.А. Чистопольской, Е.Н. Осина, 
С.Н. Ениколопова и др., 2020);

4. Шкала субъективной витальности (как диспо-
зиции (Vt-d) и как состояния (Vt-s) (Ryan, Frederick, 
1997) в апробации Л.А. Александровой, Д.А. Леон-
тьева, 2014).

Эмпирическая база исследования представлена че-
тырьмя подгруппами респондентов: подростки (71 че-
ловек, возраст от 14 до 17, М = 15,7, SD = 1,2; доля 
мужской части подгруппы 34 %, доля женской – 66 %); 
юношеский возраст (48 человек, возраст от 18 до 22, 
М = 19,1, SD = 1,2; доля мужской части подгруппы 
10 %, доля женской – 90 %); взрослые (37 человек, 
возраст от 23 до 55, М = 36,8, SD = 9,7; доля муж-
ской части подгруппы 32 %, доля женской – 68 %); 
пожилые (10 человек, возраст от 55 до 76, М = 58,2, 
SD = 4,3; доля мужской части подгруппы 10 %, доля 
женской – 90 %). Общее количество респондентов 
166 человек.

Обсуждение результатов. Дескриптивная стати-
стика изучаемых нами параметров в различных воз-
растных группах представлена в таблице 1.

Статистический анализ показал более высокий 
уровень счастья в юношеском (М = 19,51; SD = 4,55) 
и пожилом возрастах (М = 20,17; SD = 4,39) по срав-
нению с подростковым (М = 17,70; SD = 5,21) и взрос-
лым (М = 17,85; SD = 5,29). Также можем отметить 
большую выраженность изменения настроения в под-
ростковом возрасте (М = 5,54; SD = 3,04) по сравне-
нию с остальными возрастами (М = 9,41; SD = 3,76; 
М = 9,12; SD = 3,31; М = 9,17; SD = 2,69), также 

Таблица 1
Дескриптивная статистика исследуемых параметров в различных возрастных группах

Параметр
Подростковый  

возраст
Юношеский  

возраст Взрослость Пожилой  
возраст

М SD М SD М SD М SD

Счастье 17,70 5,21 19,51 4,55 17,85 5,29 20,17 4,39

Напряженность и чувствительность 12,75 3,79 12,55 4,08 11,82 3,34 13,92 4,50

Признаки, сопровождающие основную  
психоэмоциональную симптоматику 10,49 4,99 12,98 5,22 12,47 5,17 13,83 3,79

Изменения настроения 5,54 3,04 9,41 3,76 9,12 3,31 9,17 2,69

Значимость социального окружения 8,00 4,19 13,43 5,56 14,79 4,87 16,17 3,13

Самооценка здоровья 5,54 2,91 8,90 3,57 7,62 3,70 7,50 2,68

Степень удовлетворенности повседневной  
деятельностью 10,31 4,36 13,69 3,48 13,09 4,35 15,08 3,00

Доброта к себе 3,08 0,96 2,73 0,86 2,78 0,90 2,30 0,89

Самокритика 2,75 1,05 4,51 1,54 4,78 1,19 5,18 1,09

Общность с человечеством 3,14 0,88 2,99 0,88 3,17 0,94 3,10 0,76

Самоизоляция 2,42 1,02 2,99 0,92 3,03 0,88 2,92 0,81

Внимательность 3,29 0,89 3,02 1,01 2,86 0,88 2,65 1,07

Чрезмерная идентификация 2,66 1,02 3,03 0,93 2,53 0,77 2,73 0,74

Витальность 33,17 9,59 31,80 8,38 27,59 11,80 26,33 8,79



61Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 

как и значимости социального окружения (М = 8,00; 
SD = 4,19) по сравнению с другими возрастными 
группами (М = 13,43; SD = 5,56; М = 14,79; SD = 4,87; 
М = 16,17; SD = 3,13). При этом стоит отметить сни-
женные значения подростков относительно осталь-
ных возрастных групп по параметру самокрити-
ки (М = 2,75; SD = 1,05 по сравнению с М = 4,51; 
SD = 1,54; М = 4,78; SD = 1,19; М = 5,18; SD = 1,09 
соответственно).

Проведение сопоставления получившихся данных 
по уровню счастья с другими исследованиями показа-
ло достаточный уровень схожести. Так, по данным ис-
следовательской группы под руководством А.Г. Само-
хваловой (проект РФФИ и КН РА № 20-513-05005\20), 
уровень счастья лиц юношеского возраста (N = 300; 
M = 19,64; SD = 2,61) сравним с полученными нами 
данными (M = 19,37; SD = 4,45). Графически сопо-
ставление представлено на рисунке 1. 

Отмечено, что самооценка уровня субъективного 
благополучия, даваемая респондентами юношеского 
возраста, также довольно высока (M = 3,92; SD = 0,7 
при максимальном балле в 5 единиц).

Корреляционный анализ данных нашего иссле-
дования выявил значительно большее количество 
связей в группе подростков (40 связей), чем в груп-
пе респондентов юношеского (24 связи), взросло-
го (17 связей) и пожилого (12 связей) возрастов. 
Для нашего исследования такой результат является 
неожиданным, поскольку предполагалось, что с воз-
растом человек больше начинает ценить жизненную 
энергию и сочувственное отношение к себе, при этом 
ставя счастье и благополучие в прямую зависимость 
от них. Полученные нами результаты мы склонны 
объяснять большим вниманием подростков и мо-
лодежи к собственному ощущению субъективного 
благополучия и счастья, а вследствие этого – боль-
шей сосредоточенности на рефлексии и самоанализе, 

предполагающем в дальнейшем более доброе и тер-
пеливое отношение к себе.

Сравнение групп по критерию Краскела – Уолли-
са показало наличие значимых различий по следую-
щим шкалам:

1. Признаки, сопровождающие основную психоэ-
моциональную симптоматику (H = 10,04951, p = 0,02) 
с доминированием группы пожилых людей (средний 
ранг 100,33 по сравнению с 70,13 у подростков; 94,15 
у юношей и 90,12 у взрослых). Возможно, такие ре-
зультаты обусловлены большей внимательностью по-
жилых людей к собственному состоянию, как физи-
ческому, так и эмоциональному.

2. Изменения настроения (H = 40,37, p = 0,00) 
со значительным доминированием группы подрост-
ков (средний ранг 56,20 по сравнению с 105,19; 102,0; 
104,0). На наш взгляд, полученные результаты зако-
номерны, поскольку подростковый возраст в принци-
пе характеризуется нестабильностью гормонального 
фона, отражающегося на эмоциональных проявлени-
ях субъекта.

3. Значимость социального окружения (H = 52,99, 
p = 0,00) также с доминированием группы подрост-
ков (средний ранг 52,96 по сравнению с 99,11; 111,22 
и 121,92 соответственно). Объяснение данного факта 
видится нам в зависимости от родителей и старших 
родственников, что придает им особую значимость 
в глазах подростка; в то же время подростковый 
возраст является временем максимальной ориента-
ции на группу сверстников для становления само-
оценки и ощущения принятия себя другими людь-
ми, что также увеличивает значимость подростковых 
групп для субъекта.

4. Самооценка здоровья (H = 27,66, p = 0,00) с до-
минированием группы подростков (61,83 по срав-
нению с 106,84; 92,01 и 92,29 соответственно). По-
лученный результат объясняется нами появлением 
большего количества заболеваний с возрастом и сни-
жением ценности здоровья в группе нормативно раз-
вивающихся подростков по сравнению, например, 
с ценностями межличностного взаимодействия.

5. Степень удовлетворенности повседневной дея-
тельностью (H = 25,97, p = 0,00) с очень низкими 
баллами группы респондентов пожилого возрас-
та (средний ранг 115,71) и доминированием под-
ростков относительно других групп (средний ранг 
62,31 по сравнению с 98,33; 95,01 соответственно). 
Мы склонны объяснять получившиеся данные пре-
кращением профессиональной деятельности людь-
ми пожилого возраста и в целом снижением уровня 
активности, возможно, связанным с ухудшением со-
стояния соматического здоровья.

6. Доброта к себе (H = 8,24, p = 0,04) с довольно 
низкими баллами у лиц пожилого возраста (средний 
ранг 54,92 по сравнению с 93,51; 77,32; 81,57 соот-

Рис. 1. Сопоставление средних значений  
уровня счастья лиц студенческого возраста  

по данным проекта № 20-513-05005\20  
и настоящему исследованию
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ветственно). Получившиеся результаты мы склон-
ны обосновывать жизненным опытом лиц пожилого 
возраста, их повышенной требовательностью и кри-
тичностью к себе.

7. Самокритика (H = 67,35, p = 0,00) с низки-
ми относительно других групп данными у респон-
дентов подросткового возраста (средний ранг 48,92 
по сравнению с 101,46; 115,39; 124,37 соответствен-
но). Мы склонны это объяснять возрастными особен-
ностями и повышенной критичностью подростков 
по отношению к остальным со сниженной критич-
ностью к самим себе.

8. Самоизоляция (H = 17,70, p = 0,0005) с низки-
ми значениями у подростков относительно других 
возрастных групп (средний ранг 65,56 по сравнению 
с 97,00; 99,07 и 90,42 соответственно). Данный ре-
зультат для нас получился довольно неожиданным, 
поскольку предполагалось, что подростки в силу 
максимализма, свойственного возрасту, ощущают 
собственные проблемы как нечто уникальное и не-
повторимое, переживаемое ими одними, в достаточ-
ной изоляции от социального окружения. Возможно, 
результат может быть объяснен большой коммуни-
кабельностью данной возрастной группы, которая 
позволяет переживать сложности, опираясь на под-
держку и опыт переживания подобных ситуаций дру-
гими подростками.

9. Внимательность (H = 8,32, p = 0,04) с низкими 
значениями у пожилых людей (61,96 по сравнению 
с 94,63; 80,42 и 72,31 соответственно) объясняется 
нами заинтересованным отношением к собственным 
переживаниям, свойственным пожилым людям, жиз-
ненный опыт которых позволяет оценивать данные 
аспекты непредвзято, по сравнению с другими воз-
растными группами, не обладающими подобным жиз-
ненным багажом и уровнем осознанности собствен-
ного состояния.

10. Чрезмерная идентификация (H = 8,62, p = 0,03) 
с высокими значениями у лиц юношеского возрас-
та относительно других групп (средний ранг 99,79 
по сравнению с 78,19; 71,71; 81,79 соответственно). 
Полученный результат мы склонны объяснять боль-
шим количеством вопросов и проблем, решаемых 
на жизненном этапе юности (выбор пары и созда-
ние семьи, начальный период трудовой деятельно-
сти, возможное рождение ребенка, экономическая 
сепарация от родительской семьи и т. п.), которые, 
в силу своей важности, определяют полное погру-
жение субъекта в их решение и связанные с ним пе-
реживания.

11. Витальность (H = 8,41, p = 0,04) с относительно 
сниженными значениями в пожилом возрасте (сред-
ний ранг 58,04 по сравнению с 91,64; 84,66 и 69,47 со-
ответственно). Для нас эти результаты выглядят впол-
не закономерными, поскольку эмпирически доказано 

снижение уровня жизненной энергии с увеличением 
возраста субъекта.

Анализируя полученные статистические данные, 
мы можем говорить о том, что основные различия 
выявлены в группах лиц подросткового и пожило-
го возраста по сравнению с юношеским возрастом 
и взрослостью. Подростки более подвержены изме-
нениям настроения, для них большей значимостью 
обладает социальное окружение, они лучше оцени-
вают уровень собственного здоровья и степень удов-
летворенности повседневной деятельностью, отли-
чаются меньшей самокритичностью и склонностью 
переживать сложности в жизни в отдалении от дру-
гих людей. Пожилые респонденты предстают как ме-
нее сочувственно относящиеся к себе, менее удов-
летворенные повседневной деятельностью, менее 
энергичные (в плане наполненности жизненной энер-
гией), однако имеющие большее количество призна-
ков, сопровождающих основную психоэмоциональ-
ную симптоматику. 

Выводы. Субъективное благополучие является 
индикатором отношения человека к себе и своей жиз-
ни, степени его удовлетворенности, которая опреде-
ляется субъективной витальностью и тесно связана 
с сочувственным и понимающим отношением субъ-
екта к себе.

Выявлены значимые различия в показателях субъ-
ективного благополучия, сочувственного отноше-
ния к себе и субъективной витальности (как диспо-
зиции) в разных возрастных группах. Особо яркие 
различия нами выявлены в группах лиц пожилого 
и подросткового возрастов по показателям: призна-
ки, сопровождающие основную психоэмоциональ-
ную симптоматику, изменения настроения, значи-
мость социального окружения, самооценка здоровья, 
степень удовлетворенности повседневной деятель-
ностью, доброта к себе, самокритика, самоизоляция, 
внимательность, чрезмерная идентификация, субъ-
ективная витальность.
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Аннотация. В работе обсуждается связь рисковых предпочтений с особенностями восприятия процесса принятия реше-
ния испытуемыми, в частности с их неуверенностью в выборе, сожалениями, а также желанием изменить сделан-
ный выбор. Была использована классическая задача «азиатская эпидемия» в оригинальном и модифицированном 
вариантах; модификация подразумевала добавление побочного эффекта лечения эпидемии, снижающего предпочти-
тельность надежной альтернативы. Производится попытка реплицировать классический фрейминг-эффект, эффект 
действия и его инверсию, а также обнаружить различия в выраженности этих эффектов, связанные с неуверенно-
стью и сожалениями. Обсуждается вопрос количественной оценки полезности альтернатив путем интеграции всей 
информации о них, а также роль метакогниций в процессе принятия решений – причинная или оценочная ретро-
спективная. Получены свидетельства в пользу негативизма решателей в отношении избегания риска. Эффект дей-
ствия и его инверсия не обнаружены. Результаты свидетельствуют об инверсии фрейминг-эффекта у неуверенных 
в выборе решателей, тогда как у уверенных наблюдается классический фрейминг-эффект, но только в домене по-
терь. Выводы свидетельствуют в пользу того, что отсутствие или меньшая выраженность фрейминг-эффектов, за-
частую обнаруживаемые в некоторых исследованиях, могут объясняться тем, что в этих исследованиях не учиты-
вается неоднородность испытуемых по их отношению к собственному решению. 
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К настоящему моменту создано множество мо-
делей принятия решений, каждая из которых 
предлагает удобное объяснение наблюдае-

мых отклонений поведения решателей от рациональ-
ного. В рамках этих моделей один и тот же эффект, 
например фрейминг-эффект, может быть объяснен 
по-разному: избеганием потерь [Tversky, Kahneman], 
сожалений [Loomes, Sugden], разочарований [Gul] 
и некоторыми другими феноменами. При этом пред-
сказательная способность всех моделей выбора до-
статочно ограничена – объясняемые ими эффекты 
зачастую не обнаруживаются в исследованиях, а их 
величина очень сильно варьирует. То же самое мож-
но сказать и про основные компоненты таких моде-
лей – оценки функций полезности и веса решения. 
Это хорошо видно в метаанализе оценок канеманов-
ских функций [Booij et al.], где показано, что, на-
пример, показатель степени, задающий кривизну 
функции полезности, в домене выигрыша варьиру-
ет от 0,22 до 1,01, в домене потерь – от 0,61 до 1,06.

Эту ситуацию можно объяснить разными спосо-
бами. Например, тем, что на выраженность эффек-
та оказывают влияние ситуативные факторы – не-
учтенные особенности условия задачи, процедуры 
или ситуации предъявления. Или же решатели могут 
не являться гомогенной группой и потому исполь-
зуют различные механизмы выбора – в зависимо-
сти от личностных особенностей, индивидуального 
опыта или неких иных причин, которые еще предсто-
ит уточнить. Например, Т.В. Корнилова [Корнилова 
и др.] обнаруживает такие различия между студента-
ми различных направлений подготовки и связывает 
их с личностными особенностями – большей готов-
ностью к риску студентов-медиков в сравнении со 
студентами-психологами. Однако в то же время ав-
торы исследования делают вывод о «невозможности 
сведения эффекта фрейминга к когнитивным струк-
турам принятия решений» [Корнилова и др. 2017], 
что кажется нам несколько преждевременным.

Таким образом, проблема нашего исследования 
заключается в слабой предсказательной способно-
сти моделей принятия решений, которую мы связы-
ваем с неоднородностью испытуемых по значимым 
для решения факторам – их склонностью испытывать 
связанные с выбором сожаления и неуверенность. 
Целью данной работы является попытка обнаружить 
связь различий в восприятии ситуаций выбора (вы-
ражающихся в возникновении в ходе решения неу-
веренности и сожалений) с предпочтениями людей.

Сомнения, неуверенность и сожаления. Сомне-
ния являются неотъемлемой чертой переживания че-
ловеком неопределенности, характерной для любой 
ситуации принятия решения [Van de Calseyde et al.]. 
Однако в зависимости от «угла зрения» причиной их 
возникновения может быть неуверенность, сожале-

ния либо оба этих переживания, причем их роль да-
леко не однозначна. К примеру, неуверенность может 
характеризовать переживания, связанные с ситуа цией 
выбора вообще, с каждой из доступных альтерна-
тив либо с какой-то одной из них; может выступать 
в роли причинного фактора, влияющего на выбор, 
или в роли ретроспективной оценки совершенного 
акта выбора. Аналогичные предположения можно 
сделать и в отношении феномена сожалений. С дру-
гой стороны, неуверенность и сожаления могут быть 
связаны с различными элементами проблемной ситу-
ации, например, неуверенность может быть связана 
с актом выбора и вероятностью желательного исхо-
да, тогда как сожаления – с актом выбора или его ис-
ходами (реальными или ожидаемыми).

Принято считать, что для возникновения сожале-
ний о выборе решателю далеко не обязательно стал-
киваться с его последствиями или получать обратную 
связь, например, об ошибочности сделанного выбо-
ра [Kirkebøen, Teigen], то есть данное переживание 
по сути является контрфактуальным. Это согласуется 
с наиболее популярными моделями принятия реше-
ний, где неуверенность и сожаления рассматривают-
ся как причинные факторы выбора. В одной из них – 
теории сожалений – они связываются с ожидаемыми 
переживаниями, которые испытает решатель в ре-
зультате своего действия [Loomes, Sugden]. В другой – 
теории избегания разочарований – подчеркивается 
аналогичный механизм, однако сожаления связыва-
ются непосредственно с самим актом выбора [Gul]. 
Кроме того, описан эффект избегания неопределен-
ности, в соответствии с которым лучшей является 
альтернатива, минимизирующая неуверенность, свя-
занную с результатом выбора – наступлением желае-
мого исхода [Allais]. Причинный характер сомнений 
подчеркивают T. Конноли и M. Зееленберг [Connolly, 
Zeelenberg], отмечая, что сомневающиеся люди пред-
полагают возможные сожаления, ищут обоснование 
своего выбора и поэтому склонны чаще предпочи-
тать более надёжную альтернативу. В данном случае 
трудно однозначно заключить, разделяются ли неу-
веренность и сожаления с точки зрения авторов, од-
нако они скорее приписываются не ситуации выбора, 
а лишь одной из альтернатив – рисковой. Но значит 
ли это, что решатель, выбирающий рисковую альтер-
нативу (раз уж он решился на риск), будет в большей 
степени уверен в сделанном выборе и будет меньше 
сожалеть о нем? 

Данная проблематика изучалась неоднократ-
но, в результате чего был установлен «эффект дей-
ствия» (action effect), состоящий в том, что активное 
действие всегда вызывает больше сожалений в срав-
нении с пассивным принятием [Gilovich, Medvec 
1995], где под активным действием понимается имен-
но принятие риска. С другой стороны, все сожаления 
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можно разделить на краткосрочные «горячие», яв-
ляющиеся прямой эмоциональной реакцией на ре-
зультат, и долгосрочные «тоскливые» – вытекающие 
из фантазий «о том, как могло бы быть» [Kahneman]. 
Несмотря на то, что Gilovich [Gilovich et al. 1998] 
с соавторами сошлись во мнении о том, что при про-
чих равных действия в сравнении с бездействием 
вызывают больше именно горячих сожалений, чем 
бездействие, несколько позднее была обнаружена 
специфичность генерации сомнений в зависимости 
от домена. Как оказалось, если речь идет о потерях, 
то к большим сожалениям приводит пассивное при-
нятие, то есть отказ от принятия риска [Zeelenberg et 
al.]. Следовательно, уравненные по математическо-
му ожиданию выигрыша рисковая и надежная аль-
тернативы не являются эквивалентными с точки зре-
ния вызываемых ими переживаний, если происходит 
сравнение задач из разных доменов. Это, в свою оче-
редь, должно приводить к домен-специфичным раз-
личиям в предпочтениях у людей, испытывающих 
и не испытывающих сожаления в отношении своего 
выбора. Однако что делать, если сожаления и неуве-
ренность – различные феномены, каждый из кото-
рых вносит свой уникальный вклад в процесс выбо-
ра? Ни одна из существующих моделей не позволяет 
учитывать оба этих феномена по отдельности, более 
того, они часто вообще не разделяются.

В нашем исследовании мы попытаемся оценить 
связь между принятием риска в серии из 5 задач и са-
моотчетом испытуемых о том, испытывают ли они не-
уверенность и сожаления в отношении сделанного 
выбора.

Основная гипотеза нашего исследования заклю-
чалась в том, что факторы наличия сожалений и не-
уверенности в выборе будут связаны с различиями 
вероятности предпочтений рисковой альтернативы. 
Помимо этого, мы ожидаем, что роль сожалений и не-
уверенности в процессе принятия решений является 
неодинаковой, и что предпочтения испытуемых в за-
дачах будут соответствовать классическим представ-
лениям о принятии решений, то есть в задачах будут 
наблюдаться эффекты фрейминга, эффект действия 
и его инверсия.

Методы. В исследовании приняли участие 75 че-
ловек в возрасте от 18 до 62 лет (М ≈ 22, sd = 5,94), 
в том числе 24 мужчины (32 %) и 1 человек, чьё са-
моопределение не попадает под бинарную гендерную 
систему (1,33 %). Большинство испытуемых являют-
ся студентами московских высших учебных заведе-
ний различных направлений подготовки.

Выборка исследования состоит из двух групп: 
в состав первой группы (домен выигрыша) вошли 
37 человек, в том числе 14 мужчин, в состав второй 
группы (домен потерь) – 38 человек, в том числе 
10 мужчин и 1 человек небинарного гендера. Между 

двумя экспериментальными группами респонденты 
распределялись случайным образом.

В качестве стимульного материала была использо-
вана модифицированная задача «азиатская эпидемия», 
отличающаяся от классической тем, что в ней говори-
лось об эпидемии в России, а также в 4 из 5 условий 
«надежная» альтернатива ухудшалась дополнитель-
ным условием – побочным эффектом лечения различ-
ной тяжести. Наличие побочного эффекта выступало 
внутригрупповым фактором, приводящим к увели-
чению предпочтительности рисковой альтернативы.

Пример текста одной из задач (в домене выигры-
ша):

«Представьте, что Россия столкнулась со вспыш
кой смертельно опасной болезни, которой, по оцен
кам врачей, заражены 600 человек. Были предложе
ны две программы борьбы с болезнью: 

А. Удастся спасти 200 человек [но в результате 
лечения у них появятся хронические боли в области 
живота / усиленное оволосенение / полная потеря 
слуха / полный паралич тела]. 

В. С вероятностью 1/3 удастся спасти всех 
600 человек, однако с вероятностью 2/3 не удаст
ся спасти никого. 

Использованные 4 побочных эффекта были ото-
браны в результате предварительной оценки списка 
из 40 нарушений независимой группой из 12 респон-
дентов при помощи метода оценки величины без за-
данного модуля. Это позволило дать количественную 
оценку нежелательности каждого нарушения по шка-
ле от 0 до 1: усиленное оволосенение (0,4), хрони-
ческие боли в области живота (0,55), полная потеря 
слуха (0,7), полный паралич тела (0,85). Для оценки 
степени сомнений и сожалений респондентам по-
сле ответа на каждое из 5 условий предъявлялись 
вопросы:

1. Вы уверены в своём решении? (Скорее да / Ско-
рее нет)

2. Сожалели бы вы, если бы правильным оказался 
выбор другой альтернативы? (Скорее да / Скорее нет)

3. Хотели бы вы изменить своё решение? (Да / Нет)
В ходе статистической обработки был использо-

ван метод бинарной логистической регрессии, позво-
ляющий оценить вероятность интересующего нас ис-
хода и изменение этой вероятности при добавлении 
предикторов в модель.

Результаты. Сожаления и уверенность оказались 
связанными параметрами (χ2 = 10,6***) – те решатели, 
которые были не уверены в сделанном выборе, суще-
ственно чаще (в 70 % случаев) также испытывали со-
жаления, тогда как уверенные в своем выборе испы-
тывали сожаления лишь в 50 % случаев.

Ввиду этого оба предиктора включались в модель 
как независимые факторы, итоговая модель включа-
ла все главные эффекты: оценку побочного эффек-
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та, домен, неуверенность в выборе, наличие сожа-
лений, а также все взаимодействия номинативных 
предикторов. Для отсева незначимых предикторов 
использовался пошаговый метод Вальда, итоговая 
модель на шаге 3 оказалась значимой (χ2 = 91,8***; 
R2 = 0,32) и верно предсказывала выбор в 79,7 % слу-
чаях (табл. 1.).

Константа в данной модели соответствует соче-
танию домена (потери), уверенности в выборе и от-
сутствию сожалений. Значимыми оказались эффекты, 
связанные с побочным эффектом (рис. 1, справа) и не-
уверенностью решателя в различных доменах (рис. 1, 
слева), эффект наличия сожалений не оказался зна-
чимым, несмотря на то, что он достаточно хорошо 
определяется на графике.

Исходя из результатов, мы видим, что усугубле-
ние побочных эффектов лечения приводит к увели-
чению предпочтительности рисковой альтернати-
вы. Данный вывод говорит в пользу количественной 
оценки предпочтительности альтернатив в духе те-
орий полезности и против альтернативной гипоте-
зы о второстепенном характере побочных эффектов. 
Другими словами, испытуемые интегрировали пред-
ставления о потенциальном качестве жизни гаранти-
рованно спасенных людей, а не отметали их как вто-
ростепенный фактор.

В домене выигрыша мы наблюдаем избегание 
риска – характерное проявление фрейминг-эффек-
та. Однако никакой связи предпочтений с уверен-
ностью и сожалениями в домене выигрыша получе-
но не было (табл. 1.: главный эффект неуверенности 
компенсируется эффектом взаимодействия неуверен-
ности и домена выигрыша), то есть эффект действия 
в его классическом виде не был обнаружен. В доме-
не потерь фрейминг-эффект был характерен только 
для тех испытуемых, которые сообщали об уверен-
ности в совершенном выборе – безотносительно того, 
испытывали ли они сожаления или нет, они чаще 
предпочитали риск. С другой стороны, испытуемые, 
сообщившие впоследствии о неуверенности в выбо-
ре, чаще отказывались от риска, то есть продемон-
стрировали инверсию фрейминг-эффекта. Эффект 
от наличия сожалений не достиг уровня статисти-
ческой значимости, однако он четко прослеживает-
ся на рис. 1, вероятнее всего, это связано с меньшей 
силой данного эффекта и малым объемом выборки 
в данном условии (n = 38). Следовательно, инверсия 
эффекта действия в домене потерь также не была 
обнаружена.

Таким образом, единственным зафиксированным 
эффектом стала инверсия фрейминг-эффекта в до-
мене потерь у людей, неуверенных в своем выборе. 

Таблица 1
Коэффициенты регрессии для рисковых предпочтений

Параметр β exp(β) Значимость

Константа 0,547 1,728 0,059

Оценка побочного эффекта 3,367 29,001 <0,001

Домен (Выигрыш) -1,028 0,358 <0,01

Неуверенность в выборе -2,184 0,113 <0,001

Взаимодействие: домен выигрыша, неуверенность в выборе 2,411 11,148 <0,001

Взаимодействие: домен выигрыша, сожаления -0,667 0,531 0,072

Рис. 1. Вероятность предпочтения риска и ее связь с метакогнитивными суждениями решатлей (слева)  
и тяжестью побочного эффекта лечения (справа)
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Отметим, что неучет ретроспективной неуверенно-
сти в решении привел бы к выводу об отсутствии 
эффекта, соответствующего фреймингу. Соответ-
ственно, множество примеров, где фрейминг-эффект 
не обнаруживался, можно объяснить именно неуче-
том неуверенности решателей или влиянием побоч-
ных факторов, приводивших к снижению уверенно-
сти решателей в решении. В этом случае принцип 
выбора можно было бы описать так: «Я не уверен 
в выборе рисковой альтернативы, поэтому предпо-
чту надежную». Однако он был бы возможен только 
в случае, если неуверенность является причинным 
фактором, непосредственно влияющим на решение. 
Если же неуверенность является оценкой уже со-
вершенного акта, то ситуация выглядела бы иначе: 
«Я выбрал надежную альтернативу, но, скорее все-
го, поступил неверно».

К сожалению, исходя из нашего исследования не-
возможно сделать вывод о причинном или оценоч-
ном характере неуверенности. Косвенные аргументы 
в пользу причинного характера неуверенности можно 
обнаружить в работе Takemura (1994), который пед-
лагал испытуемым выбор только через 3 минуты об-
думывания условия задачи и варианта действий. Ав-
тором была получена инверсия фрейминг-эффекта 
именно в домене потерь (Рrisk = 0,44, n = 41) и менее 
выраженный эффект в домене выигрыша (Рrisk = 0,42, 
n = 41), при том что в контрольном условии с задерж-
кой перед выбором в 3 секунды наблюдался класси-
ческий фрейминг-эффект. Такой результат можно ин-
терпретировать либо как повышение рациональности 
выбора, либо как снижение предпочтительности ри-
ска именно в домене потерь. Последний вариант со-
гласуется с полученными нами результатами.

Таблица 2
Коэффициенты регрессии для желания изменить ответ

Параметр β exp(β) Значимость

Константа -3,328 0,036 < 0,001

Неуверенность в выборе 2,452 11,611 < 0,001

Взаимодействие: риск, домен выигрыша -1,869 0,154 < 0,01

Взаимодействие: риск, неуверенность в выборе -1,622 0,198 < 0,05

Взаимодействие: домен выигрыша, сожаления 1,164 3,203 < 0,05

Взаимодействие: риск, сожаления 1,874 6,515 < 0,001

Рис. 2. Вероятность желания изменить ответ в связи с доменом задачи,  
сделанным выбором, неуверенностью и сожалениями

Связь метакогнитивных процессов с различиями проявления фрейминг-эффекта
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Анализ желания изменить ответ привел к проти-
воречивым результатам. Мы предполагали, что его 
можно будет рассматривать как дополнительное сви-
детельство неуверенности в выборе и сожалений 
и что оно не будет связано с конкретным выбором 
или доменом. Предикторами в регрессионной моде-
ли выступили: выбранная альтернатива, сожаления, 
уверенность, домен, выраженность побочного эффек-
та, а также взаимодействия номинативных факторов. 
Незначимые предикторы удалялись пошагово при по-
мощи метода Вальда. Итоговая модель на шаге 12 
оказалась значимой (χ2 = 42,8***; R2 = 0,216) и вер-
но предсказывала выбор в 88,8 % случаев (табл. 2.).

Мы видим, что картина взаимодействий являет-
ся сложной, и желание изменить ответ существенно 
отличается при разных актах выбора в зависимости 
от домена (рис. 2).

В частности, испытуемые с большей вероятностью 
отмечали желание изменить свой выбор, если предпо-
читали именно надежную альтернативу (А) и выска-
зывали неуверенность в отношении своего акта вы-
бора. Наличие сожалений оказалось важным только 
в домене выигрыша – они также способствовали жела-
нию изменить ответ. Если же испытуемые предпочита-
ли рисковую альтернативу (В), желание изменить свой 
выбор практически не наблюдалось безотносительно 
уверенности или неуверенности в выборе. Сожаления, 
в свою очередь, способствовали более частому жела-
нию изменить ответ, что выглядит вполне логично.

Так как желание изменить ответ можно связать 
с оценкой выбора как неправильного действия, мож-
но утверждать, что испытуемые рассматривали не-
верным выбором именно избегание риска. Это го-
ворит в пользу того, что неуверенность появлялась 
как оценка совершенного выбора («я выбрал надеж-
ную альтернативу, но, скорее всего, поступил невер-
но»). В противном случае, если бы неуверенность 
была одной из причин выбора, мы бы столкнулись 
с противоречием типа: «я не уверен в выборе надеж-
ной альтернативы, поэтому предпочту именно ее».

Заключение. Результаты проведенного исследо-
вания говорят в пользу количественной оценки по-
лезности альтернатив путем интеграции всей до-
ступной информации об исходах. Мы не получили 
убедительные аргументы в пользу существования эф-
фекта действия или его инверсии (большая выражен-
ность сожалений при выборе риска или его избегании 
в разных доменах) на использованном нами матери-
але. Также нам не удалось сделать однозначный вы-
вод в пользу того, являлась ли неуверенность в вы-
боре причинным или оценочным фактором – анализ 
предпочтений и желания изменить свой выбор при-
вел к противоречащим друг другу результатам.

С другой стороны, мы обнаружили, что в доме-
не потерь избегание риска связано с неуверенно-

стью в выборе этой альтернативы, тогда как рискую-
щие были, как правило, уверены в своих действиях. 
При этом в домене выигрыша уверенные и неуверен-
ные в своем выборе испытуемые не различались, был 
получен классический фрейминг-эффект. Это соотно-
сится с представлениями Т. Конноли и М. Зееленберга 
о том, что люди склонны искать обоснование своему 
выбору [Connolly, Zeelenberg], судя по нашим резуль-
татам, только если речь идет о проигрыше, и они вы-
бирают рискнуть. Также испытуемые, выбравшие из-
бегание риска и неуверенные в своем решении, чаще 
хотели изменить свой выбор – безотносительно до-
мена. Это указывает на скорее негативное отноше-
ние к избеганию риска и заставляет предположить, 
что специфика экспериментальных процедур и усло-
вий, способствующая усилению неопределенности 
ситуации выбора в целом или неуверенности испыту-
емых в своих действиях может привести к усилению 
избегания риска – особенно в домене потерь.

Таким образом, в проведенном исследовании нам 
удалось показать различную роль неуверенности и со-
жалений в процессе принятия решений. Поскольку 
данные факторы обычно не учитываются в исследо-
ваниях процессов принятия решений, именно они мо-
гут быть причиной значительной дисперсии в вели-
чинах обнаруживаемого эффекта фрейминга и других 
схожих по смыслу эффектов.
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Аннотация. Статья посвящена эмпирическому исследованию концепта Пандемия и совладающего поведения. Две группы 
респондентов – переболевшие новой коронавирусной инфекцией (n = 57) и не переболевшие (n = 57) – представле-
ны в исследовании. Концепт Пандемия в психологическом понимании – это ментальная модель, отражающая объ-
ективированные и субъективно-оценочные признаки и влияющая на выбор стратегий совладания в специфической 
трудной ситуации. На основе экспертной работы выделены признаки, релевантные объективированным и субъек-
тивно-оценочным категориям концепта Пандемия. Особенности концептуализации ситуации пандемии диагности-
руются с помощью направленного ассоциативного эксперимента (стимульное слово Пандемия), методики визуаль-
ного портрета концепта и «Опросника способов совладания» Р. Лазаруса и С. Фолкман. Выявлено, что молодежь 
интерпретирует пандемию как глобальное ограничение, вызванное вирусным заболеванием, сопровождающееся 
негативными эмоциональными состояниями и управляемое индивидуальными средствами защиты/дистанцирова-
нием. Показано, что группа переболевших рассматривает пандемию как долгую вирусную болезнь, переносимую 
человеком в изоляции и сопровождающуюся страхом, ужасом, одиночеством, усталостью. Обнаружено, что пере-
болевшие женщины описывают пандемию в эмоционально-окрашенных признаках и чаще ищут социальную под-
держку в специфической трудной ситуации (p = 0,036). Получены данные, свидетельствующие о том, что мужчи-
ны интерпретируют пандемию как массовое коварное заболевание. Показана ресурсная функция индивидуальных 
средств защиты, положительной переоценки и социальной поддержки в преодолении специфической трудной си-
туации (пандемия COVID-19).
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Abstract. The article is devoted to the study of the concept of the pandemic and coping behaviour. Two groups of participants are 
the following – the recovered respondents (n=57) and those who have not had a new coronavirus infection (n=57). The concept 
of the pandemic in psychological interpretation is a mental model that reflects objectified and subjective-evaluative 
characteristics and affects the choice of copings in a specific difficult situation. Based on the expert work, the relevant 
objectified and subjective-evaluative characteristics of the pandemic concept were identified. The conceptualisation 
of the pandemic is diagnosed using a directed associative experiment (the stimulus included the word “pandemic”), 
the pictographic technique and the “Ways of Coping Questionnare” by Richard S. Lazarus and Susan Kleppner Folkman. 
It was revealed that youth understood the pandemic as a global restriction caused by a viral disease, accompanied by negative 
emotions and coping by individual means of protection/distancing. The recovered participants considered the pandemic 
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Пандемия COVID-19 стала уникальным контек-
стом для исследований в области психологии 
совладающего поведения. Согласно определе-

нию Всемирной организации здравоохранения, панде-
мия – это распространение нового заболевания в ми-
ровых масштабах. Появление нового вируса привело 
к резким и крупномасштабным изменениям в обще-
стве. Поскольку пандемия COVID-19 связана с на-
хождением человека в состоянии продолжительной 
неопределенности, то исследование концепта Панде
мия и копинг-стратегий позволит выявить особенно-
сти ментального опыта субъекта совладания в усло-
виях эпидемиологической угрозы.

Психологи называют пандемию COVID-19 гло-
бальным травмирующим стрессором [Селедцов, Ки-
рина, Акименко: 11] и коллективным горем [Hyder: 
269], в структуре которого неясная и невидимая угро-
за является определяющей. Согласно Р. Лазарусу, ин-
теллектуальный процесс оценки угрозы выступает 
решающим фактором стрессовых реакций [Лазарус: 
193] и «каждый тип угрозы порождает свою собствен-
ную характерную совокупность симптомов» [Лаза-
рус: 202].

В исследовании Ю.Е. Шматовой (2021) на основе 
систематизации зарубежных и российских исследо-
ваний выделены три уровня проявлений нездоровья 
у населения в период пандемии – физиологический, 
психический, поведенческий. Физиологические сим-
птомы у переболевших после выписки проявлялись 
в слабости (53,1 %), одышке (43,2 %), болях в суста-
вах и мышцах (27,3 %), боли в груди (21,7 %), кашле, 
потери обоняния и насморке, головной боли, потере 
аппетита и т. д. [Шматова: 205] Психический уровень 
реагирования на специфическую трудную ситуацию 
связан с высокой тревогой, депрессией, посттрав-
матическим стрессовым расстройством, психоло-
гическим дистрессом [Xiong et al.: 58–59], страхом, 
обсессивно-компульсивным расстройством, патоло-
гическими зависимостями, суицидом, алкоголизаци-
ей, домашним насилием [Быховец, Коган-Лернер: 
301; Шматова: 202]. Поведенческий уровень реаги-
рования в начале пандемии и впоследствии связан 
с более частым использованием Интернета и мо-
бильного телефона [Tian et al.: 5]. В исследовании 

as a long viral disease a person suffers in isolation accompanied by fear, horror, loneliness, fatigue. Women who had been 
ill conceptualised the pandemic in emotionally-coloured characteristics and more often searched the social support than 
men (p=0.036). Men interpreted the pandemic as a widespread treasonous disease. The resource of the individual protective 
equipment, positive rethinking and social support in overcoming a specific difficult situation (the COVID-19 pandemic) 
is shown.

Keywords: pandemic, conceptualisation, concept, coping behaviour, coping strategies, specific difficult situation, recovered from 
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Е.В. Куфтяк (2020) продемонстрирована связь вы-
бираемых копинг-стратегий в зависимости от уров-
ня стресса в специфической трудной ситуации. Так, 
респонденты с высоким уровнем стресса чаще реа-
лизовывали копинги самообвинение, фантазирова
ние и надежда на внешние силы, уход; с низким – са
моконтроль, позитивная переоценка и проактивное 
совладание [Куфтяк: 94]. В работе Т.Л. Крюковой 
с соавт. выявлен широкий спектр стратегий в нача-
ле пандемии (весна 2020 г.) и подчеркивается воз-
растание частоты применения стратегии принятие 
по мере приспособления людей к условиям само-
изоляции [Крюкова, Екимчик, Опекина, Шипова: 
130]. При восприятии ситуации пандемии как раз-
вивающей («вызов» в терминах Р. Лазаруса) человек 
в большей степени ориентирован на продуктивное 
совладание по сравнению с теми, кто воспринима-
ет ее нейтрально или негативно [Куваева, 2020а: 97]. 

В психологической литературе недостаточно ис-
следований об индивидуально-психологических 
представлениях о пандемии COVID-19. Большин-
ство студентов (81 %) считают, что пандемия является 
опасной для пожилых людей и людей с хроническими 
заболеваниями [Кондрашихина: 67]. В исследовании 
Е.И. Рассказовой, В.А. Емелина, А.Ш. Тхостова (2020) 
показаны три группы представлений о коронавиру-
се – причина возникновения, особый смысл, послед-
ствия пандемии. По мнению респондентов в возрасте 
от 18 до 64 лет причиной возникновения и распро-
странения коронавируса является халатность. Пред-
ставления об особом смысле коронавируса связаны со 
склонностью к магическому мышлению, внутренним 
локусом контроля причин болезни, меньшей трево-
гой заражения и отказом от самоизоляции [Рассказова, 
Емелин, Тхостов: 62]. Категоричные представления 
о последствиях пандемии выражены у тех, кто сле-
дит за информацией в средствах массовой информа-
ции, и характеризуются выраженным беспокойством, 
имеют внутренний локус контроля причин болезни 
и внешний локус контроля лечения. Анализ менталь-
ных репрезентаций о пандемии продемонстрировал, 
что врачи, работающие с ковид-пациентами, отлича-
ются более дифференцированными представления-
ми, в то время как продавцы-консультанты фиксируют 
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обобщенные признаки пандемии (мировая, болезнен
ная, ужасная) [Куваева 2021: 121].

Цель исследования – анализ особенностей органи-
зации концепта Пандемия и совладающего поведения 
у переболевших новой коронавирусной инфекцией. 
Поскольку пандемия COVID-19 является новым мно-
гофакторным стрессором, наше исследование позво-
лит «увидеть глазами» современной молодежи данную 
трудную ситуацию. Изучение ментальных репрезен-
таций о пандемии и копинг-стратегий у переболев-
ших выявит особенности ментального опыта субъ-
екта совладания, сформированного в специфических 
условиях. Представленные в литературе исследования 
свидетельствуют о том, что у студентов с подозрени-
ем на COVID-19 в большей степени распространены 
депрессивные и тревожные симп томы (по сравнению 
со студентами без подозрения на ковид) [Sultana et al.: 
7]. Тревожное расстройство является наиболее частым 
у переболевших в течение трех месяцев после выпи-
ски [Taquet et al.: 135]. Те, кто не переболел новой ко-
ронавирусной инфекцией, также испытывают тревогу: 
они боятся заразиться и беспокоятся из-за ухудше-
ния материального положения [Тхостов, Рассказова: 
77]. Мы предполагаем, что представления о панде-
мии у переболевших COVID-19 включают особенно-
сти протекания болезни и эмоционального состояния; 
стратегии совладания отражают специфику проблем-
но- и эмоционально-ориентированного преодоления 
в специфической трудной ситуации. 

Методы исследования. Сбор эмпирических дан-
ных осуществлялся с января по июнь 2021 г. Всего 
в исследовании приняли участие 199 человек (28 муж. / 
171 жен.) в возрасте от 18 до 43 лет (mean = 22,08 ± 
4,23). Распределение респондентов по социальному 
статусу: 52 % – представители разных профессий (ме-
дицинские работники, продавцы, кассиры, сотрудники 
службы подбора персонала, IT-специалисты, бухгал-
теры, педагоги); 48 % – студенты (департамент психо-
логии УРФУ). В выборочной совокупности представ-
лены респонденты, состоящие в отношениях (42 %) 
и не связанные семейными обязательствами (36 %); 
большинство (93 %) не имеет детей. 

В соответствии с целью исследования в выбор-
ке выделены экспериментальная группа (переболев-
шие новой коронавирусной инфекцией) и контроль-
ная группа (те, кто не переболел). Группы уравнены 
по количеству, полу и возрасту респондентов: 

1. Переболевшие – 57 чел. (11 муж. / 46 жен.) 
в возрасте от 18 до 37 лет (mean = 21,54 ± 3,62). Ре-
спонденты перенесли заболевание в легкой форме 
или средней тяжести (лечение в домашних условиях).

2. Те, кто не переболел, – 57 чел. (10 муж. / 47 жен.) 
в возрасте от 19 до 43 лет (mean = 21,60 ± 3,82).

Для оценки особенностей концептуализации си-
туации пандемии применялись два блока методик: 

1-й блок. Методы оценки организации концепта 
Пандемия: направленный ассоциативный экспери-
мент (стимульное слово ПАНДЕМИЯ), визуальный 
портрет концепта Пандемия [Куваева: 117–118]. Пока-
затели: имплицитное представление о пандемии (пер-
вая реакция), полевая организация [Попова, Стернин: 
113], категории объективированных и субъективно-
оценочных признаков, изображения пандемии. 

Критериями выделения объективированных при-
знаков в концепте Пандемия стали результаты иссле-
дований из области инфекционных болезней [Morens, 
Folkers, Fauci], словарных статей и лингвистических 
исследований [Гуляева и др.]. Для обоснования субъ-
ективно-оценочных признаков концепта Пандемия 
использовались данные, полученные в психологиче-
ских исследованиях [Луковцева; Харламенкова и др.; 
Stankovska et al.: 37].

Выявление признакового состава, релевантного 
разным содержательным категориям концепта Пан
демия, осуществлялось в два этапа. На первом этапе 
составлен список из 40 прилагательных – когнитив-
ных признаков, описывающих объективированные 
и субъективно-оценочные характеристики концеп-
та Пандемия. Второй этап связан с привлечением 
экспертов – специалистов в области стресса и со-
владания, психологии дифференциальных различий 
и кросс-культурных исследований, психофизиоло-
гии (всего привлечено 8 экспертов, из них 4 имеют 
научную степень кандидата психологических наук, 
1 – кандидата исторических наук). Эксперты оцени-
вали прилагательные на степень соответствия содер-
жательным категориям – объективированные и/или 
субъективно-оценочные признаки. 

Ниже приведены наиболее согласованные эксперт-
ные оценки по прилагательным, релевантным содер-
жательным категориям концепта Пандемия:

1. Объективированные признаки: инфекционный, 
вирусный (100 % согласованности); заразный, больной, 
медицинский (97 % каждый); мировой, ограничиваю-
щий, смертельный (94 % каждый); негативный (88 %); 
мутагенный, неопределенный (84 % каждый); вред-
ный (81 %); новый (78 %); тяжелый (75 %).

2. Субъективно-оценочные признаки: тревожный, 
опасный, беспокойный (97 % каждый); негативный, 
отрицательный, тяжелый, угрожающий (94 % каж-
дый); страшный (90 %); плохой, напряженный (88 % 
каждый); нервный (84 %); неопределенный, диском-
фортный (81 % каждый); усталый (75 %).

Обращает на себя внимание тот факт, что призна-
ки негативный, неопределенный, тяжелый отмечены 
экспертами как релевантные обеим содержательным 
категориям (пересекающиеся когнитивные признаки), 
что, на наш взгляд, является характеристикой дан-
ной специфической трудной ситуации. Необходимо 
отметить, что экспертам также предлагались прила-
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гательные позитивный, развивающий, хороший, од-
нако указанные признаки получили менее 50 % со-
гласованности.

В визуальных портретах концепта Пандемия так-
же выделяются две группы признаков: объективи-
рованные (вирус, маска, планета Земля, социальная 
дистанция, самоизоляция, символы смерти) и субъек-
тивно-оценочные (эмоции и состояния человека) [Ку-
ваева: 117].

2-й блок. Методы оценки стратегий совладания со 
специфическим контекстом – «Опросник способов 
совладания» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации 
Т.Л. Крюковой [Крюкова: 10]. В соответствии с ин-
струкцией респондент оценивает частоту использо-
вания 8 стратегий в ситуации пандемии COVID-19. 
Авторы выделяют два стиля совладания: проблем-
но-ориентированный (стратегии конфронтативный 
копинг, планирование решения проблемы); эмоцио-
нально-ориентированный (стратегии дистанциро
вание, самоконтроль, поиск социальной поддержки, 
принятие ответственности, бегство-избегание, по
ложительная переоценка). Интерпретация получен-
ных результатов соотносится с нормативными уров-
нями: низкий, средний, высокий. 

Статистическая обработка данных включила 
дескриптивный анализ, методы выявления разли-
чий (критерий t Стьюдента, U Манна–Уитни). Ча-
стотный анализ прилагательных в имплицитном 
представлении о пандемии у переболевших и непе-
реболевших применяется для выявления наиболее 
значимых признаков концепта Пандемия, которые 
анализируются качественными методами в каждой 
группе. Обработка данных осуществляется с по-
мощью пакета программ IBM SPSS Statistics 22.0. 

Результаты. Имплицитные представления о пан
демии и стратегии совладания со специфической 
трудной ситуацией у выборочной совокупности. 
Анализ первых реакций – самых сильных на сти-

мульное слово ПАНДЕМИЯ – выявил 81 уникаль-
ный признак. Согласно данным, представленным 
в таблице 1, концепт Пандемия характеризовался 
компактным ядром (3 признака, 16 %), дифферен-
цированной дальней и крайней периферией (65 при-
знаков). Ядро концепта и ближняя периферия сфор-
мированы преимущественно объективированными 
признаками (глобальный, ограничивающий, болез
ненный, вирусный), субъективно-оценочных призна-
ков в организации концепта – меньше (страшный, 
тревожный). Признаки неопределенный и тяжелый 
зафиксированы в организации концепта Пандемия, 
что отражает характеристики данного типа трудной 
ситуации. В дальней и крайней периферии представ-
лены как объективированные признаки (смертель
ная, эпидемическая, мировая), так и субъективно-
оценочные признаки (опасная, нервозная, усталая, 
некомфортная). 

Исследование имплицитных представлений про-
демонстрировало, что пандемия рассматривается ре-
спондентами как глобальное ограничение, связан-
ное с вирусным заболеванием и сопровождающееся 
негативными эмоциональными состояниями (страх, 
тревога, скука). 

Изучение визуального портрета концепта Пан
демия у выборочной совокупности свидетельству-
ет, что самыми распространенными визуализациями 
пандемии оказались изображения индивидуальной 
защитной маски (44 % от выборки) и коронавиру-
са (43 %). Каждый третий респондент (30 %) рисовал 
фигуру человека, каждый десятый – медицинского ра-
ботника (11 %). Респонденты фиксировали такие спо-
собы совладания, как физическое дистанцирование 
между людьми (29 %) и самоизоляцию (23 %). Ми-
ровой масштаб пандемии фиксировался посредством 
изображения планеты Земля (16 %). Символы смер-
ти (гроб, крест, «смерть с косой») отражены в 9 % 
протоколов, защитный медицинский костюм – в 5 %. 

Таблица 1
Распределение ассоциаций в имплицитном представлении о пандемии  

у выборочной совокупности
Полевая организация Признаки %

Ядро Глобальная, ограничивающая, скучная 16

Ближняя периферия Болезненная, страшная, ужасная, долгая, закрытая, неожиданная, вирусная, неопределен-
ная, одинокая, домашняя, массовая, тревожная, внезапная 34,3

Дальняя периферия Непонятная, тяжелая, опасная, смертельная, эпидемическая, карантинная, изолирующая, 
дистанционная, сложная, мировая, ленивая, коварная, пугающая, усталая, нервозная, пани-
ческая, некомфортная, длительная

24,6

Крайняя периферия Медийная, утомительная, гигиеничная, неприятная, отвратительная, ненавистная, неиз-
вестная, тихая, апатичная, очищающая, большая, личная, депрессивная, напрягающая, ма-
сочная, глупая, постоянная, весенняя, безумная, комфортная, удивительная, увлекательная, 
гипертрофированная, сложная, новая, всепоглощающая, всеобщая, вездесущая, странная, 
рабочая, здоровый, защищенный, выраженная, навязчивый, разрушающая, зависимый, за-
путанный, спокойный, злая, плохая, психическая, небезопасная, тесная, стрессовая, зараз-
ная, угнетающая, настораживающая

25,1
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Обобщение результатов анализа визуальных пор-
третов показывает: интерпретация пандемии соот-
носится с такой ментальной моделью, как существо-
вание вируса в мировых масштабах, противостояние 
которому обеспечивается индивидуальными сред-
ствами защиты, физической дистанцией и самоизо-
ляцией. Полученные результаты согласуются с дан-
ными О.А. Кондрашихиной (2021): молодежь считала 
наиболее эффективными мерами безопасности в ус-
ловиях пандемии COVID-19 самоизоляцию и ноше-
ние маски. 

Анализ совладания в ситуации пандемии по  со-
вокупности собранных данных выявил (табл. 2), что  
конструктивные эмоционально-ориентированные 
стратегии поиск социальной поддержки и положи
тельная переоценка востребованы в условиях эпи-
демиологической угрозы (средние уровни); копинги 
самоконтроль и принятие ответственности реже 
использовались респондентами (низкий уровень). 
Проблемно-ориентированная стратегия планирова
ние решения проблемы также редко реализовывалась 
в данной трудной ситуации (низкий уровень). В ли-
тературе встречаются данные, свидетельствующие 
о том, что во «вторую волну» пандемии молодежь 
17–26 лет реализовывала проблемно-ориентирован-
ное совладание [Козлова, Костригина: 40; однако 
в статье не указано о заболевании новой коронави-
русной инфекцией у респондентов. – И. К.].

Согласно данным, представленным в таблице 2, 
среди неконструктивных эмоционально-ориентиро-
ванных стратегий в ситуации пандемии чаще акти-
визировалась стратегия дистанцирование, проявля-
ясь в когнитивных усилиях по отдалению от трудной 
ситуации и уменьшению ее значимости (средний 
уровень). Уход в мечты, самоинтоксикация и защит-
ное поведенческое устранение редко демонстриро-
вались респондентами в ситуации пандемии (бег
ство-избегание, низкий уровень). Неконструктивное 
совладание проблемно-ориентированного стиля про-

являлось в агрессивных действиях по изменению 
специфической трудной ситуации и готовности к ри-
ску (на грани низкого и среднего уровней). В иссле-
довании Е.В. Куфтяк также отмечается нарастание 
неконструктивных агрессивных действий, обуслов-
ленных длительной изоляцией человека и информа-
ционной атакой на население [Куфтяк: 95]. 

Организация концепта Пандемия у переболев-
ших и тех, кто не переболел новой коронавирусной 
инфекцией. Анализ имплицитных представлений 
свидетельствует о схожей количественной органи-
зации концепта Пандемия у двух групп респонден-
тов (31 уникальных признака – переболевшие, 37 при-
знаков – непереболевшие). Однако содержательная 
организация концепта характеризовалась специфи-
ческими отличиями.

В соответствии с данными таблицы 3, ядро 
и ближняя периферия концепта Пандемия у перебо-
левших представлены объективированными призна-
ками (вирусный, болезненный) и субъективно-оценоч-
ными (страшная, усталая). Ядро концепта Пандемия 
у тех, кто не переболел коронавирусной инфек цией, 
характеризовалось яркостью – признак массовая от-
метили 14,1 % данной подгруппы; ближняя пери-
ферия – объективированным признаком (ограни
чивающая, 5,3 %) в сочетании с эмоциональными 
оценками (скучная, ужасная, домашняя, закрытая, 
суммарно 20,2 %).

Изучение имплицитных представлений показало, 
что переболевшие рассматривают пандемию как дол-
гую вирусную болезнь, сопровождающуюся отри-
цательными эмоциональными состояниями (страх, 
ужас, одиночество, усталость). В то время как те, кто 
не переболел, трактуют пандемию как массовое яв-
ление, сопровождающееся ограничениями, скукой 
и ужасом. 

Сравнивая особенности визуального портрета 
концепта Пандемия между подгруппами респонден-
тов, мы вывили общее и различное в изображени-

Таблица 2
Стратегии совладания со специфической трудной ситуацией (пандемия COVID-19) (n = 199)

Стратегии
Описательная статистика

Мин. Макс. Среднее значение Ст. отклонение

Проблемно-ориентированный стиль

Конфронтативный копинг 0 18 6,25 2,64

Планирование решения проблемы 0 18 8,67 3,30

Эмоционально-ориентированный стиль

Дистанцирование 0 18 8,44 2,80

Самоконтроль 1 21 9,19 3,42

Поиск социальной поддержки 0 18 7,93 3,78

Принятие ответственности 0 9 2,68 2,20

Бегство-избегание 0 15 5,48 2,88

Положительная переоценка 0 21 11,27 3,88
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ях пандемии. Общее состоит в том, что респонден-
ты чаще всего рисовали вирус (58 % переболевших, 
53 % непереболевших); маску (53 % переболевших, 
47 % непереболевших), дистанцию (30 % перебо-
левших, 26 % непереболевших). 

Специфические особенности визуального пор-
трета концепта Пандемия у переболевших про-
явились в изображении человека, находящего-
ся в изоляции («жизнь замерла», пребывание дома 
в одиночестве) и оторванного от привычной жизни 

и «нормальной работы». Примеры, взятые из про-
токолов переболевших респондентов, представле-
ны на риснуке 1. 

Специфические особенности визуального портре-
та концепта Пандемия у тех, кто не переболел, со-
стояли в фиксации массовости проблемы, глобаль-
ности ее распространения (перечисление названий 
различных государств) и изображения разных огра-
ничений («планета Земля в наручниках»; дистан-
ция 1,5 метра; «человек находится в самоизоляции, 

Таблица 3
Распределение ассоциаций в имплицитном представлении о пандемии  
у переболевших и непереболевших новой коронавирусной инфекцией

Признаки
Частота встречае-

мости каждого  
признака

Суммарный 
%

Переболевшие COVID-19

Вирусная 7,1 7,1

Долгая, болезненная, скучная, страшная, одинокая, тяжелая, ужасная, массовая, усталая 5,3 47,7

Ленивая, неопределенная, пугающая, ограничивающая 3,6 14,4

Медийная, неожиданная, коварная, непонятная, неприятная, отвратительная, домашняя, 
запутанная, опасная, смертельная, ненавистная, тревожная, неизвестная, закрытая, без-
умная, комфортная, удивительная

1,8 30,6

Те, кто не переболел COVID-19

Массовая 14,1 14,1

Скучная, домашняя, ужасная, закрытая, ограничивающая 5,3 26,5

Страшная, карантинная 3,6 7,2

Неожиданная, вирусная, болезненная, коварная, непонятная, неопределенная, одинокая, 
опасная, тревожная, тихая, защищенная, эпидемическая, апатичная, очищающая, личная, 
депрессивная, напрягающая, масочная, глупая, постоянная, изолирующая, весенняя, не-
рвозная, увлекательная, паническая, гипертрофированная, сложная, некомфортная, новая

1,8 52,2

Рис. 1. Примеры визуальных портретов концепта Пандемия  
у переболевших новой коронавирусной инфекцией

Концептуализация ситуации пандемии у переболевших новой коронавирусной инфекцией
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ПСИХОЛОГИЯ

а на улице светит солнце»). Примеры, взятые из про-
токолов непереболевших респондентов, представле-
ны на рисунке 2. 

Особенности совладающего поведения у пе-
реболевших новой коронавирусной инфек цией. 
Согласно полученным данным, значимых различий 
в стратегиях преодоления специфической трудной 
ситуации (пандемия COVID-19) между переболев-
шими и теми, кто не переболел, не обнаружено (кр. 
tСтьюдента, p > 0,050). Выраженность стратегий 
дистанцирование и положительная переоценка 
в обеих группах находятся в диапазоне средних зна-
чений, что совпадает с полученными результатами 
по всей выборочной совокупности. Вероятно, сход-
ство в управлении данной трудной ситуацией у двух 
групп обусловлено легкостью протекания болезни 
у респондентов.

Половые особенности концептуализации ситуа-
ции пандемии у переболевших новой коронави-
русной инфекцией. Женщины, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией, концептуализируют си-
туацию пандемии в признаках эмоциональных состо-
яний (страшная, ужасная, одинокая, скучная, уста
лая, пугающая, суммарно 39 %), объективированных 
признаках (вирусная, массовая, суммарно 11 %) и пе-
ресекающихся признаках (тяжелая, неопределенная; 
11 %). Мужчины интерпретируют пандемию как мас-
совое коварное заболевание (33,3 %). 

При сравнении особенностей совладающего по-
ведения у мужчин и женщин выявлено, что женщи-
ны, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, 
достоверно чаще нуждались в социальной поддержке 
в условиях эпидемиологической угрозы, чем мужчи-
ны (U = 150, p = 0,036). В группе тех, кто не перебо-
лел, женщины чаще демонстрировали стратегию бег
ство-избегание, чем мужчины (U = 81,5, p = 0,001).

Обсуждение. Данное исследование позволило 
выявить особенности организации концепта Панде
мия и совладания у молодежи, переболевшей новой 
коронавирусной инфекцией. Переболевшие интер-
претируют пандемию как долгую вирусную болезнь 
в условиях изоляции человека и сопровождающу-
юся отрицательными эмоциональными состояния-
ми (страхом, ужасом, одиночеством, усталостью). 
Управление специфической трудной ситуацией про-

является в использовании индивидуальных средств 
защиты (маски), в поддержании социальной дистан-
ции и снижении субъективной значимости проблемы, 
в создании положительного смысла ситуации и пози-
тивной переоценке своего опыта. Женщины, болев-
шие ковидом, достоверно чаще искали разные виды 
поддержки (информационную, действенную, эмоци-
ональную), чем мужчины. 

Молодежь, непереболевшая новой коронавирус-
ной инфекцией, интерпретирует пандемию как мас-
совую ограничивающую проблему, имеющую гло-
бальный характер и сопровождающуюся скукой 
и ужасом. Женщины, непереболевшие новой коро-
навирусной инфекцией, в специфической трудной 
ситуации чаще демонстрировали избегание или уход 
от проблемы, чем мужчины. Данная группа респон-
дентов, так же как и переболевшие, считают маску 
и социальную дистанцию мерами противодействия 
коронавирусу. Подобные результаты получены в ис-
следовании [Кондрашихина: 69], согласно которому 
мерами защиты от коронавирусной инфекции явля-
ются самоизоляция (58 % студентов) и масочный ре-
жим (22 % студентов). 

Анализ особенностей организации концепта Пан
демия у молодежи показал «вклад» разных призна-
ков – объективированных и субъективно-оценочных. 
Объективированные признаки (ограничивающая, ви
русная, болезненная, массовая) чаще фиксировались 
в ядре и ближней периферии концепта, эмоционально-
оценочные (ужасный, страшный, усталый) – в раз-
личных типах периферии. Разнообразие признаков, 
зафиксированных в полевой организации концепта, 
свидетельствует о дифференцированности индивиду-
ального ментального опыта, сформированного в кон-
тексте пандемии COVID-19 за последний год. Соглас-
но исследованиям Е.В. Волковой, функциональная 
организация концепта проявляется в том, что «инфор-
мация о внешних и внутренних условиях, содержа-
щаяся в ментальных структурах, выполняя функцию 
отбора и ограничения начальных условий, фактиче-
ски задает направление ментального развития чело-
века и построение модели будущего» [Волкова: 50].

Неожиданным результатом стало фиксация при-
знака скучный в организации концепта Пандемия 
у респондентов выборочной совокупности. Соглас-

Рис. 2. Примеры визуального портрета концепта Пандемия  
у тех, кто не переболел новой коронавирусной инфекцией



79Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 

но Н.Д. Левитову, скука относится к «пассивным пси-
хическим состояниям, при которых понижается вни-
мание и интерес к действительности» [Левитов: 290], 
при этом человек чувствует неудовлетворенность 
от вынужденного снижения активности и ощущает 
«беспросветность» [Левитов: 291]. Состояние скуки 
и сонливости возникает в ответ на монотонные усло-
вия труда и характеризует функциональное состояние 
монотонии [Леонова, Величковская: 328]. Бесспорно, 
фактор ограниченности в ситуации пандемии способ-
ствует вынужденной пассивности человека и, вероят-
но, нарастанию конфронтативного копинга. При этом 
человек может влиять на изменение специфической 
трудной ситуации с помощью физических мер – ис-
пользования индивидуальных масок и социального 
дистанцирования, что отразилось в признаковом со-
ставе концепта Пандемия.

Анализ результатов работы экспертов по оценке 
релевантных признаков концепта Пандемия выявил, 
что признаки негативный, неопределенный, тяжелый 
относятся как к объективированной, так и субъектив-
но-оценочной категории исследуемого концепта. Из-
учение эмпирических данных показало сочетание 
признаков неопределенный и тяжелый в ответах ре-
спондентов (в общей выборке и в группе переболев-
ших). Мы считаем, что тяжелая неопределенность 
соотносится с глобальным уровнем организации кон-
цепта, дифференцирующим концепты между собой 
по существенным признакам. Например, концепт 
Вещество на глобальном уровне организации пред-
ставлен признаками простое/сложное [Волкова: 87], 
концепт Стресс – признаком напряженный [Куваева 
2020б: 74]. Перспективы данного исследования связа-
ны с изучением соотношения содержательной и уров-
невой организации концептов Стресс и Пандемия 
в структуре ментального опыта субъекта совладания.

Исследование концептуализации ситуации пан-
демии – имплицитных представлений, визуальных 
портретов и стратегий совладания – позволяет пред-
положить, что данная трудная ситуация относится 
к категории фрустрирующих. Согласно А.В. Либиной, 
параметрами фрустрирующих ситуаций являются со-
вокупность противоречивых факторов, состояние 
растерянности и потери ориентиров, амбивалент-
ность чувств и ощущение неопределенности («сбит 
с толку», «запутался», «потерял ориентиры») [Ли-
бина: 132]. В исследовании А.М. Селедцовой с со-
авт. показано, что у пациентов, тяжело переболевших 
новой коронавирусной инфекцией, генерализован-
ная тревога возникает на фоне утраты социальных 
и культурных ориентиров [Селедцов, Кирина, Аки-
менко: 7]. 

Полученные в настоящем исследовании резуль-
таты, несомненно, требуют дальнейшего изучения 
особенностей концептуализации ситуации панде-

мии у разных категорий респондентов (в том чис-
ле с тяжелым течением болезни). Анализ менталь-
ных репрезентаций и стратегий позволил выявить 
особенности индивидуального ментального опыта, 
сформированного в условиях угрожающей реально-
сти. Доступные способы реагирования на специфи-
ческую трудную ситуацию связаны со средствами 
индивидуальной защиты, положительной переоцен-
кой и социальной поддержкой. Бережное отноше-
ние к здоровью, адекватное повышение активности 
и внесение психологического разнообразия могут 
стать зоной ближайшего развития субъекта совлада-
ния в ситуации пандемии COVID-19. 
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Последние три десятилетия ознаменованы се-
рьезным прорывом в исследовании онколо-
гических заболеваний. Созданы новые спо-

собы диагностики, а также методы лечения этого 
тяжелого недуга, но универсального и гарантиро-
ванного метода до сих пор не существует. Предста-
вители многих психологических, философских на-
правлений, а также медицины сходятся во мнение, 
что внутренний ресурс каждого человека, способен 
повлиять на положительную динамику в лечении он-
кологического заболевания, тем самым значительно 
улучшить качество жизни больного. В качестве та-
кого внутреннего ресурса можно выделить жизнен
ные и бытийные смыслы.

Цель исследования. Провести анализ научной 
литературы и оценить меру изученности проблемы 
жизненных и бытийных смыслов личности онкологи-
ческого больного, а также содержательный анализ по-
нятий смысл жизни и бытийный смысл, теоретически 
обосновать их роль в преодолении болезни и улучше-
нии качества жизни онкологического больного.

Объект исследования. Личность, находящаяся 
в ситуации преодоления онкологического заболе-
вания.

Предмет исследования. Смысл жизни и бытий-
ные смыслы личности как ресурс преодоления бо-
лезни и улучшения качества жизни онкологическо-
го больного.

Проанализируем степень разработанности проб-
лемы смысла жизни и бытийного смысла в различ-
ных науках.

Описание разработанности проблемы смысла 
жизни и бытия в разных науках. В различных на-
правлениях педагогики: И.В. Ульянова рассмотрела 
формирование смысложизненных ориентаций лично-
сти в педагогическом взаимодействии; О.Е. Фомина 
изучила особенности формирования смысложизнен-
ных ориентаций у учащихся художественных школ, 
2009; Е.В. Белова исследовала особенности форми-
рования ценностных ориентаций у старшеклассни-
ков, 2008 и др.

В различных направлениях социологии смысло-
жизненные ориентации изучались в контексте: со-
циальной культуры личности Н.С. Тимченко, 2000; 
в контексте журнальной прозы молодых авторов Ми-
ронова С.В., 2002; в контексте динамики ценностей 
на примере российских студентов Д.С. Леденцов и др.

В различных направлениях медицины: смысло-
жизненные ориентации изучались в контексте: реа-
билитации больных с соматическими заболевания-
ми Э.Р. Габбасова, 2009; исследования личностных 
особенностей у пациентов с ишемической болезнью 
сердца Ю.В. Женчевская, 2009; ценностных особен-
ностей лиц с наркотической зависимостью: Н.В. Ка-
клюгин, 2013.

Описание разработанности проблемы смысла 
жизни и бытия в философской науке. Как пока-
зал проведенный анализ философы активно иссле-
дуют различные аспекты проблемы смысла жиз-
ни, так мы обнаружили множество исследований 
по данной теме: смысл жизни и свобода исследова-
ны Г.И. Русия, С.В. Кузнецов изучил смысл жизни 
как нравственную проблему, З.Г. Максютова подроб-
но описала роль смысла жизни в развитии лично-
сти, Г.А. Хасанов раскрыл гносеологический аспект 
смысла жизни человека, Ю.В. Маслянка сделала по-
пытку обобщения накопленного материала по про-
блеме смысла жизни в философии, Г.С. Малыгин 
рассмотрел смысла жизни в рамках диалектико- ма-
териалистического подхода и др.

Остановимся на нескольких наиболее интерес-
ных для нашего исследования определениях смыс-
ла жизни личности.

Г.С. Малыгин в своей диссертации, рассматрива-
ет смысл жизни как процесс и результат ее осмысле-
ния. Смысл жизни при этом является способом и ус-
ловием духовного бытия и самосовершенствования 
индивида, следовательно, общества. Автор считает, 
что содержательный, позитивный и плодотворный 
смысл жизни является источником созидательного 
самодвижения духовной и материальной культуры, 
в ее социальных и индивидуальных проявлениях. 
Чем выше культура индивидуального самосознания, 
тем более органичнее человек связывает смысл сво-
ей жизни с осмыслением своей социальной среды, 
с осмыслением исторического процесса. Малыгин 
Г.С. отмечает, что у каждого человека есть свои мыс-
ли, свое осмысление, свой смысл жизни. Найти его 
можно в любви, творчестве, и т.д. Смысл жизни – это 
очень личное для каждого, у каждого из нас он свой, 
поэтому определение смысла жизни, является сверх-
задачей [Малыгин Г.С.: 10].

Инговатов В.Ю., опираясь на работы Е.Н. Трубец-
кого, считает, что именно кризисы пробуждают инте-
рес к смыслу человеческого существования. Сложные 
противоречия, с которыми приходится сталкивать-
ся в современных реалиях, заставляют человека ис-
кать выход из сложившейся ситуации. Так кризис, 
переживаемый личностью в ситуации после поста-
новки диагноза – «онкология» и последующее прео-
доление данного кризиса, по мнению автора, может 
способствовать обретению реального смысла жизни 
и бытийных смыслов вместо имевших место до это-
го виртуальных, материальных ценностей и замыка-
ния на самом себе [Инговатов В.Ю.: 8].

Исаевский А.В. рассматривает смысл жизни 
как фактор, позволяющий преодолеть духовный кри-
зис. В своей работе автор опирается на концепции 
Э.З. Фромма. Фромм Э.З. видел смысл жизни в стрем-
лении личности быть, а не обладать, именно бытие, 
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а не обладание, раскрывает перед индивидом смысл 
его существования. Человек обретает себя благода-
ря духовным, а не материальным ценностям. Франкл 
В.Э. отмечал, что смысл есть в каждой жизненной 
ситуации, но общего для всех людей смысла жизни 
не может быть в принципе [Исаевский А.В.: 6]. Нам 
близок подход данного автора, поскольку при онколо-
гическом заболевании у людей на первый план выхо-
дят иные ценности, нежели до ситуации хроническо-
го соматического заболевания.

Выводы. Философская наука рассматривает смысл 
жизни во многих контекстах: как фактор, позволя-
ющий преодолеть духовный кризис, как процесс 
и результат осмысления. В вопросах жизни и смер-
ти философия всегда обращается к смыслу жизни. 
Несомненно, смысл жизни и смысл бытия, являют-
ся мощным внутренним ресурсом человека. Остает-
ся не ясным как смысл жизни теряется и как его снова 
обрести, какие факторы этому способствуют. Таким 
образом, из всех наук, помимо психологии, наиболее 
глубинная проработка проблемы смысла жизни и бы-
тия осуществлялась философской наукой. 

Описание разработанности проблемы смысла 
жизни и бытия в психологической науке. В кон
тексте смысла жизни и смысложизненных кризи
сов, существует огромное множество как теорети-
ческих, так и эмпирических исследований, которые 
обращены к различным аспектам кризиса смысла 
жизни: К.В. Карпинский, Е.А. Лысенкова, Р.А. Ах-
меров, В.С. Горбунова, Ф.Е. Василюк, Е.Н. Осин, 
В.Э. Франкл, М.Ш. Магомед-Эминов, Л.А. Пергамен-
щик, В.В. Котляров, А.М. Колышко, А. Лэнглэ и др.

В работах зарубежных психологов А. Адлера, 
Дж.А. Келли, К.Ц. Левина, А.Х. Маслоу, Г.У. Олпорта, 
К.Р. Роджерса, Э.З. Фромма, К.Г. Юнга и др. можно 
встретить рассмотрение смысла жизни и бытийных 
смыслов в различных контекстах. Среди отечествен-
ных психологов данная проблема также подроб-
но изучена и по ней имеется ряд работ (Б.С. Бра-
тусь, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др.). Проблема смысловой сферы 
и смысложизненных ориентаций широко представле-
на в работах К.А. Абульхановой-Славской, М.Я. Дво-
рецкой, Г.Л. Будинайте, Е.К. Веселовой, Е.И. Исаева 
Е.В. Корниловой, В.И. Слободчиковой, А.В. Серого, 
М.С. Яницкого, Г.Л. Вайзер, Д.А. Медведевой и др.

Отдельные отрасли и психологические школы 
внесли немалый вклад в исследование проблемы 
смысла жизни и бытийных смыслов личности.

В общей психологии и психологии личности: ос-
мысленность жизни, в контексте благополучия лич-
ности П.П. Фесенко, 2005; особенности и различия 
смысловой сферы у близнецов разного типа А.В. Кры-
лова, 2008; ценностно-смысловые составляющие об-
раза мира супругов, в период построения отношений 

Ю.В. Трофимова, 2002; смысложизненные ориента-
ции женщин в период кризиса середины жизни Т.Ф. 
Куликова, 2004; исследование процесса проявления 
субъектности личности в выборе, его соотношение 
со смысложизненными и ценностными ориентация-
ми О.В. Киреева, 2007; смысложизненные ориентации 
в контексте возрастных и гендерных особенностей 
личности И.П. Макарова, 2014; связь саморегуляции 
с осмысленностью жизни Д.Г. Бадмаева, 2004; в кон-
тексте смыслообразования в командном взаимодей-
ствии Е.А. Проненко, 2019; смысл жизни в контексте 
самоактуализации личности на разных этапах обу-
чения в вузе исследовался Е.В. Самаль, 2008; смыс-
ложизненные ориентации как детерминанты фор-
мирования субъектности личности исследовались 
на военнослужащих в различных условиях службы 
Э.А. Бабаян, 2005; смысловые образования личности 
и их значимость в совладании с трудными жизненны-
ми ситуациями А.В. Котельникова, 2009; зависимость 
волевой регуляции студентов от смысложизненных 
ориентаций Д.Д. Барабанов, 2015; значение ценност-
но-смысловых факторов в трудных жизненных ситуа-
циях А.А. Калиненко, 2016; связь смысложизненных 
ориентации девочек подростков с девиантным по-
ведением П.Е. Разумовская, 2009; особенности цен-
ностных структур и смысложизненных ориентаций 
студентов Ф.Б. Яшин, 2006; связь инновационного по-
тенциала профессионала с карьерными и смысложиз-
ненными ориентациями Т.Д. Ким, 2013; особенности 
ценностно-смысловой сферы личности разного вик-
тимного (от лат. victim – жертва) типа Н.Ю. Черно-
бровкина, 2013; особенности интерпретации смысла 
жизни взрослыми, принадлежащими к разным этно-
конфессиональным группам Е.Н. Ростова, 2013; цен-
ностно-смысловая сфера молодежи с активным соци-
альным поведением А.А. Левшина, 2011; особенности 
ценностно-смысловой сферы и образа мира у молоде-
жи Д.Р. Базарова, 2011; особенности ценностно-смыс-
ловой сферы и образа мира у иностранных студентов 
Ю.А. Гришенина, 2009 и др.

В социальной психологии: исследование структу-
ры личности студента ее уровни в контексте соци-
альной психологии С.В. Морозова, 2005; специфика 
смысложизненных ориентаций различных групп мо-
лодежи Н.Л. Быкова, 2005; особенности социально-
го представления у лиц с разными типами ценност-
но-смысловых позиций С.И. Соболев, 2006; аспект 
жизнедеятельности и ее связь со свойствами лично-
сти Т.В. Наливайко, 2006; исследование смысловой 
сферы субъектов управления Ю.В. Резниченко, 2008; 
дисгармония межличностных отношений в ценност-
но-смысловой сфере старшеклассников Е.В. Не-
красова, 2012; социально-психологические усло-
вия формирования имиджа женщин руководителей 
Т.Н. Матвеева, 2005; особенности смысложизненных 
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ориентаций спасателей МЧС Н.В. Потехина, 2005; 
исследование смысложизненных ориентаций у сель-
ских жителей после природных катастроф И.А. Гор-
бушина, 2004; исследование смысложизненных 
ориентаций трудовых мигрантов, их психологиче-
ского состояния, факторов адаптации О.Г. Мокрецо-
ва, 2016; смысложизненные ориентации и самооцен-
ка различных групп йеменских женщин Абдул Салам 
Мухаммад Раген Исмаил, 2009 и др.

В педагогической психологии: связь агрессив-
ности и смысложизненной концепции школьников 
подростков. Т.В. Слотина, 2005; смысложизненные 
ориентации студентов, их адаптивные свойства лич-
ности Н.В. Шаньгина, 2007; особенности смысло-
вой сферы учащихся различных общеобразователь-
ных школ Н.О. Симаченко, 2008; психологические 
механизмы развития и функционирования смыслов 
А.В. Серый, 1996; межличностный диалог как спо-
соб развития мотивационно-смысловой сферы млад-
ших школьников М.А. Лукьяненко, 2005; содержа-
ние образа профессионального «Я», в зависимости 
от изменений ценностно-смысловых ориентаций сту-
дентов А.А. Шатохин, 2005; особенности ценност-
но-смысловой сферы педагогов школ с синдромом 
эмоционального выгорания Е.Г. Ожогова, 2008; осо-
бенности смысловой сферы педагога, в контексте по-
вышения профессиональной квалификации Г.В. Ми-
шенина, 2009; смысложизненный аспект становления 
«Я-концепции» у подростков Т.А. Попова, 2009; связь 
феномена смысла жизни с педагогическим творче-
ством Е.А. Максимова, 2001; связь профессионально-
го самопрогнозирования будущего педагога с смыс-
ложизненными ориентациями В.Е. Сараева, 2003; 
межличностная изоляция старшеклассников, ее прео-
доление через формирование смысложизненных ори-
ентаций М.А. Чулкова, 2007; роль смысложизненных 
ориентаций как фактора подготовки к профессио-
нальной деятельности Е.В. Мартынова, 2002; цен-
ностно-смысловые особенности в период профес-
сионального становления О.Г. Кагальницкая, 2006, 
личностная рефлексия как фактор формирования 
смысложизненных ориентаций у старшеклассни-
ков Ю.В. Епимахина, 2008; особенности влияния 
смысложизненных ориентаций на процесс социаль-
ной адаптации студентов С.В. Шкилев, 2006; осо-
бенности и динамика структуры ценностно-смыс-
ловых ориентаций студентов педагогических вузов 
Насраддин Е. Мохаммад, 2010; смысложизненный 
аспект будущих практических психологов А.Н Смир-
нов, 2006; формирование смысложизненных ориента-
ций у студентов психологов Н.И. Аркаева, 2012; пе-
реживание страха смерти как ценностно-смыслового 
барьера С.А. Абдулгалимова, 2010; развитие смыс-
ложизненных ориентаций студентов в процессе об-
разования (богословского и светского) Н.В. Моздор, 

2007; смысложизненные и ценностные ориентации 
в отношении жизни и смерти у юношей Л.В. Шуто-
ва, 2005; влияние полиэтнической образовательной 
среды вуза на динамику ценностно-смысловой ори-
ентации выпускников школ А.Г. Хайбулаева, 2015; 
личностная адаптация российских и вьетнамских сту-
дентов психологов, их личностно-профессиональных 
качеств, смысложизненных ориентаций на будущую 
профессию Нгуен Тхи Чам Ань, 2009; особенности 
смысложизненных стратегий подростков мигрантов 
И.С. Сапожникова, 2007; исследование деформации 
смысловой сферы школьников подростков в пост-
конфликтном регионе А.А. Газдиева, 2008; особен-
ности трансформации смысловой сферы юношами 
с различным уровнем компьютерной зависимости 
А.В. Мирошниченко, 2010; ценностно-смысловая 
сфера студентов в контексте изучения иностранного 
языка Е.В. Стаканова, 2006; интегральная смысло-
вая регуляция студентов вузов, особенности их пси-
хологического сопровождения В.С. Кислова, 2006; 
особенности смысложизненных ориентаций одарен-
ных подростков М.Е. Кореневская, 2006; структур-
ные компоненты ценностно-смысловой сферы стар-
шеклассников со скрытой формой интеллектуальной 
одаренности Т.С. Спешинова, 2013; особенности цен-
ностно-смысловых ориентаций подростков с нарко-
тической зависимостью И.А. Килина, 2005 и др.

В психологии развития: особенности ценност-
но-смысловой сферы музыкантов профессионалов 
и любителей музыки К.В. Бондарь, 2010; особен-
ности смысложизненных ориентаций пожилых лю-
дей, переживание одиночества в пожилом возрасте 
И.А. Дьяченко, 2014; психологические и акмеоло-
гические особенности развития смысложизненных 
ценностей студентов (гуманитарных профилей) 
В.А. Семиков, 2009; особенности смысловой сферы 
банковских служащих Н.М. Кадякина, 2009; смыс-
лообразования в структуре саморегуляции личности 
с психологической зависимостью в юности М.Г. Ря-
бова, 2010; миропонимание как компонент ценност-
но-смысловой сферы Н.М. Грачева, 2017; исследова-
на роль СЖО людей, работающих в разных условиях 
деятельности Н.С. Терехина, 2014; осмысленность 
жизни как ресурс, обеспечивающий субъективное 
благополучие О.А. Елисеева, 2011; особенности 
смысловой сферы врачей урологической и терапев-
тической специализации Е.В. Криченко, 2006; совла-
дающее поведение как личностный конструкт прео-
доления ценностно-смысловых барьеров пожилыми 
людьми Е.Б. Лунина, 2009; особенности ценностно-
смысловой сферы личности российских предприни-
мателей С.В. Мещерякова, 2008; акмеологический 
смысл жизни как фактор эффективности самореали-
зации молодых студентов А.А. Скрипкин, 2009; осо-
бенности ценностно-смыслового самоопределения 
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у старшеклассников Ф.К. Нуриманова, 2006; связь 
субъективного качества жизни со смысложизненными 
ориентациями и психической ригидностью В.А. Не-
помнящая, 2005; влияние смысложизненных ориен-
таций педагогов на уровень их профессионального 
развития К.В. Пирумова, 2005 и др.

В психологии труда: смысложизненные ориента-
ции профессиональных спортсменов Д.С. Бакуняе-
ва, 2018; связь личностных и ценностно-смысловых 
переменных с устойчивостью к профессионально-
му выгоранию учителей А.Н. Густелева, 2009 и др.

В юридической психологии: смысловая ориентация 
личности как компонент профессиональной успешно-
сти частных охранных предприятий и служб безопас-
ности Ю.Ю. Бузакина, 2005 и др.

В медицинской психологии: роль смысложизнен-
ных ориентаций в формировании стрессоустойчиво-
сти А.А. Гриднева, 2018; смысл жизни и закономер-
ности психологической адаптации у пациентов со 
злокачественными лимфомами Е.В. Пестерева, 2011; 
исследование смысложизненных ориентаций ише-
мических пациентов И.Л. Гуреева, 2009; особенно-
сти смысложизненных ориентации шахтеров пере-
живших витальную угрозу А.В. Цымбал, 2013и др.

Резюмируя все вышесказанное, можно с уверен-
ностью сказать, что психологическая наука, облада-
ет достаточным объемом материалов и инструмен-
тарием, для исследования проблемы смысла жизни 
и бытийных смыслов личности. Современная психо-
логическая наука, не пытается продолжить поиск от-
вета на вопрос, в чем состоит смысл жизни, ее инте-
ресует: какое влияние оказывает этот смысл или его 
отсутствие на жизнь человека. Ученые ведут поиск 
психологических причин утраты смысла жизни и воз-
можности его обретения. 

Остановимся на нескольких наиболее важных для  
нашей работы определениях смысла жизни и бытий-
ного смысла представителей психологической науки. 
И проанализируем более подробно как ученые раз-
ных школ и направлений психологии рассматрива-
ют смысл жизни и бытийных смысл личности, оста-
навливаясь на тех, где данные понятия исследованы 
наиболее глубоко и им даны наиболее исчерпываю-
щие определения.

Представители экзистенциальной психологии 
и философии, отмечают, что успешное лечение хро-
нических соматических болезней во многом облег-
чается благодаря таким факторам как: любовь к род-
ным, к миру, к жизни, в возможности реализации 
себя как личности и другим значимым для личности 
и наполненным смыслом аспектам бытия. Стремле-
ние к поиску и реализации человеком смысла сво-
ей жизни В.Э. Франкл рассматривает как врожден-
ную мотивационную тенденцию, присущую всем 
людям и являющуюся основным двигателем пове-

дения и развития личности. Из жизненных наблю-
дений, профессиональной практики и разнообраз-
ных эмпирических данных В.Э. Франкл заключает, 
что для того, чтобы жить и активно действовать, че-
ловек должен верить в смысл, которым обладают его 
поступки. «Даже самоубийца верит в смысл – если 
не жизни, то смерти» [Франкл В.Э.: 45]. Отсут-
ствие смысла порождает у человека состояние, кото-
рое Франкл называет экзистенциальным вакуумом. 
Экзистенциальный вакуум характеризуется потерей 
интереса, что ведет к скуке, сопровождается отсут-
ствием инициативы и как следствие возникает чув-
ство бессмысленности. Каждый человек делает свое 
существование осмысленным. Осуществление смыс-
ла является для человека императивной необходимо-
стью по причине конечности, ограниченности и не-
обратимости бытия человека в мире, невозможности 
отложить что-то на потом, неповторимости тех воз-
можностей, которые представляет человеку каждая 
конкретная ситуация. Осуществляя смысл своей жиз-
ни, человек осуществляет тем самым сам себя; так 
называемая самоактуализация является лишь побоч-
ным продуктом осуществления смысла. В.Э. Франкл 
говорил: «… смысл своей жизни каждый человек 
открывает для себя сам. Человек не должен спра
шивать, в чем смысл его жизни, но скорее должен 
осознать, что он сам и есть тот, к кому обращен 
вопрос». Так ситуация тяжелого заболевания может 
подтолкнуть личность к осознанию собственной цен-
ности, пониманию своей нужности, необходимости 
бороться за свою жизнь, нужности себя для кого-
то (ребенка, любимого, дела…), наполнению смыс-
лом простых аспектов бытия, которые до проявления 
болезни не рефлексировались: как прекрасна жизнь, 
как прекрасно быть здоровым или просто себя хоро-
шо чувствовать, человек находит смысл в любова-
нии природой и др.

Личностно-центрированный подход рассматри-
вает смысл жизни в качестве актуализирующей тен-
денции, которая проявляется в личностном росте, 
в развитии и реализации собственного потенциала. 
Представители данного направления считают само-
познание, развитие, самосовершенствование и са-
моактуализацию важными, наполненными смыслом 
неотъемлемыми компонентами жизни личности, 
опосредующими ее здоровье. Реализация себя напол-
няет, выступает бытийным смыслом жизни человека. 
Качество жизни в рамках данного подхода осущест-
вляет функцию двигателя человека в направлении: 
«…К полному развитию и высвобождению своей по
зитивной энергии» [Давыдов Д.Г.: 56]. По мнению 
К.Р. Роджерса, человек обладает огромными, внут-
ренними ресурсами самопознания и понимания соб-
ственного поведения, однако доступ к этим ресурсам 
возможен лишь в случае создания определенного со-

Жизненный и бытийный смысл личности онкологического больного: содержательный анализ понятий
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циально-психологического климата, например, когда 
внешние ограничения не противоречат внутренним 
потребностям (прежде всего потребность в самоак-
туализации). Это представляется особенно важным 
в улучшении качества жизни человека в контексте ис-
следуемого заболевания.

Представитель клинического направления пси-
хологии, Т.В. Рогачева, рассматривает в своей рабо-
те не смысл жизни как основную проблему, с кото-
рой сталкивается пациент, а смысл болезни. Болезнь 
проявляется не столько в физическом изменении ор-
ганизма, сколько психологическом. Она становится 
более личной.

Субъектно-бытийный подход рассматривает боль-
ного как осознанную, активную личность, способ-
ную принимать решение и нести ответственность 
за себя, за свое здоровье, вести осмысленный образ 
жизни. Активность и осознанность являются основ-
ными, внутренними критериями личности как субъ-
екта по отношению к своей жизни и здоровью [Абуль-
ханова-Славская К.А.: 39].

С точки зрения субъектно-бытийного подхода зна-
чительную роль в поиске смысла жизни играют лич-
ностные качества человека, его отношение к себе, 
к окружающему миру, способность нести ответствен-
ность и решать возникающие противоречия. Про-
тиворечия являются механизмом развития лично-
сти (А.В. Брушлинский), способствуют ее переходу 
на новый, более сложный уровень, что дает возмож-
ность реализовать себя, во всех сферах, наполнить 
свое бытие и жизнь смыслом [Фахрутдинова Л.Р.: 41]. 
Оказываясь в трудных жизненных ситуациях, разре-
шая противоречия личность обретает опыт нахожде-
ния новых смыслов, так, например, оказавшись в си-
туации болезни человек может предаться унынию, 
апатии, оказаться в экзистенциальном вакууме, а мо-
жет найти новые поводы, новые смыслы ради кото-
рых стоит бороться и жить дальше. Осуществление 
смысла является для человека законной необходимо-
стью по причине конечности, ограниченности и не-
обратимости бытия индивида в мире, невозможности 
отложить что-то на потом, неповторимости тех воз-
можностей, которые представляет индивиду каждая 
конкретная ситуация [Франкл В.Э.: 66]. 

Представитель деятельностного подхода в пси
хологии, А.Н. Леонтьев под смыслом жизни понимал 
объективную характеристику места и роли объектов, 
явлений и событий действительности и действий субъ-
екта в контексте его жизни. «Жизненный смысл объ
ективен, ибо не зависит от его осознания, при этом 
он индивидуален, неповторим. Это не психологиче
ское, а скорее метафизическое понятие» [Д.А. Ле-
онтьев: 101].

Другой представитель отечественной психоло
гии, Р.Р. Гарифуллин, в своей монографии отмечает, 

что «смысл жизни часто путают со смыслом бы
тия». Смысл жизни по Гарифуллину Р.Р. – это цен-
ности, которые делают жизнь человека привлека-
тельной, привязывают человека к этой жизни. Одной 
из таких ценностей автор выделяет переживания эк
зистенции. Экзистенция (лат.existentia/exsistentia – 
появляюсь, возникаю, существую и т.д.) –существо-
вание. Переживание экзистенции – это чувство, 
в основе которого лежит ощущение смысла бытия, 
когда человек чувствует связь с миром, нуждает-
ся в нем, а мир нуждается в человеке – «бытие-в-
мире» (забота по М. Хайдеггеру). Забота опреде-
ляет саму суть человека, а человек всегда связан 
с миром [Гарифуллин Р.Р.: 57]. То есть, смысл жиз-
ни проявляется в степени значимости для личности 
ее существования, той ценности, который является 
возможность жить, выполняя то, что личность счи-
тает для себя ценным. Переживание экзистенции 
достигается благодаря тому, что личность осознает 
необходимость своего существования, удовлетворен-
ность или счастье от того, что оно есть.

Смысл жизни Р.Р. Гарифуллин рассматрива-
ет как, некий внутренний психический смысл бы-
тия человека, а под бытийным смыслом понимает 
смысл (трансцендентный), который выходит за пре-
делы человека, но открыт к нему, наполняет его 
смысл жизни. 

Выводы. Подводя итог всего вышеописанного, 
можно сформулировать следующие определения: 
смысл жизни – внутренний, психический смысл 
бытия человека проявляется в степени значимости 
для личности ее существования, той ценности, кото-
рый является возможность жить стремясь к тому, вы-
полняя и получая то, что личность считает для себя 
ценным, осознавая необходимость своего суще-
ствования и счастье либо удовлетворение от того, 
что жива и можно делать то что важно, то что ра-
дует, это результат осмысления личностью бытия, 
то что питает личность, наполняет ее жизнь краска-
ми, чувствами и эмоциями; бытийный смысл выхо-
дит за пределы человека, но открыт к нему, прида-
вая жизни личности ценность, значимость и смысл. 
Также можно выделить те смыслы, которые появля-
ются у личности и привязаны к различным сферам 
бытия природе, семье, работе, отношениям с людь-
ми и др. (например, красота природы, сама жизнь, 
дети, написание научной работы, сохранение свое-
го дела и т.д.). Личность, находящаяся в ситуации 
хронического соматического заболевания, ощущая 
предельность своего существования способна ярче, 
осмысленнее воспринимать то, что чувствует, видит, 
переживает, находить смысл в простых вещах, быть 
счастливой от того, что: жива, от красоты мира, при-
роды и возможности ей любоваться, от вида и вку-
са пищи и возможности ими наслаждаться, от того 
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что есть у личности в данный момент; от общения 
с детьми, внуками, любимыми людьми, возможно-
сти видеть своих близких и др. В ситуации онколо-
гического заболевании при переживании предельно-
сти существования человек, может понять, как мало 
и одновременно много ему надо и все это дает одна 
возможность – возможность жить, преодолев бо-
лезнь. Переживание экзистенции достигается бла-
годаря тому, что личность осознает необходимость 
своего существования, удовлетворенность или сча-
стье от того, что оно есть.

Таким образом, целостность жизни для лично-
сти, ее направленная активность может стать ключом 
к решению проблемы обретения смысла жизни и бы-
тия, а они в свою очередь конструктом преодоления 
болезни. Личность как субъект относящаяся к свое-
му здоровью не будет безучастно следить за ходом 
лечения и «сидеть сложив руки», она будет прояв-
лять активность собирая информацию о своей болез-
ни и стратегии излечения, ведя поиск оптимальной 
стратегии, будет искать специалистов и консультиро-
ваться с ними, будет приминать меры, посещая вра-
чей и соблюдая их рекомендации, но при этом и сама 
будет вносить посильный вклад в процесс своего ис-
целения, ведя поиск внутренних ресурсов и резервов 
для борьбы с болезнью, занимая активную позицию 
и борясь до последнего.
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Введение 

В последние десятилетия в современной рос-
сийской семье увеличилась вариативность вы-
бора моделей родительского поведения. Осоз-

нанное, включенное родительство давно находится 
на пике популярности не только в среде потребите-
лей информации о материнстве и детстве, но и среди 
профессионалов: экспертов-психологов, исследовате-
лей и т. д. Однако социокультурные трансформации 
общества предъявляют к современным родителям все 
более высокие требования: стандарты «правильного» 
родительства усложняются [Исупова: 183], а мате-
ринство в современном обществе совершенствуется 
и интенсифицируется. Фактически материнство пре-
вращается в профессию, в которой есть свой набор 
компетенций, и предполагается обучение [Чернова, 
Шпаковская: 522]. Современное родительство боль-
ше не рассматривается обществом как «естествен-
ная», биологически детерминированная социальная 
практика. Матери и отцы все больше концентрируют-
ся на необходимости раннего когнитивного развития 
детей, принимая активное участие во всех сферах их 
жизни. В западной психологии этот подход к воспи-
танию с акцентом на детоцентричность получил на-
звание «интенсивное родительство».

Впервые термин «интенсивное материнство», 
представляющий собой набор установок на роди-
тельство по гендерному типу, был описан в работе 
социолога Ш. Хейс «Культурные противоречия мате-
ринства» (1998). Она подняла вопрос о том, что ма-
тери сейчас гораздо больше делают для своих де-
тей, чем предыдущие поколения: не только кормят 
и моют, но и постоянно развивают, заботятся о мен-
тальном здоровье, читают соответствующую лите-
ратуру – тратят много сил на интенсивное развитие 
детей. Логика интенсивного материнства представ-
лена в идее, что правильное и желаемое воспитание 
детей требует «навыков профессионального уровня 
и большого количества физической, моральной, ум-
ственной и эмоциональной энергии со стороны ма-
тери» [Heys: 8]. Этот подход декларирует, что мате-
ри являются лучшими родителями и должны быть 
эмоционально и физически доступны для своих де-
тей, нести ответственность за развитие и результаты 
эмоционального, социального, когнитивного и фи-
зического здоровья. В контексте интенсивного роди-
тельства мать смещает на второй план приоритеты 
собственных, личных или карьерных целей и ставит 
детей на первое место [Forbes, Donovan, Lamar: 63]. 

Подобный родительский перфекционизм предпо-
лагает большие затраты сил, времени и средств на все 
сферы жизни ребенка, что требует от женщины до-
полнительных внутренних и внешних ресурсов. С од-
ной стороны, идеология интенсивного материнства 
утверждает, что этот опыт является одним из самых 

эмоционально вознаграждаемых в жизни женщины 
и благотворно сказывается на развитии детей. Однако 
критики указывают на «темную сторону» интенсив-
ного материнства: исследования показали, что высо-
кие нормы интенсивного родительства, предписы-
вающие женщинам быть «идеальными матерями», 
связаны с более высоким уровнем вины и стрес-
са [Wall: 253; Rizzo, Schiffrin, Liss: 618; Meeussen, 
Van Laar].

Таким образом, идеология интенсивного роди-
тельства в России получает все более широкое рас-
пространение [Михайлова, Сивак: 9; Сивак: 9–10] 
среди матерей и отцов. Однако исследование ка-
чественных и количественных характеристик ин-
тенсивных родительских установок как целостного 
конструкта в отечественной психологической нау-
ке сегодня представлено крайне слабо. Данное про-
тиворечие определило цель нашего исследования: 
изучение выраженности установок на интенсивное 
родительство у российских женщин. 

Методический комплекс: 
1. Социально-демографическая анкета, включаю-

щая вопросы о необходимости дополнительных за-
нятий для детей, об образовании в сфере родитель-
ства и т. д.

2. Методика «Intensive Parenting Attitudes Question-
naire» (IPAQ) (Liss M., Schiffrin H.H., Mackintosh V.H., 
Miles-McLean H., Erchull M.J., 2013 [Liss, Schiffrin, 
Mackintosh, et al: 625]) для исследования выраженно-
сти установок на интенсивное родительство.

Это исследование проводилось в рамках адаптации 
и апробации русскоязычной версии методики «Опрос-
ник установок на интенсивное родительство» («Inten-
sive Parenting Attitudes Questionnaire» (IPAQ) [Миси-
юк, Прихидько: 114]. Опросник состоит из 25 пунктов, 
сформулированных в утвердительной форме, включа-
ющих как прямые, так и обратные вопросы. Респон-
дентам предлагается оценить степень согласия с каж-
дым пунктом по 6-балльной лайкертовской шкале (от 
«полностью не согласен» до «полностью согласен»). 
Вопросы методики отражают основные идеи интен-
сивного родительства и представлены пятью шкалами:

1. Шкала «эссенциализма» (Essentialism) отра-
жает представление о том, что воспитанием детей 
лучше всего заниматься матери. Женщина – главное 
лицо, осуществляющее уход за ребенком, это зало-
жено природой, является естественным, предопре-
делено ролью матери.

2. Шкала «Удовлетворенность» (Fulfillment) – 
удовольствие, получаемое от родительства и вос-
питания. 

3. Шкала «Стимуляция» (Stimulation) отражает 
представление о том, что родителям необходимо сти-
мулировать когнитивное, эмоциональное и физиче-
ское развитие детей с самого раннего возраста.
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4. Шкала «Трудности» (Challenging) содержит ут-
верждения о сложности выполнения родительской 
роли, требующей больших усилий, обременяющей.

5. Шкала «Детоцентрированность» (ChildCen
tered) – дети являются центром внимания в семье, ро-
дители должны уделять первоочередное внимание 
потребностям ребенка.

Предварительная оценка надежности методики 
Для оценки надежности методики «Intensive Pa-

renting Attitudes Questionnaire» (IPAQ) использовался 
коэффициент альфа Кронбаха. При анализе согласо-
ванности всего опросника получен высокий уровень 
коэффициента согласованности шкал – альфа Крон-
баха (α = 0,96). Субшкалы IPAQ имеют хорошую на-
дежность (> 0,9) и коррелируют друг с другом. Кор-
реляции с суммарным баллом находятся в широком 
диапазоне – 0,47 < r < 0,73 (табл. 1).

Методы математико-статистической обработ-
ки: анализ средних, корреляционный анализ (r Спир-
мена), однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA.

Выборка. В исследовании приняли участие 
138 женщин в возрасте от 23 до 56 лет (М = 38,43, 
SD = 6,84), имеющих 1–5 детей (М = 1,93, SD = 1,01). 
Распределение респондентов по социально-демогра-
фическим характеристикам:

1. Уровень образования: среднее – 7,25 %; сред-
нее-профессиональное – 31,16 %; высшее – 63,04 %; 
несколько высших – 7,25 %.

2. Семейное положение: замужем (в том числе 
незарегистрированные браки) – 81,89 %; в разводе – 
10,15 %; не замужем (никогда не была замужем) – 
6,52 %; вдова – 0,73 %.

3. Занятость: работают – 78,99 %; в декрете – 
9,42 %; домохозяйка – 6,52%; временно не работа-
ют – 5,08 %.

4. Возраст детей: от 0 до 6 лет – 55,56 %; от 7 
до 12 лет – 52,21 %; от 13 до 18 лет – 56,62 %; более 
19 лет – 29,41 %.

5. Особенности семьи: многодетная семья – 
18,84 %; одинокая мать – 7,25 %; вахтовый метод ра-
боты партнера (длительные командировки) – 6,52 %; 
инвалидность ребенка (члена семьи) – 4,35 %.

Результаты и их обсуждение 
К наиболее разделяемым российскими матерями 

убеждениям можно отнести идеи, связанные с удо-
вольствием, получаемым от роли родителя (шкала 
«удовлетворенность») и обязательным выполнением 
задач по стимуляции развития ребенка (шкала «сти-
муляция»). Большинство опрошенных женщин выра-
жают согласие с тем, что роль родителя – одна из са-
мых главных и приятных в жизни любого человека. 
При этом одной из важнейших родительских задач 
признается необходимость когнитивного развития сво-
их детей, которая должна реализовываться с самого 
раннего возраста (рис. 1). Данная установка реализует-
ся в родительском поведении: 88 % респондентов ука-
зали, что их дети посещали/посещают секции раннего 
развития, спортивные секции, кружки или занимают-
ся индивидуально с репетитором, при этом 68 % опро-
шенных женщин указали, что считают необходимым 
заниматься самообразованием в сфере родительства/
материнства (книги, семинары, родительские форумы).

В виду отсутствия в настоящий момент норматив-
ных значений показателей для российской выборки 
нами был вычислен процент от максимально возмож-
ного балла по каждой шкале (рис. 1).

Наименее характерными для российских женщин 
являются установки на исключительность матери 
как главного и более компетентного (чем мужчина) 
лица в вопросах развития и воспитания ребенка (шка-
ла «эссенциализм»): матери лучшие родители, чем 
отцы, это заложено природой, является естественным 
и предопределено ролью матери. Отметим также, 
что по шкале «эссенциализма» фиксируется наиболь-
ший разброс индивидуальных ответов, что говорит 
о ярко выраженной поляризации взглядов женщин 
на значение материнской роли в воспитании детей 
и ее сопряжения с отцовскими функциями. С одной 
стороны, матери разрываются между желанием по-
лучить больше помощи от своих партнеров-мужчин 
и опасением, что дети пострадают от неспособно-
сти отца надлежащим образом позаботиться о них, 
с другой стороны. 

Корреляционный анализ (с применением ран-
гового коэффициента корреляции Спирмена) пока-

Таблица 1 
Описательные статистики с суммарным баллом по субшкалам методики  

«Intensive Parenting Attitudes Questionnaire» (IPAQ) на русскоязычной выборке (N = 138)

Шкалы опросника Среднее значение Стандартное  
отклонение Альфа Кронбаха Корреляция с сум-

марным баллом

Эссенциализм 25,64 5,58 0,976 0,73

Удовлетворенность 20,05 2,69 0,985 0,47

Стимуляция 19,67 2,26 0,948 0,61

Трудности 24,38 3,60 0,960 0,70

Детоцентрированность 9,83 3,17 0,995 0,72
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зывает, что различные установки на интенсивное 
родительство очень тесно и положительно взаимос-
вязаны между собой (рис. 2). При этом наиболее тес-
но включенным в общую структуру является показа-
тель по шкале детоцентрированности. 

Выявлены положительные корреляционные свя-
зи детоцентризма с показателями эссенциализ-
ма (r = 0,33; p < 0,001), удовлетворенности (r = 0,26; 
p < 0,01), стимуляции (r = 0,51; p < 0,001), трудно-
стей (r = 0,44; p < 0,001). Это позволяет рассматривать 
детоцентричность как ядро модели интенсивного ро-
дительства (в том числе интенсивного материнства). 
Постановка ребенка в центр семейной системы, вы-
страивание жизни семьи по принципу первоочеред-
ного удовлетворения потребностей и нужд ребен-
ка (даже в ущерб потребностям и нуждам родителей) 
сопряжены с нарастанием убежденности в главенстве 
и уникальной компетентности матери в вопросах вос-
питания, возрастанием ценностей раннего когнитив-
ного развития ребенка, выраженным удовольствием 
от исполнения родительской роли при одновремен-

Рис. 1. Процент от максимально возможного балла по шкалам методики  
«Intensive Parenting Attitudes Questionnaire» (IPAQ) на русскоязычной выборке (N = 138)

Рис. 2. Корреляционные связи показателей установок на интенсивное материнство
Примечаниe: 

  положительные корреляции на уровне значимости p<0,001;
  положительные корреляции на уровне значимости p<0,01;
  положительные корреляции на уровне значимости p<0,05

ном переживании ее трудности и сложности. Одна-
ко, лишь 45,51 % участниц исследования демонстри-
руют установки на «детоцентрированность» – это 
один из самых низких показателей среди шкал. По-
добное противоречие можно объяснить отголосками 
размышлений постсоветского периода, где ребенок 
в центре внимания семьи – это плохо. По сути, жен-
щины не признают важности «детоцентрированного» 
подхода в воспитании, но при этом демонстрируют 
данную установку в своем поведении через когни-
тивную стимуляцию и удовольствие от родительства.

Как было отмечено выше, в структуре интенсив-
ного родительства наименьший вес имеет показатель 
эссенциализма. Однако наиболее тесно данный по-
казатель связан с детоцентрированностью (r = 0,33; 
p < 0,001) и трудностью родительской роли (r = 0,36; 
p < 0,001), также на слабом уровне значимости свя-
зан со стимуляцией (r = 0,21; p < 0,05). Значимых 
корреляционных связей между эссенциализмом 
и удовлетворенностью не обнаружено. Это указы-
вает на то, что принимаемая на себя матерью исклю-
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чительная ответственность за жизнь ребенка и его 
развитие в определенной степени препятствует пе-
реживаниям непосредственной и безусловной радо-
сти от воспитания и тесно сопряжена с более интен-
сивным переживанием трудности и эмоциональной 
затратности роли родителя. В этом случае возраста-
ет риск смещения смыслового переживания мате-
ринства в сторону его интенсификации и фактически 
превращения в работу с критериями успешности, це-
лями и задачами, что, несомненно, является факто-
ром усиления родительского стресса.

Интересным представляется тот факт, что шкала 
«эссенциализма» отрицательно коррелирует с при-
знанием необходимости усилий по самообразованию 
в родительской сфере (r = –0,26; p < 0,01) и положи-
тельно – с организацией для своих детей развиваю-
щих и дополнительных занятий (r = 0,20; p < 0,05). 
То есть ориентация на исключительно важную роль 
матери, которая воспринимается как наиболее ответ-
ственная и заложена самой природой, сопровождается 
ослаблением стремления женщины к целенаправлен-
ному повышению своей родительской компетентно-
сти, не требующей каких-либо изменений, и при этом 
связана с более интенсивными усилиями по стимули-
рованию развития способностей ребенка. 

Для проверки предположения о связи устано
вок на интенсивное родительство с особенностями 
жизненного контекста был проведен анализ корре-
ляционных связей шкал методики IPAQ и социаль-
но-демографических характеристик. Установлено, 
что различные социально-демографические харак-
теристики (возраст женщины, уровень образования, 
семейное положение, особенности семьи, трудовая 
занятость) не имеют многочисленных и тесных вза-
имосвязей с исследуемыми установками на интен-
сивное родительство. На наш взгляд, это может рас-
сматриваться как свидетельство того, что принятие 
нового стандарта «правильного» родительства в рос-
сийской родительской культуре не имеет жестких 
привязок к социальному статусу или определенной 
категории матерей, а детерминируется скорее лич-
ностными характеристиками женщин.

Тем не менее нам удалось выявить несколько важ-
ных тенденций. Так, более тесные связи с социально-
демографическими характеристиками имеет шкала 
«удовлетворенность». Соответственно, данная уста-
новка более характерна для женщин, имеющих не-
сколько высших образований (r = 0,19; p < 0,05), до-
мохозяек (r = 0,21; p < 0,05). (При вахтовом методе 
работы партнера/супруга (r = 0,19; p < 0,05) социаль-
ный статус домохозяйки и вахтовый метод работы 
мужа тесно связаны (r = 0,29; p < 0,001).) При этом 
отрицательно коррелирует с временным отсутствием 
работы у женщины (r = –0,17; p < 0,05) и наличием 
в семье ребенка или другого члена семьи с инвалид-

ностью (r = –0,24; p < 0,01). Таким образом, высо-
кий уровень образования и жизненная активность, 
возможность сосредоточиться на ведении домашне-
го хозяйства и заботе о семье сопряжены с более вы-
сокой ценностью для женщин родительства и полу-
чения от него радости и удовлетворения. При этом 
временные трудности с трудоустройством, наличие 
в семье инвалида и необходимость заботы о нем со-
провождаются снижением уровня удовлетворенно-
сти как родительской ролью, так и жизнью в целом.

Показатели по шкалам «трудность» и «детоцен-
трированность» положительно коррелируют с заня-
тостью по типу «работа на часы» (r = 0,19; p < 0,05 
и r = 0,27; p<0,01 соответственно). Вероятно, выбор 
женщинами почасовой занятости довольно часто мо-
тивируется стремлением освободить максимальное 
количество сил и времени для воспитания своего ре-
бенка и заботы о нем, необходимостью подстраивать 
свой график под расписание детей, при этом подоб-
ная включенность в жизнь ребенка сопровождается 
переживанием трудности родительской роли, сложно-
стью ее выполнения, что может спровоцировать эмо-
циональную истощенность матери, снижение общего 
уровня удовлетворенности жизнью. Данные результа-
ты согласуются с выводами, отраженными в исследо-
вании К.М. Риццо, Х.Х. Шиффрин, М. Лисс. Резуль-
таты этого исследования позволяют предположить, 
что некоторые аспекты материнства пагубно сказы-
ваются на психическом здоровье женщин – не роди-
тельство как таковое, а конкретные интенсивные спо-
собы воспитания [Rizzo, Schiffrin, Liss: 618].

Выраженность установок на интенсивное ма-
теринство в зависимости от возраста 

Смысловое наполнение материнских установок 
может изменятся с возрастом женщины. Мы пред-
приняли попытку выявить различия в выраженно-
сти установок на интенсивное родительство у жен-
щин трех возрастных категорий: до 30 лет (N1 = 34); 
от 31 до 40 лет (N2 = 51); старше 41 года (N3 = 53). 
При сравнении групп был использован однофактор-
ный дисперсионный анализ ANOVA. Распределение 
в исследуемых группах детей разного возраста пред-
ставлено на рисунке 3.

В группе молодых матерей до 30 лет подавляющее 
большинство детей – дошкольного возраста и одну 
треть составляют дети 7–12 лет. В группах женщин 
среднего (31–40 лет) и зрелого (старше 41 года) воз-
раста представлены все возрастные категории детей.

Ярко выраженных различий в средних значениях 
по шкалам методики в выделенных возрастных груп-
пах женщин выявлено не было (рис. 4).

Можно отметить устойчивую тенденцию к после-
довательному повышению значений эссенциализма 
от молодого к зрелому возрасту женщин. Для жен-
щин старше 40 лет характерны установки, обуслов-
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ленные как естественным (биологическим, ген-
дерным) эссенциализмом – заложено природой, 
предопределено ролью матери, так и особенностями 
менталитета и культурными традициями родитель-
ства в России, где женщины берут на себя большую 
часть обязанностей по уходу и воспитанию детей, 
считают себя ответственными за каждый аспект жиз-
ни своего ребенка, не доверяя своим партнерам долж-
ным образом заботиться о детях, признавая уникаль-
ную значимость роли матери и ее компетентность 
в этих вопросах. Западные исследования подтверж-
дают, что убеждения матерей в своем превосходстве 
в воспитании детей приводят к подавлению уровня 
вовлеченности отцов [Gaunt: 374]. Приверженность 
мнению о главенстве роли матери в воспитании ре-

бенка менее характерна для женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста (шкала «эссенциализма» име-
ет отрицательные корреляционные связи с наличием 
детей в возрасте от 0 до 6 лет (r = –0,20; p < 0,05)), 
где, соответственно, более распространена практика 
участия отцов в вопросах воспитания, как и убежден-
ность молодых женщин в том, что отцы могут быть 
такими же хорошими родителями, как и матери.

Переживание трудностей родительства, его за-
тратности с точки зрения времени, ресурсов, энергии 
и эмоций, как и оценки по шкале «удовлетворенно-
сти» родительством, фактически неизменны во всех 
возрастных категориях женщин.

Результаты однофакторного дисперсионного ана-
лиза ANOVA показали, что статистически достовер-

Рис. 3. Доля детей разных возрастных категорий в группах женщин разного возраста 

Рис. 4. Средние значения по шкалам методики «Intensive Parenting Attitudes Questionnaire» (IPAQ)  
в различных возрастных группах женщин
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но выделенные возрастные категории женщин раз-
личаются только по показателю стимуляции (табл. 2).

Убежденность в важности раннего развития ре-
бенка, как и позиция детоцентрированности, наи-
более типична для молодых матерей в возрасте 
до 30 лет. Страхи современных родителей по по-
воду будущего детей становятся более распростра-
ненными, а растущая экономическая конкуренция 
подталкивает матерей к применению конкретных 
практик для дальнейшего достижения более высоко-
го социального статуса детей. Полученные результа-
ты подтверждают современную тенденцию необхо-
димости раннего развития (грудничковое плавание, 
раннее чтение, ранний английский и т. п.), попу-
лярную среди молодых родителей. В свою очередь, 
подобная вовлеченность в жизнь ребенка является 
неким критерием родительской успешности, пока-
зателем любви и заботы о его будущем, свидетель-
ством благополучия семьи. В среднем возрасте у ма-
терей наблюдается некоторое снижение интереса 
к раннему развитию детей, а к старшему возрасту 
ценность дополнительных занятий снова возрас-
тает (где 90 % детей – старшего школьного возрас-
та (время подготовки к выпускным и вступитель-
ным испытаниям)).

Полученные результаты согласуются с данными, 
основанными на опыте канадских матерей. Женщи-
ны в этом исследовании практиковали интенсивное 
материнство, уделяя особое внимание развитию ин-
теллекта и уровню достижений детей дошкольного 
возраста, данная ориентация усиливает конкуренцию 
и ответственность за успехи ребенка, что отражает-
ся на собственных ожиданиях матерей в соответ-
ствии с образом «хорошего родителя». Как указы-
вает Г. Уолл, последствия для матерей, включенных 
в эту соревновательную практику, представляли по-
вышенный стресс, истощение, беспокойство и чув-
ство вины [Wall: 253].

Переживание трудностей родительства, его за-
тратности с точки зрения времени, ресурсов, энергии 
и эмоций фактически неизменно во всех возрастных 
категориях женщин.

Выводы: 
1. Наиболее выраженными установками интен-

сивного родительства у российских женщин явля-
ются высокая ценность и значимость родительства, 
необходимость раннего развития ребенка. Наиболее 
спорными выступают идеи эссенциализма и детоцен-
трированности. 

2. Ведущим структурным элементом в модели ин-
тенсивного родительства выступает детоцентриро-
ванность, где ребенок находится в центре семейной 
системы, а родители зачастую пренебрегают своими 
интересами и потребностями ради создания «успеш-
ного будущего детей».

3. Представленность установок интенсивного ро-
дительства довольно слабо взаимосвязана с особен-
ностями жизненного контекста женщин. При этом 
выявлено, что несколько более тесные связи с соци-
ально-демографическими характеристиками женщин 
имеет показатель удовлетворенности родительством.

4. Женщины различных возрастных категорий 
имеют достоверные различия по шкале «стимуля-
ция». Установка на стимуляцию развития наиболее 
характерна для женщин молодого возраста (до 30 лет), 
это подтверждает идею значимости раннего разви-
тия в рамках идеологии интенсивного родительства.

Заключение 
Современная российская семья динамично раз-

вивается, что создает особые культурные условия, 
определяющие приоритеты интенсивного родитель-
ства. Интенсивно вовлеченные в родительство ма-
тери все чаще оказываются втянутыми в соревнова-
тельную практику по созданию «успешного ребенка», 
что зачастую является фактором родительского стрес-
са, приводит к негативным последствиям для здо-
ровья родителей и снижению общего уровня благо-
получия. В проведенном исследовании мы изучили 
представленность установок на интенсивное роди-
тельство у российских женщин: в установках наблю-
дается сочетание традиционно высоких ценностей 
родительства с тенденцией на раннее развитие ре-
бенка как ключевой задачи воспитания. Полученные 
данные согласуются с результатами западных коллег.

Таблица 2
Сравнение выраженности установок на интенсивное родительство  

у женщин разного возраста (ANOVA)

Шкалы
Средние значения

F Уровень  
значимости pдо 30 лет от 31 до 40 лет старше 41 года

Эссенциализм 24,78 25,45 26,10 0,45 0,640

Удовлетворенность 19,89 20,29 19,84 0,44 0,642

Стимуляция 20,89 19,13 19,86 4,89 0,008**

Трудности 24,61 24,35 24,34 0,04 0,960

Детоцентрированность 11,11 9,55 9,72 1,77 0,174

                Примечание. ** – различия на уровне значимости р < 0,01.

Исследование выраженности установок на интенсивное родительство у российских женщин
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Полученные данные могут быть использованы 
в психологическом консультировании матерей с про-
блемами детско-родительских отношений, проблема-
ми родительского стресса, выгорания и общей неу-
довлетворенностью жизни.
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Аннотация. В статье обсуждается страх беременности и родов как многомерный субъективный феномен. Отмечается, 
что страх беременности и родов – это явление, связанное не только с периодом ожидания ребенка и/или подготов-
кой к родам, а экзистенциальное переживание, возникающее у субъекта вне партнерских отношений и контекста 
продолжения рода, фиксирующееся с фертильного возраста. Однако беременность содействует осмыслению и кон-
кретизации данного страха у обоих партнеров. Источники возникновения страха беременности и родов обширны. 
При этом в отечественной литературе интерпретационные аспекты страха раскрыты преимущественно в женской 
выборке. Для углубленного изучения страха беременности и родов как женской и мужской проблемы и его зависимо-
сти от опыта родительства или его перспектив было реализовано эмпирическое исследование (n = 141). Результаты 
демонстрируют, что страх беременности и родов присутствует как у женщин, так и у мужчин и не зависит от жиз-
ненного контекста. Содержание основных женских и мужских страхов идентичное, но женский страх беременно-
сти и родов более выражен и структурирован. Выявлены унифицированные страхи для женщин и мужчин. Однако 
данный страх в большей степени выражен у субъектов без опыта беременности и родительства. 
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Abstract. The article discusses the fear of pregnancy and childbirth as a multidimensional subjective phenomenon. It is noted that 
the fear of pregnancy and childbirth is a phenomenon associated not only with the period of expectation of a child and (or) 
preparation for childbirth, but also with existential experience that arises in the subject outside of partnership and the context 
of procreation, which is recorded from fertile age. However, pregnancy contributes to the understanding and concretisation 
of this fear in both partners. The sources of fear of pregnancy and childbirth are extensive. At the same time, in Russian 
literature, the interpretational aspects of fear are revealed mainly in the female sample. An empirical study was carried out 
to in-depth study of the fear of pregnancy and childbirth as a female and male problem and its dependence on parenting 
experience or prospects (n=141). The results demonstrate that fear of pregnancy and childbirth is present in both women 
and men and does not depend on the life context. The content of the main female and male fears is identical, but the female 
fear of pregnancy and childbirth is more pronounced and structured. The unified fears for women and men are revealed. 
However, this fear is more pronounced in subjects without experience of pregnancy and parenting.
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Введение 

Переход к родительству детерминирует изме-
нения на всех уровнях функционирования 
субъекта. В.А. Абабков с коллегами интер-

претирует беременность как макрострессор, уси-
лению которого способствуют неравновесные эмо-
циональные реакции субъекта – тревога, депрессия, 
страх [Абабков: 402]. Однако если перинатальная / 
постнатальная тревога и депрессия концептуализиро-
ваны в научном пространстве, то страх в контексте бе-
ременности остается менее разработанной категорией. 

Словарь психологических терминов толкует страх 
как «эмоцию, возникающую в ситуациях угрозы био-
логическому или социальному существованию ин-
дивида, направленную на источник действительной 
или воображаемой опасности» [Психологический 
словарь: 386]. Страх, испытываемый в период бере-
менности, имеет конкретное воплощение – страх бе
ременности и родов. Этот теоретический конструкт 
мы определяем, как психическое состояние / эмоци
ональное переживание, воспринимаемое субъектом 
в качестве угрозы (опасности, боли, неопределенно
сти), связанной с тематикой беременности, родов 
и родительства и обусловленной биологически, пси
хологически, социально и социокультурно. По всей 
вероятности, испытывать подобный страх является 
естественным для партнеров, готовящихся к роли ма-
тери / отца. Однако вступает ли он также мужским пе-
реживанием? свойственен ли он субъекту не в обстоя-
тельствах беременности? какова его феноменология 
и модусы? С целью ответа на данные вопросы пред-
принято эмпирическое исследование.

Дизайн исследования 
Цель: изучение страха беременности и родов в диа-

де – у женщин и мужчин – в зависимости от опыта бе-
ременности родительства.

Гипотезы:
1. Страх беременности и родов присутствует 

у женщин и мужчин: у женщин он содержательно 
более разнообразный и выраженный, у мужчин – ме-
нее. Однако существует тематическое «ядро» стра-
хов, характерное для обоих партнеров.

2. В группе респондентов, ожидающих ребенка, 
выраженность страха сильнее по сравнению с пар-
тнерами-родителями или диадами, для которых бере-
менность и родительство дальнеперспективны.

Выборка: общее количество – 141 респондент, 
а именно 69 диад, в состав которых входят 72 жен-
щины и 69 мужчин. 

Среди них: 25 диад 18–30 лет без опыта родитель-
ства (m = 23,7 года, SD = 5,9); 25 семейных диад 25–
45 лет с детьми до 5 лет (m = 34,9 года, SD = 5,7); 
19 диад в ожидании ребенка (а также 3 бланка женщин 
в положении, заполненных без партнера) (m = 28,5 лет, 
SD = 5,6). Все партнеры проживали совместно и вели 

общее домашнее хозяйство более 1 года. О наличии 
осложнений в беременности сообщили 32 % женщин 
с детьми и 11 % женщин в положении. 

Методы: 1. «Полуструктурированные неокончен
ные предложения» в разработке авторов. Применя-
лась с целью выявления субъективного смыслового 
содержания страха беременности и родов у женщин 
и мужчин в зависимости от жизненного опыта рес-
пондентов. Процедура проведения методики регла-
ментирована инструкцией с просьбой завершить 
20 неоконченных предложений несколькими фразами.

2. Методика «Шкалирование страхов беременнос-
ти и родов (со шкалой Лайкерта)» в разработке авто-
ров. Инструментарий использовался для оценки сте-
пени выраженности когнитивного содержания страха 
беременности и родов. Методика включает 27 утверж-
дений, для их оценивания предложены варианты отве-
тов, которые переводились в 5-балльную шкалу Лай-
керта. Психометрический анализ параметров данной 
методики с помощью коэффициента α-Кронбаха де-
монстрирует ее надежность (α = 0,9).

3. Проективная рисуночная методика «Беремен-
ность и роды: почему это может быть страшно» [Фи-
липпова: 117]. Испытуемым предлагалось изобразить 
свой доминирующий страх, связанный с беременно-
стью, родами, материнством / отцовством, и пись-
менно пояснить содержание рисунка. В дальнейшем 
анализировалась его тематика с подсчетом процент-
ного профиля выраженности тем.

Для статистической обработки применены де-
скриптивная статистика, сравнительный ана-
лиз (U-критерий Манна – Уитни, однофакторный 
дисперсионный анализ ANOVA), факторный ана-
лиз методом главных компонент с последующим 
«Варимакс»-вращением, контент-анализ. Обработ-
ка данных производилась при помощи компьютер-
ного статистического пакета программ (SPSS-22). 

Результаты 
С целью определения выраженности страха бе-

ременности и родов в смешанной выборке для каж-
дого субъекта подсчитано общее количество страхов 
из 61 возможного по 3 методикам, затем вычислен 
процент всех страхов, отмеченных респондентом. 
Согласно полученным результатам, страх беремен-
ности и родов свойственен для 27 % женщин и 23 % 
мужчин. При этом высокий уровень страха выявлен 
у 22 % женщин и 9 % мужчин1 (рис. 1).

Полученные данные свидетельствуют, что, не-
смотря на статистически значимые различия меж-
ду женщинами и мужчинами, выраженность страха 
у мужчин приближена к женским показателям. Од-
нако среди женщин выявлено в 2,5 раза больше тех, 
кто испытывает исследуемый страх с высокой сте-
пенью интенсивности (U = 2151, р < 0,05). Результат 
представляется естественным, поскольку беремен-
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ность и роды являются для женщин прямым и непо-
средственным стрессором, а для мужчин косвенны-
ми – актуализированными через женщину.

Результаты рисуночной методики выявляют схо-
жесть тематического наполнения страха. Так, доми-
нирующими страхами женщин и мужчин выступают 
страх рождения нездорового ребенка, страх родов 
и утрата женщины / ребенка в процессе беременно-
сти и родов (рис. 2). Проверка с помощью Т-критерия 
Вилкоксона не выявила статистически достоверных 
различий между женскими и мужскими данными, де-
монстрируя их единообразие.

Имеющиеся результаты провоцируют появление 
мысли о существовании «базовых» (интегральных) 
страхов, одинаковых как для женщин, так и для муж-
чин. Их анализ возможен с помощью применения 
факторного анализа методом главных компонент 
с последующим «Варимакс» – вращением (мера вы-
борочной адекватности Кайзера – Мейера – Олкина 
равна 0,6 при p = 0,000). Общая доля объясненной 
дисперсии составляет 65 %. Исходя из результатов, 

можно говорить о следующих факторах страха бе-
ременности и родов (приведено выборочное описа-
ние факторов):

1. Страх незапланированной беременности (инфор-
мативность 8 %) раскрывает опасения, сопряженные 
с несвоевременностью ситуации беременности вслед-
ствие личностной неготовности субъекта к принятию 
роли родителя на данном этапе жизненного пути.

2. Страх ресурсозатратности родительства (инфор-
мативность 7,6 %). Рождение ребенка связано с оза-
даченностью многими вопросами, обеспечивающими 
его становление и развитие. При этом представления 
о благополучии ребенка противопоставляются соб-
ственной удовлетворенности субъекта в сторону ее 
понижения, вызывая фрустрированность. 

3. Страх ухудшения финансового положения (ин-
формативность 7 %) заключается в переживаниях, 
что рождение ребенка ухудшит материальное поло-
жение семьи / индивида. Данный фактор конкрети-
зирует одну из сторон описанного страха ресурсоза-
тратности родительства.

Рис. 1. Средние значения выраженности и интенсивности страха беременности и родов  
у женщин и мужчин (по Манну – Уитни) (nж = 72; nм = 69)

Примечание: левая ось – средние значения выраженности страха беременности и родов у женщин и мужчин (по общей 
совокупности страхов); правая ось – процент респондентов с высоким уровнем выраженности страха (по общей сово-

купности страхов); * – различия на уровне значимости р < 0,05.

Рис. 2. Представленность тематики страха беременности и родов  
в рисуночной методике у женщин и мужчин (nж = 72; nм = 69) 
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4. Страх неблагополучного протекания беремен-
ности (информативность 5 %). Разнообразные ослож-
нения беременности логично взаимосвязаны со стра-
хом рождения нездорового ребенка.

5. Страх фрустрации собственных потребно-
стей (информативность 5 %) отражает направлен-
ные на себя потребности, удовлетворению которых 
препятствует беременность и рождение ребенка.

Актуализируется ли страх беременности и родов 
в период ожидания ребенка, проявляя свою специ-
фичность? Сравнение групп между собой с помо-
щью метода однофакторного дисперсионного анали-
за (ANOVA) демонстрирует следующие результаты: 
в группе респондентов без опыта беременности и ро-
дительства основные страхи концентрируются во-
круг тематики «нездоровья» ребенка (F = 3,47; р < 
0,01), ухудшения качества интимных отношений 
в течение беременности и после родов (F = 3,47; р < 
0,001), негативных изменений в карьере (F = 3,43; р < 
0,001). В группе родителей страхи связаны с неком-
петентным уходом за ребенком (F = 3,24; р < 0,001) 
и ухудшением карьеры (F = 3,00; р < 0,001). Среди 
пар, ожидающих ребенка, основные страхи касают-
ся врачебных ошибок (F = 3,40; р < 0,001), употре-
бления ПАВ в течение беременности (F = 3,40; р < 
0,001) и возможностью прерывания беременности 
по независящим от субъекта причинам (F = 2,98; р < 
0,001) (рис. 3).

К нашему удивлению, при сравнении групп с по-
мощью однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA выявлено, что статистически и достовер-
но значимые различия в выраженности пренаталь-
ных страхов проявляются в группе респондентов 
без опыта беременности и родительства (29,35 % 
при р < 0,000). Для этой же группы характерно наи-
большее количество испытуемых с высоким уровнем 
выраженности страха (25 % при р < 0,011). То есть 
страхи, связанные с тематикой беременности, родов 
и родительства, свойственны в большей степени мо-
лодым людям – мужчинам и женщинам, для которых 
данная жизненная перспектива является отдаленной.

Обсуждение 
Содержание страха беременности и родов зача-

стую достаточно обширно, поскольку затрагивает 
пренатальный и постнатальный периоды. Результа-
ты демонстрируют, что страх беременности и родов 
у женщин более выражен. Он фиксируется у каждой 
четвертой женщины вне зависимости от ее возраста 
и жизненного опыта (партнерских отношений, бере-
менности, родительства). Однако и у мужчин этот 
страх имеет близкое к женским показателям выраже-
ние. Основные страхи у мужчин и женщин концен-
трируются вокруг трёх тем: рождения нездорового 
ребенка, родов, смерти (инвалидизации) женщины 
или ребенка в процессе беременности (родов). Какое 
содержание вкладывают респонденты в эти страхи? 

Первый страх – рождение нездорового ребенка 
свойственен для каждого четвертого респондента. 
У женщин он раскрывается в следующих высказы-
ваниях: «боюсь неправильного развития», «боюсь, 

Рис. 3. Сравнение достоверно выраженных страхов беременности и родов в трех группах испытуемых: 
без опыта (nж = 25; nм = 25) / c опытом родительства (nж = 25; nм = 25)  

и пар, ожидающих ребенка (nж = 19; nм = 22) с помощью методики субъективного шкалирования  
(однофакторный дисперсионный анализ ANOVA)
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что ребенок будет с дефектом (физическим или пси
хическим)», «боюсь навредить ребенку какими-ни
будь таблетками», «боюсь не уследить за состо
янием малыша во время беременности», «боюсь 
недостаточно обследоваться и проглядеть пробле
мы у себя и ребенка», «боюсь заразиться какими-ни
будь болезнями во время беременности, которые от
разятся на ребенке» и т. д. У мужчин данный страх 
описан менее разнообразно, но он более выражен 
и сводится к следующим высказываниям: «боюсь, 
что ребенок родится с патологией / будет нездо
ров», «боюсь наследственных заболеваний». Тема-
тика страха нездорового ребенка в семье затрагивает 
физические и психические аспекты аномальной ли-
нии развития ребенка, детерминированные широким 
спектром причин – наследственностью, заболевани-
ями, образом жизни, текущим состоянием здоровья 
родителей. Этот страх обоснован: согласно данным 
Минздрава России (расчет Росстата), количество 
рожденных больных детей и заболевших в младен-
честве составляет 455,8 тыс. человек, то есть 31,4 % 
от общего количества новорожденных в 2019 году. 
Причина заболеваний чаще всего заключается в не-
благополучном протекании именно перинатально-
го периода [Показатели здоровья матери и ребенка]. 
Полученные данные соответствуют зарубежным ис-
следованиям. К примеру, шведские коллеги выяви-
ли, что страх появления в семье ребенка с отклоне-
ниями является доминирующим как для беременных 
женщин, так и для их партнеров-мужчин (n = 194). 
Страхи и беспокойства актуализируются в перио-
ды обследований – во время проведения скринин-
говых тестов на аномалии развития, УЗИ, генных 
анализов и пр. [Eriksson: 112]. Отечественная ра-
бота последних лет также демонстрирует (n = 43), 
что 23,2 % женщин в положении испытывают страх, 
связанный со здоровьем ребенка и своим собствен-
ным здоровьем, роды фрустрируют в меньшей сте-
пени 16,3 % [Голубых, Савенышева: 75].

Вторым ключевым страхом респондентов яв-
ляется страх родов. У женщин и мужчин данный 
страх проявляется различно. Женщины (14 %) со-
средоточены на описаниях родовой боли: «я боюсь 
боли во время родов», «боюсь рожать», «боюсь бо
лезненных ощущений», «это мучительно больно», 
«страшно и тяжело», «невыносимая физическая 
боль», «это ужас». Иллюстрациями мужского стра-
ха родов (11,8 %) служат следующие высказывания: 
«во время родов я буду волноваться за нее и нашего 
ребенка», «буду в ужасе», «буду дрожать». Муж-
чины, с одной стороны, сосредоточены на пережи-
ваниях, связанных с партнершей и ребенком, с дру-
гой – на собственном волнении. Кроме того, страх 
родов у мужчин дополнен избегающими установ-
ками: «даже думать не хочу об этом», «я бы не хо

тел присутствовать», «не вижу смысла в присут
ствии». Согласно зарубежным коллегам, избегание 
при мужском страхе родов сопровождается чувством 
изоляции, бессилия, вины, игнорирования, неком-
петентности в вопросах помощи партнерши, неуве-
ренности в себе и тревожном ожидании [Hildingsson 
et al.: 245]. Безусловно, роды – это значимое физио-
логическое, социальное и эмоциональное событие 
в жизни женщины, мужчины и их пары. Родоразре-
шение для женщины связано с болевыми ощущени-
ями, их порог индивидуален, поэтому одна женщи-
на описывает роды как очень болезненный процесс, 
другая указывает, что она «была рада», «была счаст
лива, потому что скоро встретилась со своим малы
шом». Кроме того, роды по своей природе непредска-
зуемы и включают риск осложнений.

Третий выраженный страх, присутствующий 
у женщин и мужчин, – смерть ребенка / женщины 
в течение беременности или родов. Содержание 
данного страха раскрывается наиболее лаконично: 
женщины (12 %) сообщают, что бояться «выкиды
ша» /«потери ребенка», «замершей беременности», 
«смерти (своей) в результате беременности или ро
дов». Мужчины (17,6 %) указывают, что испытывают 
страх от того, что беременность «может прервать
ся». Несколько респондентов отметили, что боятся 
«потерять партнера».

Таким образом, страх беременности и родов при-
сутствует у обоих партеров, но у женщин он выра-
женнее. Наблюдается совпадение тематики страха 
у обоих партнеров. Все содержательное разнообра-
зие страха можно представить с помощью пяти фак-
торов страха, связанных с возможным нарушением 
реализации «эго-потребностей» вследствие рожде-
ния ребенка.

Не менее важным является вопрос о выраженно-
сти страха в зависимости от родительства или его пер-
спективы. Согласно полученным данным, в бо́льшей 
степени этот страх испытывают партнеры без опыта 
беременности и родительства. 

Почему субъекты, для которых беременность и ро-
дительство представляется дальней и неактуальной 
жизненной перспективой, выраженнее и чаще пе-
реживают этот страх? Полагаем, что респонденты 
этой части выборки являются «косвенными жерт
вами» (в терминологии Н.В. Тарабриной и Ю.В. Бы-
ховец), то есть уязвимой, незащищенной, «чувстви-
тельной» частью населения, которая, не имея опыта 
взаимодействия со стрессором непосредственно, кос-
венно травмируется путем некритичного восприятия 
негативной, угрожающей информации о деторожде-
нии и родительстве, освещаемой другими людьми, 
СМИ и иными средствами коммуникации. Механизм, 
объясняющий данный способ воздействия, носит на-
звание «модели невидимой травмы». Его сущность 
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заключается в стрессовом давлении, которое не свя-
зано с «видимым», очевидным восприятием опасно-
сти, но представляет реальную угрозу психическому 
здоровью субъекта [Тарабрина, Быховец].

С другой стороны, для субъектов без опыта бе-
ременности страх является позитивным феноменом. 
Для данных субъектов страх выступает эмоциональ-
ным переживанием «…как особой работы по пере-
стройке психологического мира, направленной на уста-
новление смыслового соответствия между сознанием 
и бытием, общей целью которого является повыше-
ние осмысленности жизни» [Василюк: 10]. Пережи-
вание широкого спектра интенсивных страхов, а так-
же склонность испытывать беспокойство по поводу 
разнообразных вопросов, связанных с перспективами 
родительства, обеспечивают осмысленность в отно-
шении материнства / отцовства, содействуя преобра-
зованию психического мира. 

В группе же беременных женщин и их партнеров-
мужчин страх представляется как состояние, уси-
ливающее общую картину стресса: чем выше страх, 
тем сильнее стресс. 

Выводы: 
1. Выполненное исследование подтверждает гипо-

тезу о наличии страха у мужчин. Однако у женщин 
страх беременности и родов более выражен. С другой 
стороны, количественные показатели выраженности 
отдельных составляющих страха у женщин и мужчин 
близки, что указывает на взаимозависимость партне-
ров в близких отношениях. Выявлены унифициро-
ванные страхи для женщин и мужчин.

2. Содержание страха различается в трех груп-
пах респондентов – с опытом беременности и роди-
тельства, без опыта и среди пар, ожидающих ребен-
ка. При этом вариации страха беременности и родов 
присутствуют во всех трех группах, но среди респон-
дентов «без опыта» страх наиболее сильный. 

Заключение 
Разностороннее изучение источников страха бе-

ременности и родов представляется перспективной 
областью исследования ввиду остроактуальной зна-
чимости, поскольку, в конечном итоге, приближается 
к вопросам прокреационного поведения современных 
россиян и демографическим проблемам.

Примечание
1 Вычислялось среднее значение выраженности 

страха (24,75) и стандартное отклонение (10,48). Та-
ким образом, все значения, превышающие 35 %, счи-
тались выше среднего.
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Аннотация. В статье описывается значимость развития эмоциональной сферы современных детей дошкольного возраста 
из полных и неполных семей. Рассмотрены различные точки зрения на данную проблему. Для выявления различий 
эмоциональной сферы современных детей дошкольного возраста из полных и неполных семей отобраны методики 
диагностики, необходимые и значимые для решения задач нашего исследования, определены объём генеральной 
совокупной выборки и независимые выборки детей и родителей из полных и неполных семей. В качестве диагно-
стических методик были выбраны: методика диагностики эмоциональной сферы ребёнка (Л.П. Стрелкова), про-
ективная игра «Почта» (модификация теста Е. Антони и Е. Бине), методика исследования эмоционального состо-
яния (Э.Т. Дорофеева). Для определения различий эмоциональной сферы детей дошкольного возраста из полных 
и неполных семей применялся метод математической статистики – параметрический t-критерий Стьюдента, рас-
чёт которого осуществлялся с помощью программы SPSS Statistics. Представлены результаты, которые указывают 
на отсутствие различий эмоциональной сферы современных детей дошкольного возраста из полных и неполных се-
мей, что объясняется особенностями развития ребёнка и не зависит от состава семьи. Выявлено, что мимика и пан-
томимика являются экспрессивным компонентом эмоции и имеют психофизиологическую природу. Вербализация 
эмоционального состояния имеет особенности развития на различных этапах дошкольного возраста и обусловле-
на педагогическими условиями обучения в процессе речевого развития, графическое изображение детьми эмоций 
зависит от их эмоционального опыта, эмоциональной активности ребёнка, существуют неосознанность поведения 
и природная чувствительность детей.
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Abstract. The article describes the importance of the development of the emotional sphere of modern preschool children from full 
versus incomplete families. Various points of view on this problem are considered. In order to identify the differences in 
the emotional sphere of modern preschool children from full and incomplete families, diagnostic methods necessary and 
significant for solving the tasks of our study were selected; the volume of the general aggregate sample determined, and 
independent samples of children as well as parents from either full or incomplete families were determined. The following 
diagnostic methods were chosen: the method of diagnosing the emotional sphere of the child (Lyudmila Strelkova), 
the projective game «Post office» (a modification of the test of Elwyn James Anthony and Eva Bene), methods of studying 
the emotional state (E.T. Dorofeyeva). So that we could determine the differences in the emotional sphere of preschool 
children from full and incomplete families, the method of mathematical statistics was used – the parametric Student’s 
t-test calculated using IBM® SPSS® Statistics software platform. The presented results indicate lack of differences in 
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В последние годы научный интерес к пробле-
ме развития эмоциональной сферы современ-
ных детей дошкольного возраста значительно 

вырос. Результаты исследований убедительно дока-
зывают, что чувства, эмоции, ощущения выступают 
как стабилизирующие переживания, выполняют функ-
ции регулятора поведения и т. д. [Выготский: 417; Ев-
сеенкова, Портнова: 30–47; Запорожец: 19; Ланге: 15; 
Лафренье: 12–13]. 

Актуальность изучения семьи и влияния соста-
ва семьи на развитие детей дошкольного возраста 
обусловлена сохраняющейся статистикой большо-
го количества разводов родителей и воспитания де-
тей в неполных семьях. В научных исследованиях 
по проблемам семьи и её роли в развитии дошколь-
ника изучено разное влияние состава семьи на раз-
личные стороны личности дошкольника, в частности 
на эмоциональную сферу как наиболее пластичную, 
динамичную и уязвимую сферу личности [Кулик, Бе-
рестов: 3–5; Овчарова: 10].

Главными факторами, оказывающими благоприят-
ное и эффективное положительное влияние на разви-
тие и состояние эмоциональной сферы дошкольников 
в семье, являются любовь и поддержка членов семьи, 
позитивный моральный социально-психологический 
климат, эмоциональная стабильность и фон отноше-
ний [Алешина: 38–40; Гурко: 30, Зубова: 74–79].

Ведущая роль в воспитании ребёнка принадлежит 
семье, где мать, отец и другие родственники, выпол-
няя разные функции, влияют на общий процесс ста-
новления личности ребёнка, создают доброжелатель-
ную атмосферу, дают чувство защищённости, любви 
и принятия, стимулируют и направляют его. К со-
жалению, среда, в которой находится современная 
семья , нестабильна, очень часто матери приходится 
одной воспитывать ребёнка [Зубова: 74–79; Калина, 
Холмогорова: 20–27].

Изменения, происходящие в эмоциональных от-
ношениях внутри семьи, определяют трансформацию 
развития эмоциональной сферы детей. Современные 
дети дошкольного возраста, которые оказываются 
в неполных семьях, в силу динамичности эмоцио-
нальной сферы испытывают негативные пережива-

the emotional sphere of modern preschool children from full and incomplete families, which is explained by the peculiarities 
of development of each of the children independently on the family composition. It is revealed that facial expressions and 
pantomimic are an expressive emotional component of psychophysiological nature. The verbalisation of the emotional state’s 
development features at various stages of preschool age is due to the pedagogic conditions of learning in the process of 
speech development; the graphic representation of emotions in older preschool children depends on the emotional experience, 
emotional activity of the particular child; unconsciousness of behaviour and natural sensitivity of children at the stage of 
older preschool age does take place.

Keywords: emotional sphere, full families, single-parent families, preschool children, methods.
For citation: Pronina A.N., Martynova L.N. Identification of differences in the emotional sphere of modern preschoolers from full 

vs incomplete families // Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2021. vol. 27, 
№ 3. pp. 106–117. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-106-117

ния, которые впоследствии могут оказывать неодно-
значное влияние на развитие человека на следующих 
этапах возрастного развития, что требует более тща-
тельного и глубокого изучения [Прокофьева, Вале-
тас: 111; Стрелкова: 4].

Несмотря на определенную разработанность, дан-
ная проблема продолжает оставаться актуальной и ма-
лоизученной областью исследования психолого-педа-
гогической науки. Роль семьи и семейного воспитания 
рассматривается многими исследователями, которые 
вывили и описали факторы среды, влияющие на раз-
личные стороны развития ребёнка, в том числе на его 
эмоциональное развитие. Среди таких факторов в ка-
честве наиболее значимых выделяют членство и ко-
личество членов семьи, социально-психологический 
климат в семейных отношениях, стиль родительско-
го воспитания и отношения между родителями [Дру-
жинин: 68; Кулик, Берестов: 6; Прокофьева, Вале-
тас: 112] и др.

В современном институте семьи происходят нега-
тивные изменения, снижение воспитательной функ-
ции семьи, на фоне чего значительно нивелируется 
интерес родителей, в частности отца, к процессу вос-
питания детей. Отсутствие примера и образца выпол-
нения отцом своих мужских обязанностей, замена 
и преобладание хозяйственной функции матери фор-
мируют у ребёнка искажённое представление об от-
цовских обязанностях [Алешина: 30; Гурко: 29–30; 
Калинина, Холмогорова: 20–27; Остроух, Белгород-
ский: 55; Туманова, Филиппова: 22] и др.

Результаты вышеперечисленных исследований до-
казывают значимость и актуальность представленной 
проблемы, подтверждают необходимость в проведе-
нии новых масштабных исследований эмоциональ-
ной сферы современных дошкольников. Особенности 
семейного воспитания дошкольников, роль родителей 
в формировании личности детей, детско-родитель-
ские отношения были и остаются актуальными про-
блемами психологической науки.

Современная семья претерпела серьёзные из-
менения: меняются семейные устои и принципы, 
уменьшается количество детей в семьях, меняется 
отношение взрослых к детям, трансформируются 
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взаимоотношения старших и младших, братьев и се-
стёр, потеряно влияние старшего поколения на млад-
шее, то есть, во многом семья нестабильна. Вместе 
с тем негативная обстановка и конфликты в семье 
вызывают у ребёнка эмоциональное неблагополу-
чие, повышенную тревожность, вплоть до психиче-
ских нарушений.

Анализ специальной литературы свидетельству-
ет о том, что значительно возрос интерес современ-
ных исследователей к развитию эмоциональной сфе-
ры современных детей как в полных, так и неполных 
семьях. Мы пришли к выводу о том, что специфика 
влияния семьи на эмоциональную сферу современ-
ных детей дошкольного возраста заключается в стиле 
отношений в семье, общении и взаимодействии ро-
дителей с ребенком, эмоциональной привязанности 
к родителям, заботе и внимании со стороны родите-
лей и др. [Гурко: 31; Дружинин: 69] и др.

Поведение современных детей дошкольного воз-
раста из неполных семей имеет ряд особенностей, 
которые проявляются в том, что дети испытывают 
чувство одиночества и отверженности, повышенной 
уязвимости, тревожности и т. д. Отсутствие отца и его 
образа у ребёнка в неполных семьях может приводить 
к следующим негативным последствиям и нарушени-
ям: в развитии аналитико-синтетических, математи-
ческих, пространственно-временных способностей, 
которые замещают вербальные, что негативным об-
разом затрудняет нормальное развитие интеллекту-
альной сферы ребёнка; в искажении и осложнении 
процесса половой идентификации детей обоего пола, 
как мальчиков, так и девочек, замещении полороле-
вых функций социальными ролями; у дошкольников 
часто фиксируют нервоподобные проявления и про-
блемы социализации в среде со сверстниками и людь-
ми различного возраста и пола; в возникновении пре-
обладания избыточной материнской привязанности 
из-за отсутствия другого члена семьи (отца), близость 
с которым могла бы создать соответствующий баланс 
близких отношений [Овчарова: 148].

Согласно полученным Е.М. Листик результатам, 
имеются сравнительные позитивные данные о ста-
новлении особенностей эмоциональной сферы детей, 
воспитывающихся без отца, и в полных семьях, где 
доказано, что у детей из неполных семей практически 
по всем компонентам имеются более высокие уровни 
и показатели их сформированности. Они лучше опре-
деляют эмоции по мимике, успешнее ориентируют-
ся в признаках, позволяющих идентифицировать эмо-
цию, точнее вербализуют эмоции и др. [Листик: 10].

В проведённом исследовании Е.М. Листик дока-
зала, что дети дошкольного возраста, переживающие 
семейную ситуацию как проблемную, более успеш-
ны в распознавании эмоциональных состояний [Ли-
стик: 17].

Ю.Е. Алешина выявила, что девочки и женщины 
проявляют позитивные черты и эмоциональные про-
явления чувств (радость, удивление, огорчение, пе-
чаль) более открыто и искренне, чем лица мужского 
пола. Для мальчиков и лиц мужского пола, наоборот, 
характерны низкий уровень проявления экспрессив-
ных переживаний, скрытые эмоции, но возможно 
проявление вспышек агрессивных эмоций [Алеши-
на: 40].

Н.А. Довгая, выявляя причины, определяющие 
преимущество в эмоциональном развитии детей 
из неполных семей, обнаружила факторы деприва-
ции отцовского влияния. Так, дошкольники 4–5 лет 
из неполных семей хорошо сознают и понимают 
грусть, но менее успешны в распознавании гнева 
в возрасте 6 лет. Исследователь связывает это с пере-
носом грустных эмоций матери на себя. Дети в воз-
расте 5–6 лет, воспитывающиеся без отца, понима-
ют и переживают стыд и могут определить причины, 
связанные с таким состоянием. Тем не менее в воз-
расте 6 лет труднее, в сравнении с детьми из полных 
семей, удаётся дифференцировать и понимать при-
чину такой эмоции, как удивление, и актуализиро-
вать опыт переживания этой эмоции.

Цель исследования – выявить различия эмоцио-
нальной сферы современных детей дошкольного воз-
раста из полных и неполных семей.

Для проведения исследования были выбраны дети 
старшего дошкольного возраста. Выбор возраста де-
тей объясняется тем, что результаты проанализиро-
ванных выше исследований убедительно доказывают, 
что эмоциональная сфера ребенка наиболее сформи-
рована у современных детей старшего дошкольного 
возраста, а описанные методики позволили наиболее 
полноценно оценить различия и уровень эмоциональ-
ной сферы современных детей старшего дошкольно-
го возраста из полных и неполных семей.

Характеристика выборки: объём генеральной со-
вокупной выборки детей дошкольного возраста со-
ставил 103 ребенка (N = 103) старшего дошкольно-
го возраста: 50 детей, воспитывающихся в неполных 
семьях, и 53 ребенка, воспитывающихся в полных 
семьях. Средний возраст испытуемых составил – 
5,8 ± 0,32. Разброс возраста: min – 5, max – 6 лет. 
Среди них выборка детей из полных семей состави-
ла 53 ребенка (n1 = 53) и выборка детей из неполных 
семей – 50 детей (n2 = 50).

Характеристика неполных семей: семьи, в кото-
рых ребёнок с рождения проживает только с матерью, 
имеющей статус «мать-одиночка»; семьи, в которых 
родители много лет находятся в разводе, ребёнок 
проживает только с матерью и не общается с отцом; 
семьи , в которых родители недавно развелись, ребё-
нок проживает только с матерью, но общается с от-
цом. Авторы считают, что данные о типах неполных 
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семей нам будут необходимы для интерпретации по-
лученных результатов эксперимента. 

База исследования: исследование проводилось 
на базах дошкольных образовательных учреждений 
города Липецка и Липецкой области. Эксперимен-
тальное исследование включало несколько этапов. 
На первом этапе нами проводилась диагностика эмо-
циональной сферы современных детей дошкольного 
возраста из полных и неполных семей. На втором – 
определялись различия эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста из полных и неполных семей.

В качестве диагностических методик были вы-
браны: методика диагностики эмоциональной сфе-
ры ребёнка (Л.П. Стрелкова), проективная игра 
«Почта» (модификация теста Е. Антони и Е. Бине), 
методика исследования эмоционального состоя-
ния (Э.Т. Дорофеева). Для определения различий 
эмоциональной сферы детей дошкольного возрас-
та из полных и неполных семей применялся ме-
тод математической статистики – параметрический 
t-критерий Стьюдента, расчёт которого осущест-
влялся с помощью программы SPSS Statistics.

Методика диагностики эмоциональной сферы ре-
бёнка (Л.П. Стрелкова) включала выполнение 4 зада-
ний, в каждом из которых есть 2 серии. Задания про-
водились с детьми индивидуально, а результаты всех 
серий заданий записывались в соответствующие таб-
лицы. По результатам проведения методики диагно-
стики эмоциональной сферы ребёнка давалась ин-
терпретация полученных результатов. Критериями 
оценивания явились трактовка эмоциональных состо-
яний других людей, реакция на различные явления 
окружающей действительности, диапазон понимае-
мых и переживаемых эмоций, передача эмоциональ-
ного состояния посредством речи. Показателями этих 
критериев выступили: адекватность, интенсивность, 
степень, дифференцированность.

Методика исследования эмоционального состо-
яния (Э.Т. Дорофеева) проводилась в упрощённом 
варианте, её результаты оценивали эмоциональ-
ное состояние ребенка по 6 типам сдвига цветовой 
чувствительности. Процедура данной методики за-
ключалась в расположении ребёнком карточек трёх 
цветов (красной, синей, зеленой) в определённом 
порядке в соответствии с предпочтительным выбо-
ром. Методика состоит из трёх серий повторяющих-
ся одинаковых заданий. В ходе ее проведения фик-
сируются три варианта сдвига цветов и приводится 
анализ устойчивости выявленных эмоциональных 
состояний ребенка: положительные, нейтральные 
и отрицательные эмоциональные состояния. 

Выбор методики «Проективная игра ‟Поч та”» (мо-
дификация теста Е. Антони и Е. Бине) обусловлен ак-
центированием на выявлении эмоционального со-
стояния современного ребёнка во взаимоотношениях 

с родителями. Методика проводилась в виде игры, 
в которой ребёнку предлагалось стать почтальоном 
и распределить письма своим близким родным (маме, 
папе, бабушке и дедушке) в соответствии с ответами 
на предложенные вопросы, характеризующие эмо-
циональное отношение ребёнка к конкретному чле-
ну семьи, либо наоборот, эмоциональное отношение 
конкретного члена семьи к ребёнку. Результаты оцени-
вались по количеству писем, которые ребёнок адресо-
вал конкретному члену семьи. В методике предложен 
образ неизвестного человечка, который представляет 
собой «нейтральный выбор» для тех случаев, когда 
ребёнок не мог сделать конкретный выбор.

Так как диагностика проводилась индивидуально, 
то по согласованию с родителями детям как из пол-
ных, так и неполных семей мы предлагали фигуры–
аппликации тех членов семьи (мама, папа, бабушка, 
дедушка), с которыми дети проживают, и исключали 
тех, с которыми дети по разным причинам не имеют 
контакта (например, исключали отца, если мама в со-
циальном статусе «мать-одиночка» и ребёнок с рож-
дения не имеет отца, либо если ребёнок длительное 
время не контактирует с отцом).

Результаты, полученные по методике диагностики 
эмоциональной сферы ребёнка (Л.П. Стрелкова) по-
казали, что большинство испытуемых детей из пол-
ных и неполных семей смогли адекватно изобразить 
практически все предложенные им эмоциональные 
состояния (задание 1, серия 1). Только некоторые дети 
испытывали проблемы, изображая выражения лица 
испуганного и удивлённого человека. Вместе с тем от-
мечено, что дети из двух экспериментальных выборок 
мало применяли пантомимику при передаче эмоций.

Прокомментируем полученные результаты 1-й се-
рии задания 1. При демонстрации эмоции «весёлый» 
у детей из неполных семей на 11 % снижено приме-
нение мимики в сравнении с детьми, рожденными 
в полной семье, но на 11 % больше испытуемых, ко-
торые применяют пантомимику при изображении ра-
достных, положительных эмоций. При изображении 
печальной эмоции дети из полных и неполных семей 
практически одинаково в процентном выражении ис-
пользуют мимику и пантомимику. При демонстрации 
испуга дети из полных семей на 16 % больше приме-
няют мимику, чем дети из неполных семей, а исполь-
зование пантомимики в процентном соотношении 
при этом распределяется примерно одинаково. Об-
щие результаты применения экспрессии при демон-
страции испуга как вида эмоционального состояния 
показали повышение на 11 %. Оценка демонстрации 
«сердитой» эмоции детьми из полных семей показала 
некоторое повышение применения мимики, а детьми 
из неполных семей – повышение на 11 % использова-
ния пантомимики. Демонстрируя удивление как вид 
эмоции, мы отмечали некоторое снижение исполь-
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зования мимики в процентном соотношении у детей 
из неполных семей и примерное выражение панто-
мимики у всех двух групп испытуемых.

Выполнение 2-й серии задания 1 показало, что ис-
пытуемые дети дошкольного возраста как из полных, 
так и неполных семей смогли назвать различных пер-
сонажей, героев сказки, которые характеризуются 
различными эмоциональными состояниями: весёло-
го (Смешарики, Маша («Маша и Медведь»), Фикси-
ки, щенки («Щенячий патруль»), Скуби-Ду и т. д.); 
печального (Ослик, Стич, Винни-Пух, Чебурашка, 
крокодил Гена, оленёнок Бемби т. д.); испуганно-
го (Том и Джерри, Шрек, Миньоны, Губка Боб и т. д.); 
сердитого (Баба Яга, Гномы, «Гадкий Я», ведьма Ур-
сула («Русалочка»), колдунья («Белоснежка»), «Эн-
гри бердз» и т. д.); удивлённого (Маша, Панда, «Гад-
кий Я», Саблезубая белка, самка ленивца, бабушка 
Сида («Ледниковый период»), Флаундер и краб Се-
бастьян («Русалочка»), Миньоны и т. д.).

Результаты позволили сделать вывод о том, что  
дети как из полных, так и неполных семей могут диф-
ференцировать эмоциональное состояние персона-
жей и использовать различные средства выражения 
соответствующих эмоций персонажей.

Сравнение результатов двух серий задания 1 вы-
явили практически одинаковые процентные соотно-

шения в двух выборках испытуемых, причём во вто-
рой серии практически всем детям удалось передать 
все эмоциональные состояния, а также более харак-
терные элементы мимики и пантомимики. По-нашему 
мнению, образы героев и персонажей сказок явля-
ются наглядной основой при передаче соответству-
ющих эмоций. Вместе с тем у некоторой части де-
тей, как из полных, так и неполных семей, имелись 
проблемы передачи эмоциональных состояний геро-
ев с применением пантомимики.

Сделаем более подробный анализ результатов таб-
лицы 1. Дети как из полных, так и неполных семей 
примерно в одинаковом соотношении не могут диф-
ференцировать испуг с применением мимики и пан-
томимики. По-нашему мнению, это один из сложных 
видов эмоций, которые дети дошкольного возраста 
путают со страхом. То же самое касается и использо-
вания мимики и пантомимики для изображения сер-
дитого и удивлённого человека.

Результаты выполнения задания 2 по изучению 
сформированности у детей выразительности речи 
при передаче различных эмоциональных состояний 
показали наличие адекватности передачи и прояв-
ления такого показателя у испытуемых из двух вы-
борок в различном пропорциональном соотноше-
нии.

Таблица 1
Соотношение использования детьми мимики и пантомимики  

при передаче эмоционального состояния (задание 1, серия 2), %

Заданная эмоция и средства изобра-
жения (мимика и пантомимика)

Дети из полных семей  
(n1 = 53)

Дети из неполных семей
(n2 = 50)

Дифференциация Не дифференцируют Дифференциация Не дифференцируют

весёлый 100 0 100 0

Персонаж 100 0 100 0

М – мимика 75 0 64 0

П – пантомимика 25 0 36 0

печальный 100 0 100 0

Персонаж 100 0 100 0

М – мимика 84 0 85 0

П – пантомимика 16 0 15 0

испуганный 96 4 95 5

Персонаж 82 18 88 12

М – мимика 92 8 86 14

П – пантомимика 76 24 81 19

сердитый 100 0 100 0

Персонаж 95 5 98 2

М – мимика 88 12 84 16

П – пантомимика 90 10 86 14

удивлённый 80 20 75 25

Персонаж 90 10 92 8

М – мимика 84 16 78 22

П – пантомимика 80 20 79 21
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Результаты выполнения задания 3 показали, 
что большинство детей из двух выборок наиболее 
чётко узнают и дифференцируют такие простые эмо-
циональные состояния, как радость, грусть, страх 
и удивление, менее ярко и чётко – гнев.

Представим результаты выполнения задания 4 
серии 1, где изучалось понимание детьми эмоцио-
нальных состояний людей в коммуникативном плане 
посредством ответов на соответствующие вопросы. 
На вопрос «Когда бывает интересно?» мы получили 
следующие ответы по двум выборкам испытуемых: 
когда что-то новое (20 %); когда что-то не знаешь, 
но хочется узнать (25 %); когда кто-то интересно рас-
сказывает или показывает (40 %); когда смотришь ин-
тересный мультфильм (15 %). На вопрос «Когда чело-
век удивляется?» получены следующие ответы: когда 
что-то принесли неожиданно, когда не ждёшь (30 %); 
когда сильно-сильно ждёшь и, наконец, сбывает-
ся (28 %); когда показывают фокус (15 %); когда по-
казывают то, чего раньше не видел (27 %).

На вопрос «Когда человек получает удоволь-
ствие?» дети ответили: когда вкусно (36 %); когда де-
лают приятное, подарок (44 %); когда хвалят (20 %). 
Дети ответили на вопрос «Когда бывает стыдно?» 
следующими вариантами: когда что-то сделаешь пло-
хое (45 %); когда что-то поломаешь (32 %); когда об-
манываешь (13 %); когда не даёшь игрушки (10 %).

На вопрос «Когда бывает страшно?» дети предста-
вили следующие варианты ответов: когда напугаешь-
ся чего-то (44 %); когда темно (24 %); когда нападают 

бандиты (20 %); когда пожар (12 %). На вопрос «Ког-
да человек злится?» получены следующие ответы 
детей из двух выборок: когда что-то не дают (23 %); 
когда что-то не получается (35 %); когда отнимают 
что-то (16 %); когда наказывают (28 %). На вопрос 
«Когда бывает радостно?» испытуемые дети ответили 
следующим образом: когда дарят подарки (35 %); ког-
да любят (22 %); когда побеждаешь (25 %); когда что-
то получается (10 %); когда делают приятное (8 %). 
На вопрос «Когда у человека горе?» дети дали следу-
ющие ответы: когда кто-то умер (38 %); когда болеют 
его дети (24 %); когда пропали ценные вещи (25 %).

Анализ ответов на вопросы показал, что у боль-
шинства детей из полных и неполных семей сфор-
мировано понимание причин, вызывающих различ-
ные проявления эмоциональных состояний человека, 
и что именно эти причины вызывают соответствую-
щие эмоциональные состояния людей. Можно кон-
статировать сформированность у детей представ-
лений о чувствах и переживаниях (эмоциональных 
состояниях) людей, которые вызваны различными 
событиями. 

Опишем полученные результаты. Методика 
Э.Т. До рофеевой позволила выявить изменение чув-
ствительности по трем основным цветам, показыва-
ющим связь с изменением эмоционального состоя-
ния ребёнка. У 22 % детей из полных семей и 18 % 
детей из неполных семей эмоциональное состояние 
положительное и соответствует типу сдвига цветовой 
чувствительности К-С-З (Активные аффекты. Состо-

Таблица 2
Соотношение проявления способности адекватности передачи разных  

эмоциональных состояний с помощью выразительности речи по методике диагностики  
эмоциональной сферы ребёнка (задание 2), %

Передача эмоциональных состояний
Дети из полных семей (n1 = 53) Дети из неполных семей (n2 = 50)

Могут передать Не могут передать Могут передать Не могут передать

Радостно 100 100 100 100

Грустно 100 100 100 100

Испуганно 94 6 88 12

Сердито 100 100 100 100

Удивленно 85 15 80 20

Таблица 3
Проявления способности дифференцировать графическое изображение разных  

эмоциональных состояний по методике диагностики эмоциональной сферы ребёнка (задание 3), %
Узнавание графического изображения 

разных эмоциональных состояний
Дети из полных семей (n1 = 53) Дети из неполных семей (n2 = 50)

Узнают Не узнают Узнают Не узнают

Радость 100 100 100 100

Грусть 100 100 100 100

Страх 86 14 90 10

Гнев 74 26 70 30

Удивление 75 25 80 20
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яние аффективного возбуждения (АВ)). У этой кате-
гории детей эмоциональные состояния характеризу-
ются очень широким диапазоном изменения чувств 
и переживаний от нетерпения, возмущения до состо-
яния гнева, ярости. 

У 30 % детей из полных семей и 25 % детей из не-
полных семей эмоциональное состояние также по-
ложительное, но соответствует более позитивному 
типу сдвига цветовой чувствительности К-З-С (Пе-
реживание состояния Функционального возбужде-
ния (ФВ)). Положительные эмоциональные состоя-
ния этой группы детей, связанные с доминированием 
положительных эмоций, удовлетворением потребно-
сти в положительных чувствах и переживаниях, на-
ходятся в диапазоне от переживания чувства удовлет-
ворения до восторга, ликования. 

В выборке испытуемых детей из полных семей 
нейтральные эмоциональные состояния обнаруже-
ны у 14 %, а в выборке детей из неполных семей 
12 % – состояние по типу функциональной рассла-
бленности (ФР). У этой группы детей такое состояние 
характеризуется как спокойное, устойчивое, ненапря-
жённое, отсутствуют ярко выраженные эмоциональ-
ные переживания. Данное состояние очень подходит 
и отвечает установлению контактов, осуществлению 
совместной деятельности с другими людьми. 

Нейтральное эмоциональное состояние З-С-К 
по типу функциональной напряженности, насторо-
женности (ФН) выявлено у 16 % детей из полных 
семей и у 14 % детей из неполных семей. Это са-
мый оптимальный тип эмоционального состояния, 
при котором ориентировочные реакции характери-
зуются повышенным вниманием, активностью, чув-
ствительностью.

Отрицательное эмоциональное состояние С-З-К 
испытуемых дошкольников по типу функциональ-
ного торможения (ФТ) обнаружено у 18 % детей 
из полных и 31 % детей из неполных семей. Такое 
эмоциональное состояние можно охарактеризовать 
как переход от слабых эмоций (грусти, тоски, озабо-
ченности) к более выраженным негативным (пода-
вленность, тревога как выражение неудовлетворение 
потребностей). Это вызывает перенапряжение всех 
систем организма ребёнка. Более сильные негатив-
ные отрицательные эмоциональные состояния детей 
по типу С-К-З как состояние аффективного тормо-
жения (АТ) в диапазоне от состояния растерянности, 

психологического дискомфорта до страха у испыту-
емых детей в двух выборках не выявлены.

У детей из полных семей несколько превышены 
показатели по аффективному возбуждению как про-
явлению ярости, гнева. У детей из неполных семей 
практически в два раза в процентном соотношении 
выше функциональное торможение, обусловленное 
неудовлетворённостью потребностей, которые в эмо-
циональном плане проявляются печалью, тоскливо-
стью и напряжённостью, что характеризует отрица-
тельные эмоции. 

В таблице 4 нами представлены обобщённые ре-
зультаты выявленных позитивных, нейтральных и от-
рицательных эмоциональных состояний детей из пол-
ных и неполных семей.

Обобщённые результаты по данной методике по-
казали превышение в два раза негативного эмоцио-
нального состояния у детей из неполных семей и пре-
обладание у детей из полных семей позитивного 
эмоционального состояния.

Проанализируем результаты применения проек-
тивной игры «Почта» (модификация теста Е. Антони 
и Е. Бине). Представим первую серию методики про-
ективной игры «Почта», в которой результаты свиде-
тельствуют об эмоциональном отношении ребёнка 
к конкретному члену семьи. Установлено, что боль-
шинство положительных выборов (писем) на вопрос 
«Этого человека я люблю» дети как из полных, так 
и неполных семей отдают матери, меньше положи-
тельных выборов – отцу и старшим членам семьи. 
На вопрос «Этого человека я не люблю» большинство 
испытуемых детей сделали «нейтральный выбор». 
На вопрос «По этому человеку я скучаю» большин-
ство детей из общей генеральной совокупной выбор-
ки сделали положительный выбор в пользу матери, 
и, наоборот, на вопрос «По этому человеку я не ску-
чаю» детьми был совершён нейтральный выбор. Дети 
как из полных, так и неполных семей в разном сочета-
нии распределили положительные выборы между раз-
личными членами семьи, у них отсутствует нейтраль-
ное отношение к членам семьи по данному вопросу. 

На вопрос «Иногда я боюсь этого человека» 
у большинства испытуемых детей в общей выбор-
ке выявлено нейтральное эмоциональное отноше-
ние. На вопросы «Я часто рассказываю этому чело-
веку свои секреты» и «Этому человеку мне нравится 
помогать дома» представлено различное распределе-

Таблица 4
Оценка эмоционального состояния ребёнка по методике исследования эмоционального состояния, %

Эмоциональное состояние Дети из полных семей (n1 = 53) Дети из неполных семей (n2 = 50)

«Негативное» эмоциональное состояние 18 31

«Нейтральное» эмоциональное состояние 30 26

«Позитивное» эмоциональное состояние 52 43
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ние количества положительных выборов различным 
членам семьи. На вопрос «На этого человека я час-
то сержусь» практически все дети письма адресова-
ли эмоционально-нейтральной фигуре Незнакомца.

Полученные результаты первой серии проектив-
ной игры «Почта» позволили сделать вывод о наи-
большей эмоциональной насыщенности, взаимной 
симпатии и близости с матерью, доверии к ней со 
стороны ребёнка. Эмоционально-невыраженное (ин-
дифферентное) отношение ребёнка выявлено к отцу 
и старшим членам семьи. У испытуемых дошкольни-
ков положительное эмоциональное отношение в виде 
любви к матери преобладает в процентном соотноше-
нии у детей из неполных семей, и это логично при от-
сутствии другого члена семьи (отца), поэтому поло-
жительное отношение проявляется именно к матери. 
Эмоциональное отношение в виде боязни отца про-
является у детей из неполных семей.

Установлено, что дети в основном адресуют пись-
ма с положительной эмоциональной окраской мате-
ри, что и характеризует взаимную симпатию, доверие 
и близость со стороны матери к ребёнку. Дети счита-
ют, что мама их любит, жалеет, играет, проявляет до-
броту и заботу. Эмоционально невыраженное отно-
шение (индифферентное) дети из неполных семей 
проявляют к отцу. Немногочисленность таких утверж-
дений, как «любит, жалеет, играет», детей из непол-
ных семей в адрес отца свидетельствует о бедности 
контакта с отцом и эмоциональной безучастности ре-
бёнка к нему.

Негативное отношение к отцу, старшим членам 
семьи, а также наличие эмоциональных проблем 
с этими членами семьи выявлено в основном у де-
тей из неполных семей. Небольшой процент детей 
адресовали письма Незнакомой фигуре, что свиде-
тельствует об отсутствии у ребенка объекта любви 
и привязанности из числа близких людей.

Для сравнения особенностей эмоциональной сфе-
ры детей дошкольного возраста нами применялся 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Объём первой выборки детей из полных семей 
составил (N1 = 53), и объем второй выборки из не-
полных семей составил (N2 = 50). Представим срав-
нительные данные по каждому показателю детей 
из полных и неполных семей в каждой методике ди-
агностики.

Методика диагностики  
эмоциональной сферы ребёнка 

Задание 1, серия 1. 
Гипотезы: 
Н0: нет статистически значимых различий меж-

ду дошкольниками из полных и неполных семей 
по показателю использования мимики и пантоми-
мики при передаче различных эмоциональных со-
стояний. 

Н1: различия между дошкольниками из полных 
и неполных семей по показателю использования ми-
мики и пантомимики при передаче различных эмоци-
ональных состояний статистически значимы.

Объём выборки: N1 = 50, N2 = 53. Среднее ариф-
метическое первой выборки M1 = 0,81. Среднее ариф-
метическое второй выборки M2 = 0,76, стандартное 
отклонение первой выборки σ1 = 0,39, стандартное 
отклонение второй выборки σ2 = 0,43, число степеней 
свободы N1 + N2 – 2 = 101. Находим tэксп = 0,531082. 
По таблице tкрит = 1,98 на 5 % уровне, tкрит = 2,62 на 1 % 
уровне. Вывод: возможность принятия альтернатив-
ной гипотезы Н0: нет статистически значимых раз-
личий между дошкольниками из полных и неполных 
семей по показателю использования мимики и пан-
томимики при передаче различных эмоциональных 
состояний. 

Задание 1, серия 2. 
Гипотезы: 
Н0: нет статистически значимых различий между 

дошкольниками из полных и неполных семей по по-
казателю передачи эмоционального состояния героя 
сказки или мультфильма. 

Н1: различия между дошкольниками из полных 
и неполных семей по показателю передачи эмоцио-
нального состояния героя сказки или мультфильма. 

Объём выборки: N1 = 50, N2 = 53. Среднее ариф-
метическое первой выборки M1 = 0,88. Среднее ариф-
метическое второй выборки M2 = 0,86, стандартное 
отклонение первой выборки σ1 = 0,31, стандартное 
отклонение второй выборки σ2 = 0,35, число степе-
ней свободы N1 + N2 – 2 = 101. Находим tэксп = 0,34. 
По таблице tкрит = 1,98 на 5 % уровне, tкрит = 2,62 на 1 % 
уровне.

Вывод: возможность принятия альтернативной 
гипотезы Н0: нет статистически значимых различий 
между дошкольниками из полных и неполных семей 
по показателю передачи эмоционального состояния 
героя сказки или мультфильма.

Задание 2. 
Гипотезы: 
Н0: нет статистически значимых различий между 

дошкольниками из полных и неполных семей по по-
казателю выразительность речи при передаче опре-
делённого эмоционального состояния. 

Н1: различия между дошкольниками из полных 
и неполных семей по показателю выразительность 
речи при передаче определённого эмоционального 
состояния. 

Объём выборки: N1 = 50, N2 = 53. Среднее ариф-
метическое первой выборки M1 = 0,86. Среднее ариф-
метическое второй выборки M2 = 0,94, стандартное 
отклонение первой выборки σ1 = 0,35, стандартное 
отклонение второй выборки σ2 = 0,23, число степе-
ней свободы N1 + N2 – 2 = 101. Находим tэксп = 0,15. 

Выявление различий эмоциональной сферы современных дошкольников из полных и неполных семей
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По таблице tкрит = 1,98 на 5 % уровне, tкрит = 2,62 на 1 % 
уровне. 

Вывод: возможность принятия альтернативной 
гипотезы Н0: нет статистически значимых различий 
между дошкольниками из полных и неполных семей 
по показателю выразительность речи при передаче 
определённого эмоционального состояния. 

Задание 3. 
Гипотезы: 
Н0: нет статистически значимых различий между 

дошкольниками из полных и неполных семей по по-
казателю восприятия детьми графического изобра-
жения эмоций.

Н1: различия между дошкольниками из полных 
и неполных семей по показателю восприятия деть-
ми графического изображения эмоций. 

Объём выборки: N1 = 50, N2 = 53. Среднее ариф-
метическое первой выборки M1 = 0,7. Среднее ариф-
метическое второй выборки M2 = 0,86, стандартное 
отклонение первой выборки σ1 = 0,46, стандартное от-
клонение второй выборки σ2 = 0,34, число степеней 
свободы N1 + N2 – 2 = 101. Находим tэксп = 0,03. По таб-
лице tкрит = 1,98 на 5 % уровне, tкрит = 2,62 на 1 % уровне.

Вывод: возможность принятия альтернативной 
гипотезы Н0: нет статистически значимых различий 
между дошкольниками из полных и неполных семей 
по показателю восприятия детьми графического изо-
бражения эмоций. 

Представим результаты сравнения различий эмо-
циональной сферы детей дошкольного возраста 
с применением t-критерия Стьюдента по методике 
исследования эмоционального состояния.

Гипотезы: 
Н0: нет статистически значимых различий между 

дошкольниками из полных и неполных семей по по-
казателю эмоционального состояния по типу сдвига 
цветовой чувствительности.

Н1: Различия между дошкольниками из полных 
и неполных семей по показателю эмоционального со-
стояния по типу сдвига цветовой чувствительности.

Объём выборки: N1 = 50, N2 = 53. Среднее ариф-
метическое первой выборки M1 = 0,18. Среднее ариф-
метическое второй выборки M2 = 0,39, стандартное 
отклонение первой выборки σ1 = 0,84, стандартное 
отклонение второй выборки σ2 = 0,74, число степе-
ней свободы N1 + N2 – 2 = 101. Находим tэксп = 1,71. 
По таблице tкрит = 1,98 на 5 % уровне, tкрит = 2,62 на 1 % 
уровне.

Вывод: возможность принятия альтернативной 
гипотезы Н0: нет статистически значимых различий 
между дошкольниками из полных и неполных семей 
по показателю эмоционального состояния по типу 
сдвига цветовой чувствительности.

Представим результаты сравнения эмоциональ-
ного самочувствия дошкольников в полных и непол-

ных семьях, уверенности/неуверенности дошколь-
ников в полных и неполных семьях в родительской 
любви по результатам методики проективной игры 
«Почта» (модификация теста Е. Антони и Е. Бине).

Гипотезы: 
Н0: нет статистически значимых различий между 

дошкольниками из полных и неполных семей по по-
казателю эмоционального чувства по отношению 
к матери.

Н1: различия между дошкольниками из полных 
и неполных семей по показателю эмоционального 
чувства по отношению к матери. 

Объём выборки: N1 = 50, N2 = 53. Среднее ариф-
метическое первой выборки M1 = 0,66. Среднее ариф-
метическое второй выборки M2 = 0,62, стандартное 
отклонение первой выборки σ1 = 0,47, стандартное 
отклонение второй выборки σ2 = 0,48, число степе-
ней свободы N1 + N2 – 2 = 101. Находим tэксп = 0,69. 
По таблице tкрит = 1,98 на 5 % уровне, tкрит = 2,62 на 1 % 
уровне.

Вывод: возможность принятия альтернативной 
гипотезы Н0: нет статистически значимых различий 
между дошкольниками из полных и неполных семей 
по показателю эмоционального самочувствия по от-
ношению к матери. 

Гипотезы: 
Н0: Нет статистически значимых различий между 

дошкольниками из полных и неполных семей по по-
казателю эмоционального чувства по отношению 
к отцу.

Н1: Различия между дошкольниками из полных 
и неполных семей по показателю по показателю эмо-
ционального самочувствия по отношению к отцу. 

Объём выборки: N1 = 50, N2 = 53. Среднее ариф-
метическое первой выборки M1 = 0,66. Среднее ариф-
метическое второй выборки M2 = 0,04, стандартное 
отклонение первой выборки σ1 = 0,19, стандартное 
отклонение второй выборки σ2 = 0,45, число степе-
ней свободы N1 + N2 – 2 = 101. Находим tэксп = 0,003. 
По таблице tкрит = 1,98 на 5 % уровне, tкрит = 2,62 на 1 % 
уровне. 

Вывод: возможность принятия альтернативной 
гипотезы Н0: нет статистически значимых различий 
между дошкольниками из полных и неполных семей 
по показателю эмоционального самочувствия по от-
ношению к отцу. 

Раскроем и дадим объяснение полученным ре-
зультатам математической статистики. Отсутствие 
различий в двух сериях задания 1 методики диагно-
стики эмоциональной сферы ребёнка мы объясняем 
тем, что мимика и пантомимика является экспрессив-
ным компонентом эмоции, имеет психофизиологи-
ческую природу и не зависит от семейного фактора, 
в частности состава семьи, в которой воспитывается 
ребёнок [Стрелкова: 2–3].
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Считаем, что отсутствие статистически значимых 
различий между дошкольниками из полных и до-
школьниками из неполных семей по показателю ис-
пользования мимики и пантомимики при передаче раз-
личных эмоциональных состояний объясняется тем, 
что состав семьи не является фактором, влияющим 
на развитие у детей мимической экспрессии при пе-
редаче эмоций, дети использовали мимику и панто-
мимику не как выражение эмоционального состояния, 
а как реакцию на предложенный эмоциональный ма-
териал и конкретный эмоциональный образ. 

Отсутствие различий у детей в задании 2 мето-
дики диагностики эмоциональной сферы ребёнка 
по показателю выразительность речи при передаче 
определённого эмоционального состояния мы объяс-
няем тем, что выразительность речи и эмоционально-
оценочная лексика дошкольников как вербализация 
эмоционального состояния имеет особенности раз-
вития и обусловлена педагогическими условиями об-
учения в процессе речевого развития. Состав семьи 
не является ведущим фактором и условием при ис-
пользовании детьми старшего дошкольного возрас-
та выразительности речи при передаче определён-
ного эмоционального состояния и не влияет на это.

Отсутствие статистически значимых различий 
по показателю восприятия детьми графического изо-
бражения эмоций между дошкольниками из полных 
и неполных семей в задании 3 методики диагностики 
эмоциональной сферы ребёнка связано с тем, что гра-
фическое изображение эмоций у старших дошколь-
ников зависит от их эмоционального опыта, эмоци-
ональной активности, а не от воспитания и состава 
семьи [Лафренье: 12–13].

Отсутствие различий по показателю эмоцио-
нального состояния по типу сдвига цветовой чув-
ствительности у детей из полных и неполных семей 
по методике исследования эмоционального состоя-
ния объясняем следующими особенностями разви-
тия аффективного компонента эмоциональной сфе-
ры дошкольников. Так, есть несколько направлений 
исследований аффективного компонента эмоцио-
нальной сферы дошкольников, которые позволяют 
объяснить отсутствие различий у детей из полных 
и неполных семей. Одной из отличительных осо-
бенностей аффекта является его «неосознанность», 
характерная для этапа развития ребёнка в дошколь-
ном возрасте. Отсутствие различий в аффективных 
проявлениях и состояниях детей из полных и непол-
ных семей, на наш взгляд, обусловлено неосознан-
ностью поведения и природной чувствительностью 
детей на этапе старшего дошкольного возраста, от-
сутствием нарушений связей в семье и отсутстви-
ем особенностей в типах материнского отношения.

Применение t-критерия Стьюдента показало от-
сутствие различий в особенностях эмоциональной 

сферы испытуемых детей по следующим показате-
лям: использование мимики и пантомимики при пере-
даче различных эмоциональных состояний, передача 
эмоционального состояния героя сказки или мульт-
фильма, выразительность речи при передаче опре-
делённого эмоционального состояния, восприятие 
графического изображения эмоций, эмоциональное 
состояние по типу сдвига цветовой чувствительности, 
эмоциональное самочувствие по отношению к матери, 
эмоциональное самочувствие по отношению к отцу.

Таким образом, не подтвердилась наша гипоте-
за о том, что особенности эмоциональной сферы со-
временных детей старшего дошкольного возраста 
из неполных и полных семей имеют различия в рас-
познавании (идентификации), вербализации и мими-
ческой экспрессии эмоций. Вместе с тем мы можем 
констатировать, что наше исследование особенно-
стей эмоциональной сферы дошкольников из полных 
и дошкольников из неполных семей не претендует 
на законченность и требует проведения дальнейшего 
дополнительного исследования характеристик дет-
ско-родительских отношений, особенностей и харак-
теристик членов семьи, установления взаимосвязей 
между характеристиками семьи, детско-родитель-
скими отношениями и эмоциональной сферой детей.
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Аннотация. Все сотрудники полиции при трудоустройстве проходили профессиональный отбор и были рекомендова-
ны психологами для несения службы. Однако в СМИ регулярно появляется информация об агрессивно-насиль-
ственном поведении и других неправомерных действиях сотрудников полиции. С этой целью нами был разработан 
опросник, ориентированный на выявление агрессивно-насильственных тенденций сотрудников полиции. В каче-
стве основы предлагаемой методики исследования применялся психодинамически ориентированный личностный 
опросник (ПОЛО) «Ресурс», базирующийся на основе Я-структурного теста Г. Аммона. Агрессия в рамках данно-
го методологического подхода понимается не столько с точки зрения причинения вреда или ущерба живым орга-
низмам, сколько с точки зрения активного отношения субъекта к окружающему миру. Создание авторской методи-
ки проходило в несколько этапов: отбор утверждений, на которые достоверно значимо (p < 0,05) отвечали полярные 
группы сотрудников, оценка дискриминативной способности этих утверждений и их внутренней согласованности, 
расчет основных психометрических характеристик, апробация шкалы на независимой выборке сотрудников поли-
ции. В исследовании приведены результаты оценки валидности и надежности шкалы опросника. Диагностический 
инструментарий направлен на выявление латентной склонности сотрудника полиции к нелегитимному насилию.
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Abstract. All police officers go through the process of professional selection and must be recommended by psychologists 
for service. However, information about aggressive and violent behaviour and other illegal actions of police officers 
regularly appears in the media. For this purpose, we have developed a questionnaire for identifying aggressive and 
violent tendencies of police officers. As a basis for the proposed research methodology, the psycho-dynamically oriented 
personality questionnaire (POPQ) «Resource» was used, based on the self-structural test of Günter Ammon. Aggression 
within the framework of this methodological approach is understood from the point of view of the subject’s active attitude 
to the surrounding world rather than from the point of view of causing harm or damage to living organisms. The author’s 
methodology was created in several stages – selection of statements to which the polar groups of employees responded 
reliably (p < 0.05), assessment of the discriminative ability of these statements and their internal consistency, calculation 
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Введение 

Показатели уровня преступности среди со-
трудников полиции в настоящее время ста-
ли несколько ниже по сравнению с данными 

прошлых лет, однако в прокуратуру, суд, Управление 
собственной безопасности, на «телефоны доверия» 
продолжают поступать заявления граждан с жало-
бами на действия сотрудников полиции, в том чис-
ле на неправомерные действия агрессивно-насиль-
ственного характера (жестокость, нанесение побоев 
задержанным, применения насилия и т. п.) (см. дан-
ные сайта lenta.ru, 2021: [Стал известен…]). В СМИ 
регулярно появляется информация негативного ха-
рактера о противозаконном поведении сотрудников 
полиции: «На Чукотке участковый держал людей 
в самодельной клетке», «На Кубани группу полицей-
ских обвинили в избиении задержанного», «В Томске 
возбудили дело об избиении мигранта полицейским», 
«В Новосибирской области полицейский пытал за-
держанного шокером» и другие (см. данные сайта 
«Российской газеты», 2021: [Преступления…]). Недо-
стойное поведение сотрудников полиции отрицатель-
но отражается на имидже российской полиции и всей 
правоохранительной системе государства в целом.

Сотрудники полиции, выполняя свои служебные 
обязанности, применяют физическую силу, специаль-
ные средства, огнестрельное оружие, руководствуясь 
при этом положениями ряда нормативных правовых 
актов, центральное место среди которых занима-
ют Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» и Уголовный кодекс Российской Феде-
рации. То есть агрессия и насилие используется ими 
как инструмент для защиты граждан от противоправ-
ных явлений. При этом конструктивная агрессия по-
зволяет сотруднику полиции быть решительным, уве-
ренным в своих действиях. Необходимо разграничить 
«узаконенное» (положительное, оправданное обще-
ством, направленное на защиту законных интересов 
граждан и общества в целом) и «незаконное» (отри-
цательное, подлинное, неоправданное, выходящее 
за рамки закона) насилие. Таким образом, насиль-
ственные действия сотрудника полиции считаются 
легитимными, если они профессионально обоснова-
ны и находятся в рамках действующего законодатель-
ства. Агрессивность в негативной форме актуализи-
руется в поведении личности в виде нелегитимной 
агрессии (насилия).

Под склонностью к нелегитимному насилию со-
трудника полиции нами понимается совокупность 
устойчивых психодинамических (неосознаваемых 
или малоосознаваемых) личностных характеристик, 
которые в определенных условиях профессиональ-
ной деятельности с высокой вероятностью запуска-
ют паттерн агрессивно-насильственного поведения, 
превышающий функцию системного насилия госу-

дарства, то есть являющегося нелегитимным [Пота-
рыкина 2019: 296; Шаповал 2015].

Причины проявления агрессии и насильственно-
го поведения не всегда понятны, поскольку все со-
трудники при трудоустройстве в полицию проходи-
ли психодиагностическое обследование, показывая 
при этом удовлетворительные результаты. Также в си-
стеме органов внутренних дел предусмотрены регу-
лярные аттестации сотрудников, представляющие со-
бой периодическое определение профессиональной 
пригодности и соответствия занимаемой должности 
сотрудников. Анализ научных исследований по рас-
сматриваемой проблематике показал, что, несмотря 
на огромное количество имеющихся в распоряжении 
психолога психодиагностических методик, их вы-
бор для прогнозирования агрессивно-насильствен-
ного поведения сотрудников полиции весьма ограни-
чен, в том числе и существующими рекомендациями 
Координационно-методического совета по психоло-
гическому обеспечению работы с личным составом 
органов, подразделений, учреждений системы МВД 
России. Большинство из них не основаны на какой-
либо определенной теории личности, находятся в сво-
бодном интернет-доступе, контрафактны, отражают 
лишь демонстрируемый испытуемыми защитный нор-
мативно-поведенческий «фасад», обладают низкими 
психометрическими характеристиками (валидность, 
надежность, дискриминативность) и не пригодны 
для массовых психопрофилактических обследований 
в психодиагностической ситуации экспертизы. То есть 
затруднения в превентивном выявлении сотрудников 
полиции, склонных к нелегитимному насилию, мож-
но связать с неэффективностью применения большин-
ства так называемых «штатных» психологических 
тестов, рекомендуемых для использования в деятель-
ности психологов системы МВД России. 

Один из путей решения данной проблемы видит-
ся в разработке валидного психодиагностического ин-
струментария для своевременного обнаружения лиц, 
склонных к грубым, жестоким, агрессивным действиям 
в межличностном общении с гражданами. Это позво-
лит профилактировать подобное поведение у действую-
щих сотрудников полиции и не допускать до служебной 
деятельности кандидатов на службу с выявленными не-
гативными личностными особенностями. 

Это явилось основанием для разработки, адапта-
ции и валидизации авторской методики диагностики 
латентной склонности сотрудника полиции к нелеги-
тимному насилию.

Целью исследования явилась разработка и апро-
бация методики для выявления сотрудников полиции, 
склонных к нелегитимному насилию. 

Организация и методы исследования 
В психологии термин «агрессия» трактуется по-

разному. Общепринято в качестве агрессии рассма-
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тривать такое поведение, которое подразумевает при-
чинение вреда или ущерба живым организмам [Бэрон, 
Ричардсон: 18]. Агрессия с позиции Гюнтера Ам-
мона – это степень активности отношения индиви-
да к окружающему миру в целом и отдельным его 
аспектам, обеспечивающей способность к контак-
там, формированию и удержанию целей, активно-лю-
бопытного отношения к миру. Изначально агрессия 
представляет собой общий потенциал активности, ко-
торым располагает личность для решения задач адап-
тации и поддержания идентичности. Вместе с тем 
в зависимости от характера структуры отношений, 
складывающихся в первичной (родительская семья), 
а в последующем и в референтных (ближайшее окру-
жение) группах, агрессия может терять свое приспо-
собительное значение, становясь дезинтегрирующим 
и дезадаптирующим фактором, проявляясь деструк-
тивно или дефицитарно [Кабанов, Незнанов, 2003]. 
То есть концепция Г. Аммона ориентирована на бес-
сознательные тенденции. Поскольку данный аспект 
исследования до сих пор не был разработан в доста-
точной мере, в нашем исследовании мы предприняли 
попытку учесть бессознательные факторы при созда-
нии методики.

За основу взят психодинамически ориентирован-
ный личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс» [Шапо-
вал 2015], дающий представление о личности в це-
лом. Опросник разработан на основе русскоязычной 
версии Я-структурного теста ISTA [Кабанов, Незна-
нов] в рамках нового методологического подхода си-
стемы взглядов на агрессию с позиций концепции 
современной динамической психиатрии Гюнтера Ам-
мона (1995) и позволяет исследовать Я-структуру лич-
ности в границах, определенных набором из 6 цент-
ральных (находящиеся в сфере бессознательного) 
Я-функций: агрессию, страх, нарциссизм, сексуаль-
ность, внешнее и внутреннее Я-отграничение в их 
конструктивном, деструктивном и дефицитарном про-
явлении [Аммон 1995].

Гипотезой исследования стало предположение 
о том, что склонность к агрессии детерминирована 
специфическими психодинамическими характери-
стиками личности, которые могут быть диагностиро-
ваны и спрогнозированы с помощью ПОЛО «Ресурс».

Мужской вариант опросника ПОЛО «Ресурс» пред-
ставляет собой стандартный перечень из 190 утверж-
дений, сделанных от первого лица и позволяющих 
испытуемому оценивать их как верные или неверные 
по отношению к нему. Утверждения опросника отра-
жают особенности поведения обследуемого, его от-
ношение к различным жизненным явлениям и цен-
ностям, его привычки, преобладающее самочувствие, 
специфику межличностных контактов, направленность 
интересов, уровень активности, настроения и прочее. 
Большая часть утверждений носит проективный харак-

тер и исподволь выявляет реакции испытуемого в про-
странстве воображаемых обстоятельств, заданных 
«проективными айтем-ловушками», т. е. утверждения-
ми методики. Данный метод занимает промежуточ-
ное место между осознанной субъективной оценкой 
и проективным исследованием неосознаваемых тен-
денций личности.

Разработка методики происходила в несколько 
этапов. В процедуре создания опросника приняли 
участие 424 человека, из них 259 – на начальном эта-
пе, 111 – на пилотажном этапе, 54 – в дополнитель-
ном исследовании, направленном на проверку валид-
ности. Первый этап создания методики заключался 
в отборе вопросов для шкалы «латентной склонности 
к насилию», которая работает в составе ПОЛО «Ре-
сурс». На последующих этапах осуществлялось фор-
мирование самостоятельной методики из вопросов 
шкалы, проверка авторской методики на надежность 
и валидность. Рассмотрим последовательные шаги 
создания методики выявления сотрудников полиции, 
склонных к нелегитимному насилию более подробно.

На первом этапе методика ПОЛО «Ресурс» была 
модифицирована под цели исследования, то есть 
для прогноза склонности к агрессии и насильствен-
ному поведению. Для этого к 190 утверждениям 
ПОЛО «Ресурс» был добавлен еще 941 пункт (вопро-
сы из широко известных психологических опросни-
ков, направленных на диагностику агрессии и свя-
занных с ней личностных свойств). В результате 
был получен опросник, состоящий из 1131 утверж-
дения, на которые испытуемым предлагалось отве-
тить «верно» или «неверно». Пилотажная апробация 
опросника произведена на выборке из 98 сотрудни-
ков полиции. Специальная эмпирико-статистическая 
процедура проверки теста позволила проанализи-
ровать 1131 утверждение, составляющие будущую 
шкалу. «Вычислялись такие статистические меры 
функционирования каждого пункта теста, как ин-
декс трудности задания, индекс дискриминативно-
сти (различительной способности) тестового ут-
верждения, определялся коэффициент корреляции 
пункта с суммарным балом шкалы, максимальное 
значение коэффициента ковариации пункта шкалы, 
проводился факторный анализ совокупности пун-
ктов шкалы, а также оценка внутренней согласован-
ности (надежности) шкал» [Шаповал, Потарыкина].

Отбраковывались слишком «легкие» и «трудные» 
пункты, то есть те вопросы, на которые давали ответ, 
совпадающий с ключом, более 80 % и менее 20 % 
испытуемых. Далее анализировались ответы испы-
туемых «полярных» групп (верхняя и нижняя гра-
ницы «отсечения» 27 %) и определялась различи-
тельная способность (дискриминативность) тестовых 
утверждений. В шкалу включались пункты, хорошо 
коррелирующие с суммой баллов по тесту и незна-
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чительно коррелирующие между собой. С этой це-
лью для оценки внутренней согласованности и для  
проверки надежности высчитывался коэффициент 
α (альфа) Л. Кронбаха. Описанная процедура позво-
лила отобрать из 1131 187 пунктов, обладающих вы-
сокой дискриминативностью и удовлетворительной 
надежностью по критерию внутренней согласован-
ности (α-Кронбаха = 0,7, что соответствует приемле-
мой согласованности). Таким образом, был получен 
промежуточный вариант авторской методики, состо-
ящий из 377 вопросов: 190 пунктов теста ПОЛО «Ре-
сурс» и 187 дополнительных пунктов. 

На втором этапе по данному варианту методи-
ки (377 утверждений) была обследована выборка 
сотрудников полиции мужского пола (161 человек 
в возрасте от 20 до 42 лет), из которых в последую-
щем с помощью метода экспертных оценок была вы-
делена группа лиц, характеризующихся склонностью 
к агрессии и насильственному поведению (36 чело-
век). Критериями отбора стали подтвержденные фак-
ты о проявлениях агрессии в служебной деятельно-
сти, таких как грубость, развязность, конфликтность, 
злобность и др.

Используя данные сравнения независимых вы-
борок (по U-критерию Мана –Уитни) агрессивных 
и неагрессивных сотрудников полиции была состав-
лена матрица и проведено сравнение данных групп 
по их первичным выборам утверждений (айтеймам) 
ПОЛО (согласен – 1 или не согласен – 0). Это позво-
лило построить новую шкалу опросника – первич-
ную шкалу склонности к насилию у сотрудников 
полиции, в которую вошли 16 пунктов, по кото-
рым были получены статистически значимые раз-
личия (р ˂ 0,05) между «агрессивными» и «неагрес-
сивными» сотрудниками (корреляционная матрица 
n = 491). Гистограмма шкалы имеет вид близкого 
к нормальному распределению.

Повторное удаление из полученного перечня слиш-
ком «легких» и слишком «трудных» пунктов, а также 
утверждений, имеющих низкий индекс дискримина-
тивности (Id < 0,20), привело к сокращению количе-
ства вопросов в шкале до 12 пунктов, обладающих 
высокой дискриминативностью Idср = 0,44 и удовлетво-
рительной надежностью по критерию внутренней со-
гласованности, полученной путем расчета корреляций 
каждого пункта с суммой баллов по шкале «латентной 
склонности к насилию» и оценки вклада каждого ут-
верждения теста в исследуемую шкалу (опция SPSS 
Statistics 21.0 «анализ пригодности»; модель: «альфа», 
α-Кронбаха = 0,7). 

После анализа максимальных значений квадратов 
коэффициентов межпунктовых корреляций для каж-
дого утверждения оценивалась степень связанности 
пунктов шкалы, отсеивались неинформативные пун-
кты и повторялась процедура расчета индекса дис-

криминативности и оценка внутренней согласован-
ности. 

«Усиление» шкалы до оптимального количества во-
просов производилась за счет включения положитель-
но коррелирующих с ней остальных пунктов опрос-
ника. Для этих целей нами использовался факторный 
анализ (факторы извлекались методом главных ком-
понент с Варимакс-вращением). Описанные процеду-
ры привели к возрастанию числа валидных утвержде-
ний шкалы с 12 до 30. Окончательный вариант шкалы 
склонности к нелегитимному насилию сотрудников 
полиции состоит из 30 валидных утверждений опти-
мальной трудности, с достаточной внутренней согла-
сованностью (α-Кронбаха = 0,74) и высокой дискри-
минативной способностью (Idср. = 0,44), все задания 
шкалы хорошо функционируют. 

В разработанную шкалу вошли, например, такие 
утверждения, как: «Частенько у меня бывает такое 
настроение, что с удовольствием бы ничего не ви-
дел и не слышал», «Мои чувства зачастую оказы-
ваются сильнее меня», «Критика и замечания в мой 
адрес достаточно сильно задевают меня», «Мои по-
ступки и принимаемые решения зачастую оказыва-
ются импульсивными и недостаточно взвешенными» 
и т. п. [Шаповал, Потарыкина 2017]. Подсчет резуль-
тата по шкале осуществляется путем простого сум-
мирования ответов «верно» на утверждения ключа.

Таким образом, можно выделять так называемую 
«группу риска» из сотрудников полиции, возмож-
но, склонных к нелегитимному насилию, используя 
Психодинамически ориентированный личностный 
опросник (ПОЛО) «Ресурс», показатели шкал кото-
рого одновременно позволят определить направления 
проведения адресных психокоррекционных (психо-
терапевтических) мероприятий в ходе последующе-
го психологического сопровождения данной катего-
рии сотрудников.

На третьем этапе апробации методики осущест-
влялась попытка выделить вопросы шкалы в отдель-
ную методику для сокращения времени исследования. 
Была проведена содержательная экспертиза, к кото-
рой привлекались 7 экспертов-психологов, имеющих 
опыт работы в создании психодиагностических ме-
тодик в различных областях психологии. В качестве 
экспертов выступали 2 доктора и 5 кандидатов психо-
логических наук. Эксперты оценивали утверждения 
авторской методики по нескольким параметрам: до-
ступности для восприятия, корректности формулиро-
вок, социальной желательности, порядка следования 
пунктов, выбора оптимальной шкалы. Процедура со-
держательной экспертизы позволила усовершенство-
вать содержательную часть инструментария. 

Следуя рекомендациям экспертов, в бланк опрос-
ника были добавлены новые утверждения, в част-
ности 20 вопросов-дистракторов из шкалы «Песси-
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мистичности» (Депрессии, D) теста MMPI (СМИЛ) 
для отвлечения от вопросов основной шкалы, 8 во-
просов социальной желательности из разных методик 
для обеспечения достоверности, также введена 5-раз-
рядная шкала Лайкрета вместо дихотомической шка-
лы для улучшения психометрических показателей. 

Из утверждений, прошедших отбор, была скон-
струирована целостная форма теста таким образом, 
чтобы пункты, касающиеся одного и того же аспекта 
содержания, не располагались подряд друг за другом. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Разрабатываемая методика получила название «Ди-

агностика латентной склонности сотрудника полиции 
к нелегитимному насилию», предназначена для муж-
чин старше 18 лет. Состоит из 58 пунктов (30 вопро-
сов шкалы, 20 вопросов-дистракторов, 8 вопросов 
шкалы «лжи»), выполнение которых на бланке зани-
мает 8 минут. Каждый пункт оценивается по пяти-
балльной шкале Лайкерта: «полностью не согласен» – 
1 балл; «частично не согласен» – 2 балла; «частично 
согласен» – 3 балла; «согласен» – 4 балла; «полностью 
согласен» – 5 баллов, далее суммируются по ключу. 
Оценки выше среднего говорят о бóльшей вероятно-
сти появления агрессивных и насильственных дей-
ствий в поведении сотрудника полиции при несении 
службы. Достоверность ответов контролируется шка-
лой социальной желательности. 

Респондентам дается следующая инструкция: 
«Вам будет предложен ряд утверждений. Вниматель-
но прочитайте каждое утверждение и решите, соглас-
ны ли Вы с ними или нет. Долго не задумывайтесь 

над ответами, так как правильных или неправильных 
ответов в данном случае быть не может». 

Практическое использование методики связано 
с профессионально-психологическим отбором в ор-
ганы внутренних дел, профилактической и психокор-
рекционной работой, проводимой в рамках системы 
психологического обеспечения сотрудников ОВД. 

Результаты описательной статистики распределе-
ния ответов по шкале авторской методики представ-
лены в таблице 1.

Валидность. На следующем этапе были проана-
лизированы конкурентная и внешнекритериальная 
валидности методики. Для этого проверялись следу-
ющие гипотезы:

– шкала авторской методики должна положитель-
но коррелировать с показателями аналогичных тестов, 
валидность которых установлена [Бурлачук 2006];

– испытуемые, у которых экспертами были отме-
чены проявления насилия и (или) признаки агрессив-
но-насильственного поведения, имеющие высокую 
выраженность агрессии и насилия, должны показы-
вать по разрабатываемой методике достоверно более 
высокие показатели, чем испытуемые, у которых по-
добного рода поведение не наблюдалось.

В пилотажную выборку вошло n = 111 сотрудни-
ков полиции (мужчин) в возрасте от 23 до 48 лет. Об-
следование испытуемых проводилось с помощью ав-
торской методики (58 пунктов), по опроснику уровня 
агрессивности А. Басса – А. Дарки (BDHI) в адапта-
ции С.Н. Ениколопова, а также с помощью эксперт-
ной оценки. Статистическая обработка данных про-

Таблица 1
Описательная статистика распределения ответов по шкале опросника  

«Диагностика латентной склонности сотрудника полиции к нелегитимному насилию»
Среднее 57,392

Станд. откл. 16,557

Асимметрия 0,126

Медиана 56,000

Эксцесс 0,679

Мин. 0,00

Макс. 100,00

α Кронбаха 0,891

Таблица 2
Связь шкалы авторской методики со шкалами опросника  

на агрессивность Басса – Дарки (n = 111)
Коэффициент корреляции (rs)

ФА КА Р Н О П ВА ЧВ ИА ИВ

0,261** 0,395** 0,484** 0,352** 0,428** 0,415** 0,370** 0,188* 0,436** 0,527**

Примечание: * – p ≤ 0,05, ** – p ≤ 0,01; ФА – физическая агрессия, КА – косвенная агрессия, Р – раздражительность, 
Н – негативизм, О – обида, П – подозрительность, ВА – вербальная агрессия, ЧВ – чувство вины, ИА – индекс агрессив-
ности, ИВ – индекс враждебности.
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водилась с использованием IBM SPSS Statistics 21.0 
с применением корреляционного анализа Спирмена, 
непараметрического U-критерия Манна – Уитни. Вы-
бор непараметрического коэффициента корреляции 
обусловлен тем, что распределение полученных дан-
ных незначительно отличалось от нормального [Си-
доренко 2000].

Приведенные в таблице 2 статистически значи-
мые результаты корреляционного анализа показате-
лей по тесту Басса – Дарки и авторской методики 
свидетельствуют в пользу конкурентной валидности 
разработанного опросника.

С целью подтверждения критериальной валидно-
сти сопоставлялись данные, полученные по автор-
ской методике, с данными экспертной оценки. В ка-
честве критериев использовались такие особенности 
поведения, как злобность, жестокость, развязность, 
конфликтность, оскорбления и объективные факты, 
указывающие на проявления агрессии на службе (при-
менение силы без законных оснований, превышение 
служебных полномочий) и (или) в быту. Объем выбор-
ки составил 111 человек. В качестве экспертов высту-
пали непосредственные руководители подразделений, 
их заместители по воспитательной работе и психоло-
ги. Наличие агрессивных тенденций в поведении со-
трудника оценивалось в 1 балл, отсутствие – 0 баллов. 
Каждого респондента оценивали 3 эксперта, диапа-
зон оценок составлял от 0 до 3 баллов. В группу бо-
лее «агрессивных» сотрудников вошли 54 человека, 
в группу менее «агрессивных» – 57 человек. 

Между показателями авторской методики и дан-
ными экспертной оценки была подсчитана ранговая 
корреляция Спирмена rs = 0,373 (на уровне p ≤ 0,01), 
что свидетельствует о достаточно высоком уровне 
критериальной валидности. Сравнение статисти-
ческих показателей разработанной шкалы с помо-
щью непараметрического U-критерия Манна – Уит-
ни показало наличие различий на значимом уровне: 
средние ранги и суммы рангов оказались достовер-
но выше (U = 922; р < 0,01) в группе более агрессив-
ных сотрудников полиции (по мнению экспертов).

Результаты проведенного пилотного исследова-
ния подтвердили сформулированные нами гипотезы 
о конкурентной и внешнекритериальной валидности 
разработанной авторской методики.

Внутренняя согласованность шкал. Для провер-
ки утверждений опросника на согласованность про-
ведена статистическая обработка с применением аль-
фа Кронбаха, Рассчитанный коэффициент для шкалы 
окончательного варианта авторской методики (30 пун-
ктов) показал хороший уровень внутренней согласо-
ванность (α = 0,89).

Надежность. Для определения надежности был 
применен ретестовый метод. Промежуток между 
первым и вторым тестированием составил 3 неде-

ли. Объем выборки составил 54 человека. Устойчи-
вость значений опросника по выявлению латентной 
склонности сотрудников полиции к нелегитимному 
насилию проверялась путем подсчета коэффициен-
та корреляции между результатами двух замеров. 

Наличие статистически значимой положительной 
корреляции между баллами испытуемых в результате 
двукратного выполнения теста (rs = 0,764 при p ≤ 0,05) 
указывает на устойчивость результатов к повторному 
исследованию.

Содержательная валидность. Рациональный ана-
лиз позволил изучить содержательную валидность 
методики. Утверждения, очевидно, не соответству-
ющие по содержанию исследуемому конструкту «ла-
тентной склонности к нелегитимному насилию», уда-
лялись.

Выводы. Авторская методика прошла процедуру 
апробации и валидизации, способна измерять изу-
чаемое качество на выборках сотрудников полиции 
мужского пола (от 18 лет и старше). Опросник ра-
ботает как единая шкала, позволяющая определить 
возможную вовлеченность в действия агрессивно-
насильственного характера. Высокий показатель ре-
тестовой надежности свидетельствует об устойчиво-
сти результатов во времени. 

Процедура адаптации авторской методики на не-
большой выборке показала, что ее показатели об-
ладают характеристиками валидности и надежно-
сти. Задачей дальнейших исследований может стать 
увеличение выборки, в том числе охватив сотруд-
ников полиции различных служб и подразделений, 
что позволит не только уточнить полученные в насто-
ящем исследовании выводы, но и рассчитать нормы 
для опросника, после чего данная методика может 
быть использована в психологических исследовани-
ях, при массовых опросах при профотборе, а также 
в рамках профилактики неправомерного поведения 
сотрудников полиции.
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Аннотация. В статье представлены теоретические и эмпирические исследования когнитивно-стилевых характеристик лич-
ности, ментальной репрезентации и защитно-совладающего поведения (копинг-стратегии и механизмы психологи-
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гибкий познавательный контроль, узкий/широкий диапазон эквивалентности, когнитивная простота/сложность и их 
влияние на защитно-совладающее поведение. Выявлена склонность респондентов с гибким познавательным кон-
тролем оценивать трудную жизненную ситуацию через временные характеристики, связывать ее с разрешимостью 
и безопасностью. В защитно-совладающем поведении они выбирают «Самоконтроль», «Социальную поддержку», 
«Принятие ответственности». Когнитивная простота / сложность характеризуется прогнозируемостью, разрешимо-
стью и возможностью изменения ситуации. Респонденты, относящиеся к узкому диапазону эквивалентности, оцени-
вают ситуацию с точки зрения полноты и насыщенности. Выявлено, что от специфики ментальной репрезентации 
представителей когнитивно-стилевых характеристик зависит защитно-совладающее поведение в трудной жизнен-
ной ситуации. Делается вывод о том, что ментальная репрезентация может являться связующим звеном между ког-
нитивно-стилевыми характеристиками личности и защитно-совладающим поведением.
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Личность в современном мире постоянно под-
вергается неблагоприятным, стрессогенным 
факторам, которые отрицательно сказывают-

ся на физическом и психическом состоянии челове-
ка, нарушают его жизнедеятельность. Особенно это 
проявляется в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). Как никогда 
остро встает вопрос о том, как действовать в трудной 
жизненной ситуации, с помощью каких когнитивных 
механизмов, процессов человеческой психики, в том 
числе переработки информации, возможно преодо-
леть повседневный стресс с наименьшим ущербом 
для здоровья.

Проблемы когнитивной психологии имеют дли-
тельную историю: идеи о том, что существуют 
стилевые характеристики, отвечающие за прием 
и переработку информации (когнитивные стили), 
появляются в работах американских ученых в се-
редине XX века (R. Gardner, J. Kagan, H. Witkin, 
P. Oltman и др.), у отечественных авторов несколь-
ко позже, в 70-е годы XX столетия (И.Н. Козлова, 
В.Л. Колга, Е.Т. Соколова, А.В. Соловьев, М.С. Его-
рова, И.М. Палей). Однако, несмотря на давнюю 
традицию, к настоящему времени степень изучен-
ности когнитивных стилей различна и касается да-
леко не всех аспектов проблемы. 

В области научных работ по психологии стрес-
са и совладающего поведения появляется все боль-
ше попыток построения целостной модели копинга, 
которая включает и совладающее поведение, и меха-
низмы психологической защиты. Данные конструк-
ты входят в обобщенные термины: совладающее по-
ведение (R. Lazarus, S. Folkman, N. Haan, И.Р. Абитов 
и др.), защитно-совладающее поведение (Е.В. Куф-
тяк, Г.С. Корытова, М.Л. Захарова и др.), адаптивные 
механизмы (Дж. Вейллант), совладающий интел-
лект (А.В. Либина), контроль поведения (Е.А. Сер-
гиенко, Г.А. Виленская, Ю.В. Ковалева).

Вслед за Е.В. Куфтяк мы придерживаемся терми-
на защитно-совладающее поведение, под которым 
понимаем использование субъектом в трудной жиз-
ненной ситуации двух механизмов: копинг-стратегий 
и механизмов психологической защиты.

Однако, на наш взгляд, остается дискуссионным 
вопрос о роли ситуационных факторов и когнитив-
ных особенностей личности в выборе способов со-
владания. Так, в современной психологии существует 
три подхода к поведению человека в трудной жиз-
ненной ситуации. Первый – личностный (диспози-
ционный): за основу берется постоянство ситуации, 
а успешное преодоление зависит от особенностей че-
ловека. Второй – проблемно ориентированный (ситу-
ационный): способ преодоления трудной жизненной 
ситуации зависит от ее характера. И третий – когни-
тивный подход. Здесь на первый план выходит отно-

шение человека к проблемной ситуации, за основу 
берется значимость ее для личности и, соответствен-
но, форма активности, направленная на преодоление. 
Также крайне малочисленны экспериментальные дан-
ные о когнитивных механизмах совладающего пове-
дения, об особенностях проявления человека в зави-
симости от условий трудной жизненной ситуации. 
Как отмечает Е.В. Битюцкая: «Акценты исследовате-
лей гораздо в большей степени смещены к описанию 
используемых копинг-стратегий… чем направлены 
на изучение воспринимаемых человеком параметров 
ситуации» [Битюцкая 2020: 116].

Однако, несмотря на обширную теоретическую 
базу и интерес к исследованиям когнитивных сти-
лей, совладающего поведения, в психологической 
науке до сих пор не затрагивается вопрос о том, су-
ществует ли медиатор (опосредующее звено) между 
данными феноменами. Мы предполагаем, что ког-
нитивно-стилевые характеристики личности влияют 
на защитно-совладающее поведение не напрямую, 
а через построение образа ситуации, ментальной 
репрезентации. Важность данной проблемы от-
мечается в работах российских ученых: М.А. Хо-
лодной, Е.А. Сергиенко, С.А. Хазовой и др. [Сер-
гиенко, Виленская, Ковалева; Холодная, Хазова]. 
В работе Е.В. Битюцкой, А.А. Корнеева указывает-
ся, что «… восприятие (репрезентация) трудной си-
туации является важным фактором, определяющим 
совладающее поведение» [Битюцкая, Корнеев: 324].

Идея о ментальной репрезентации и ее состав-
ляющей – когнитивной оценке – в основном бази-
руется на концепции Р. Лазаруса, в которой оценка 
стрессовой ситуации дается с точки зрения «угро-
зы», «вызова», «потери» [Lazarus]. В современной 
психологии существует множество подходов к по-
ниманию сущности ментальной репрезентации: ее 
модели, структуре, механизмам и т. д. Данный фе-
номен изучается как в отечественной (А.В. Бруш-
линский, Е.А. Сергиенко, Е.С. Кубрякова, В.З. Де-
мьянков, А.О. Прохоров, Т.А. Ребеко, М.А. Холодная 
и др.), так и зарубежной (М.Р. Квиллиан, А.М. Кол-
линз, Л.А. Купер, Д. Румельхарт, А.Л. Пинкус, Л. Са-
вадори, Э. Никотра, Е.Е. Смит, Л. Рипс, А. Тверски, 
К. Хеменвей, Е. Шобен и др.) науке. Обобщая иссле-
дования, можно сказать, что особенностью менталь-
ных репрезентаций является то, что на основе уже 
хранимой личностью информации вырабатывают-
ся новые знания о происходящих событиях, явлени-
ях, ситуациях. Как отмечает Н.И. Чуприкова, «… речь 
идет о внутренних психологических структурах, ко-
торые складываются в процессе жизни в голове че-
ловека и в которых представлена сложившаяся у него 
картина мира, общества и себя самого» [Чуприко-
ва: 341], что не может не влиять на развитие психи-
ки в онтогенезе. 

Когнитивно-стилевые характеристики личности как фактор защитно-совладающего поведения
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

При рассмотрении ментальной репрезентации 
принято различать несколько форм: образные, кон-
цептуальные, репрезентации, связанные с действи-
ем, социальные репрезентации. Так, ментальное 
представление или внутренний когнитивный сим-
вол рассматриваются как конструкт когнитивной 
науки, представляющий внешнюю реальность [Pitt: 
15]. Таким образом, понимание ментальной репре-
зентации как образа наиболее распространено сре-
ди исследователей.

Мы опираемся на определение М.А. Холодной, ко-
торая говорит о том, что ментальная репрезентация – 
это «актуальный умственный образ того или иного 
конкретного события (то есть субъективная форма 
«видения» происходящего)». Она «…является опе-
ративной формой ментального опыта… изменяет-
ся по мере изменения ситуации и интеллектуальных 
усилий субъекта, являясь специализированной и де-
тализированной умственной картиной события» [Хо-
лодная: 98].

Наиболее изученной составляющей ментальной 
репрезентации, на наш взгляд, является когнитив-
ная оценка трудной жизненной ситуации. Наиболее 
полно она нашла отражение в работах Е.В. Битюц-
кой. Автор систематизировала критерии оценивания 
и выделила 8 факторов оценки ТЖС: общие призна-
ки ТЖС; неподконтрольность ситуации; непонят-
ность ситуации; необходимость быстрого, активно-
го реагирования; затруднения в принятии решения; 
трудности прогнозирования ситуации; сильные эмо-
ции; перспектива будущего [Битюцкая 2013]. Различ-
ные факторы оценки трудных жизненных ситуаций 
личностью рассматриваются в работах отечествен-
ных ученых: О.В. Александровой, Н.Б. Парфеновой, 
Ф.Е. Василюка, К. Муздыбаева, А.Ю. Маленовой, 
Е.В. Рягузовой, М.А. Холодной и др.

Целью данного исследования было изучение вли-
яния когнитивно-стилевых характеристик личности 
на защитно-совладающее поведение через постро-
ение образа ситуации – ментальной репрезентации. 

Влияние когнитивно-стилевых характеристик 
личности на совладающее поведение и механиз-
мы психологической защиты отражено в работах 
А.А. Алексапольского, Т.А. Дудниковой, А.О. Се-
довой, С.Н. Митина, М.А. Падун, Е.А. Загряжской, 
Г.С. Граковой, С.А. Хазовой и др. Однако в данном 
вопросе исследователи затрагивают в основном 
только часть когнитивно-стилевых характеристик: 
полезависимость/поленезависимость, ригидный/
гибкий познавательный контроль и импульсивность/
рефлективность. Для исследования нами были опре-
делены три когнитивных стиля: узкий/широкий ди-
апазон эквивалентности, ригидный/гибкий познава-
тельный контроль, когнитивная простота/сложность. 
Мы руководствовались тем, что у представителей 

различных полюсов узкого/широкого диапазона эк-
вивалентности разный понятийный опыт, восприя-
тие информации и уровень адаптации. Ригидный/
гибкий познавательный контроль связывают с теми 
же показателями и склонностью быстро либо от-
сроченно принимать решения. Когнитивная просто-
та/сложность характеризуется специфической орга-
низацией семантического пространства личности 
и детализированностью восприятия действитель-
ности. Для адекватного восприятия окружающе-
го мира личностью используется индивидуальный 
опыт, и чем он более полон, более дифференцирован, 
тем проще спрогнозировать исход того или иного 
события в жизни. Эти когнитивные характеристики, 
на наш взгляд, играют существенную роль в защит-
но-совладающем поведении человека в трудной жиз-
ненной ситуации.

Выборка. В исследовании приняли участие 169 че-
ловек (120 женщин и 49 мужчин) от 19 до 35 лет, сред-
ний возраст 25,37 (SD = 5,49). Выборка формирова-
лась методом доступных случаев. Участники были 
осведомлены о целях исследования, выполняли ме-
тодики добровольно и индивидуально, получив бу-
мажный бланк.

Возрастные рамки обусловлены тем, что к этому 
периоду жизни когнитивно-стилевые характеристи-
ки личности, совладающее поведение и механизмы 
психологических защит считаются сформированны-
ми. Также в работе не учитывалось соотношение ре-
спондентов по полу, так как в научных исследованиях 
практически отсутствуют данные о половой специ-
фике проявления когнитивных стилей.

Методики исследования 
Когнитивные стили: 1. Узкий/широкий диапазон 

эквивалентности. Для изучения данного стиля была 
использована методика «Свободная сортировка объ-
ектов» Р. Гарднера и др.; 2. Ригидный/гибкий позна-
вательный контроль. Использовалась методика сво-
бодных ассоциаций Р. Гарднера и др.; 3. Когнитивная 
простота/сложность. Был применен метод репертуар-
ных решеток Д. Келли.

Для изучения ментальной репрезентации проведе-
ны следующие психосемантические методики: 1. Ког-
нитивный состав понятия. Инструкция: «Напишите 
как можно больше прилагательных, соответствующих 
понятию ‟трудная жизненная ситуация”»; 2. Семан-
тический дифференциал оценки трудных жизненных 
ситуаций (составлен для целей исследования). 3. Сло-
весное описание трудной жизненной ситуации. Ин-
струкция: «Опишите, пожалуйста, как Вы понимаете 
что такое ‟трудная жизненная ситуация”».

Для изучения защитно-совладающего пове-
дения использовались: 1. Опросник способов со-
владания (ОСС) Р. Лазаруса и С. Фолкман (1988) 
в адаптации Т.Л. Крюковой и др. (2003). 2. Опрос-
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ник Плутчика – Келлермана – Конте «Индекс жиз-
ненного стиля» (ИЖС) в адаптации Л.И. Вассермана 
и Е.А. Трифоновой (Вассерман и др., 2005).

Результаты исследования и их обсуждение 
Для начала отметим, что данные по методике се-

мантического дифференциала были подвержены про-
цедуре факторного анализа. В результате получены 
9 факторов, обозначенных нами как: «Оптимизм», 
«Изменчивость», «Спокойствие», «Простота», «Яр-
кость», «Значимость», «Важность», «Сила», «При-
ватность». Остальные психосемантические методики 
обрабатывались с помощью контент-анализа и пере-
водились в частоты для дальнейшей статистической 
обработки.

Из таблицы 1 видно, что ментальная репрезента-
ция представителей когнитивного стиля «Ригидный/
гибкий познавательный контроль» более детализиро-
вана и включает в себя большее количество оценоч-
ных характеристик. Отметим также, что чем выше 
показатели данного когнитивного стиля (полюс гиб-
кости), тем чаще респонденты воспринимают и оце-
нивают ситуацию через временные характеристи-
ки, связывают ее с разрешимостью, безопасностью. 
Они положительно, с оптимизмом и интересом при-
нимают возникающие трудности, отмечая их важ-
ность. Соответственно, испытуемые с ригидным по-
знавательным контролем будут реже использовать 
данные оценки событий. Нами было установлено, 
что группа с гибким познавательным контролем дает 
более детализированную оценку событий, выделяя 
в трудной жизненной ситуации множество различных, 
характеризующих ее смысловых единиц, что соотно-
сится с данными Т.В. Корниловой о том, что испытуе-

мые с ригидным познавательным контролем склонны 
не прибегать к предварительному сбору информации 
и не обдумывать свои действия [Методика].

Когнитивная простота/сложность связана с про-
гнозируемостью (предсказуемостью) течения про-
блемной ситуации, возможностью изменения и ре-
шения трудностей. Возможно, чем когнитивно более 
сложен человек, тем ему легче построить умствен-
ную модель трудной ситуации, просчитать возмож-
ные пути решения. Об этом говорится и в работе 
Ю.А. Мочаловой: автор отмечает, что с возрастани-
ем когнитивной сложности у респондентов появля-
ется образ метафорической картины мира, которая 
передает насыщенное смысловое содержание: ре-
шение более сложных задач, прогнозирование си-
туации, предвидение предстоящих трудностей, луч-
ший поведенческий контроль [Мочалова]. О более 
полном восприятии окружающего мира когнитив-
но-сложной личностью отмечено и в работе Д. Би-
ери [Bieri]. В.В. Краснов отмечает, что когнитивная 
сложность «…способствует разностороннему по-
знанию личностью окружающей реальности и фор-
мированию представлений о себе и своем поведе-
нии» [Краснов: 111].

Представители узкого/широкого диапазона экви-
валентности склонны воспринимать события с точки 
зрения полноты и насыщенности ситуации. Возмож-
но, это можно объяснить тем, что узость диапазона 
эквивалентности связана с наибольшей детализацией 
происходящих событий. Это, в свою очередь, может 
быть связано с большей тревожностью и эмоциональ-
ностью в восприятии ситуации, что может помешать 
адекватному реагированию на возникающие труд-

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения)  

влияния когнитивно-стилевых характеристик личности на компоненты  
ментальной репрезентации (семантический дифференциал, когнитивный состав понятия)

Зависимая переменная Факторы (предикторы) R² Значимость модели (p) Бета (β)

Когнитивный состав понятия

Сила воздействия Возраст 0,076 0,000 –0,276

Временные характеристики
Ригидный/гибкий познавательный контроль 0,097 0,000 0,320

Возраст 0,120 0,042 0,149

Разрешимость Ригидный/гибкий познавательный контроль 0,075 0,000 0,274

Прогнозируемость Когнитивная простота/сложность 0,031 0,022 0,177

Безопасность Ригидный/гибкий познавательный контроль 0,094 0,000 0,306

Всего слов Ригидный/гибкий познавательный контроль 0,153 0,000 0,391

Семантический дифференциал

Ф1 «Оптимизм» Ригидный/гибкий познавательный контроль 0,033 0,018 0,182

Ф2 «Изменчивость»
Возраст 0,049 0,003 0,225

Когнитивная простота/сложность 0,079 0,022 0,173

Ф5 «Яркость» Узкий/широкий диапазон эквивалентности 0,048 0,004 0,219

Ф7 «Важность» Ригидный/гибкий познавательный контроль 0,024 0,046 0,154

Когнитивно-стилевые характеристики личности как фактор защитно-совладающего поведения
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ности и приводить к менее успешному совладанию 
с ними. Ориентация на множество «мелких» деталей 
не позволяет выстраивать последовательную стра-
тегию поведения в трудной жизненной ситуации, 
что может рассматриваться как неявное подтвержде-
ние слабо сформированной системы саморегуляции. 
Вероятно, поэтому респонденты с узким диапазо-
ном эквивалентности считаются менее адаптивны-
ми и более подверженными стрессу, они плохо вос-
принимают противоречивую информацию, нежели 

люди с широким диапазоном эквивалентности. Воз-
можно, респонденты с широким диапазоном экви-
валентности делают акцент на более общие, значи-
мые критерии оценки ситуации. Это было показано, 
в частности, в исследовании В.М. Русалова, Е.В. Вол-
ковой [Русалов, Волкова: 35].

По результатам дискриминантного анализа мы  
установили, что чем у́же диапазон эквивалентности, 
тем чаще респонденты будут использовать конкрет-
ное указание на ситуацию (λ = 0,974; р = 0,037) и опи-

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) влияния компонентов  
ментальной репрезентации (семантический дифференциал, когнитивный состав понятия),  

когнитивно-стилевых характеристик личности на защитно-совладающее поведение  
(копинг-стратегии, механизмы психологической защиты)

Зависимая переменная Факторы (предикторы) R² Значимость модели (p) Бета (β)

Стратегии совладающего поведения

Конфронтативный копинг

Ф1 «Оптимизм» 0,095 0,004 –0,206

Ф2 «Изменчивость» 0,053 0,001 –0,230

Ф3 «Спокойствие» 0,172 0,007 –0,195

Ф4 «Простота» 0,134 0,006 –0,197

Дистанцирование
Ф6 «Значимость» 0,062 0,001 –0,253

Временные характеристики 0,085 0,039 –0,154

Самоконтроль Временные характеристики 0,050 0,003 0,224

Социальная поддержка

Безопасность 0,033 0,007 0,206

Ф4 «Простота» 0,057 0,012 –0,190

Узкий/широкий диапазон эквивалентности 0,081 0,013 0,190

Временные характеристики 0,106 0,032 –0,167

Принятие ответственности

Когнитивная простота/ сложность 0,034 0,010 0,193

Ф1 «Оптимизм» 0,064 0,018 0,177

Сила воздействия 0,088 0,038 0,156

Бегство-избегание

Ф1 «Оптимизм» 0,197 0,021 –0,161

Ф2 «Изменчивость» 0,165 0,000 –0,256

Ф3 «Спокойствие» 0,083 0,000 –0,288

Ф4 «Простота» 0,217 0,023 –0,158

Временные характеристики 0,236 0,048 –0,142

Механизмы психологической защиты

Отрицание Узкий/широкий диапазон эквивалентности 0,024 0,042 –0,156

Вытеснение

Узкий/широкий диапазон эквивалентности 0,044 0,005 –0,214

Ф3 «Спокойствие» 0,081 0,010 –0,191

Ф1 «Оптимизм» 0,114 0,013 –0,185

Регрессия

Возраст 0,138 0,000 –0,363

Ф3 «Спокойствие» 0,203 0,000 –0,253

Ф1 «Оптимизм» 0,244 0,003 –0,205

Ф7 «Важность» 0,270 0,016 –0,163

Проекция

Возраст 0,066 0,021 –0,178

Ф7 «Важность» 0,095 0,015 –0,177

Сила воздействия 0,120 0,030 0,165

Ф9 «Приватность» 0,141 0,047 0,147

Реактивные образования
Ф1 «Оптимизм» 0,031 0,020 –0,177

Ф7 «Важность» 0,058 0,033 –0,162
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сание с точки зрения будущих последствий (λ = 0,961; 
р = 0,010) в словесном описании трудной жизненной 
ситуации. Это можно объяснить тем, что данный по-
люс характеризуется детализацией и конкретизаци-
ей происходящих событий. 

Далее представлены результаты влияния компо-
нентов ментальной репрезентации, когнитивно-сти-
левых характеристик личности на защитно-совлада-
ющее поведение.

Здесь нужно обратить внимание на то, что узкий/
широкий диапазон эквивалентности, полюс узости, 
влияет на выбор «Социальной поддержки» в стратеги-
ях совладания. Как отмечают Е.В. Волкова, Т.А. Дуд-
никова, представители данного полюса «…связаны 
интересом личности к внешнему миру (экстравер-
сия), способностью легко устанавливать разного 
рода связи и отношения между объектами деятель-
ности…» [Волкова, Дудникова: 389]. Также у них 
меньше, чем у полюса широты, вероятность исполь-
зования механизмов психологической защиты «От-
рицание» и «Вытеснение».

Однако значимыми являются результаты, касаю-
щиеся влияния компонентов ментальной репрезен-
тации на выбор защитно-совладающего поведения.

Временные характеристики в когнитивном соста-
ве понятия имеют отрицательное влияние на выбор 
стратегии совладания «Дистанцирование» и поло-
жительно влияют на «Самоконтроль». Это означает, 
что респонденты, говорящие о ситуации неожидан
ная, важная, временная, повторяющаяся и др., не ста-
нут уходить от решения проблемы и уменьшать ее 
значимость, а будут контролировать свое состояние, 
не допуская подверженности эмоциям. Также в ког-
нитивном составе понятия «Безопасность» (опасная, 
страшная, угрожающая, темная, поучительная и др.) 
влияют на выбор «Поиска социальной поддержки», 
предпочитают не оставаться в одиночестве, находить-
ся в обществе, искать поддержку у близких. Возмож-
но, в данном случае на когнитивном уровне респон-
дентам представлялись трудные жизненные ситуации, 
связанные с болезнями, смертями, стихийными бед-
ствиями, безработицей.

Далее обратимся к семантическому дифференци-
алу трудной жизненной ситуации. Здесь респонден-
ты оценивали конкретно произошедшие с ними про-
блемы в недавнем прошлом.

Фактор «Оптимизм» (оптимистическая, хоро
шая, интересная, обнадеживающая, радостная) по-
ложительно влияет на «Принятие ответственности» 
в стратегиях совладания и имеет целый ряд отри-
цательных влияний на «Конфронтативный копинг», 
«Бегство-избегание» в стратегиях совладания и «Вы-
теснение», «Регрессию» и «Реактивные образования» 
в механизмах психологической защиты. Это объясни-
мо, так как и стратегии совладания, и механизмы за-

щиты в данном случае не являются продуктивными 
в решении трудной жизненной ситуации. Респонден-
ты понимают и принимают возникшую у них труд-
ность, берут за это личную ответственность. Обычно 
эти проблемы касались трудностей в учебе, на рабо-
те, переезде на новое место жительства.

Фактор «Изменчивость» (жизненная, меняюща
яся, гибкая, разрешимая, безопасная) отрицательно 
влияет на «Конфронтативный копинг» и «Бегство-из-
бегание». В данном случае участники исследования 
считают ситуацию вполне преодолимой и не пыта-
ются от нее уйти. Не проявляют агрессию, старают-
ся не рисковать, не надеются на чудо в разрешении 
проблемы, не уходят от общения с окружающими.

Фактор «Важность» (уникальная, громкая) отрица-
тельно влияет на механизмы психологической защиты: 
«Регрессию», «Проекцию», «Реактивные образова-
ния». Эти механизмы характеризуются уходом на бо-
лее ранние этапы развития, проецированием на других 
личностей своих негативных чувств, эмоций, стремле-
ний. Поэтому решение проблемы здесь не будет про-
дуктивным, а ситуация для человека важна.

Нами было установлено, что ментальная репре-
зентация у представителей ригидного/гибкого позна-
вательного контроля более разнообразна, включает 
большое количество оценочных характеристик. Так-
же представители полюса гибкости склонны опирать-
ся на временные параметры, разрешимость и безопас-
ность. В свою очередь «Временные характеристики», 
«Безопасность», фактор «Оптимизм» (оптимистиче
ская, хорошая, интересная, обнадеживающая, ра
достная), фактор «Важность» (уникальная, громкая) 
положительно либо отрицательно влияют на совла-
дание и механизмы психологической защиты. Ис-
ходя из этого, можно сказать, что такие личности 
не станут уходить от решения проблемы и умень-
шать ее значимость, а будут контролировать свое со-
стояние, не допуская подверженности эмоциям. Так-
же они предпочитают не оставаться в одиночестве, 
находиться в обществе, искать поддержку у близких. 
Будут понимать и принимать возникшую у них труд-
ность, брать за это личную ответственность. Не ста-
нут применять на неосознаваемом уровне уход на бо-
лее ранние этапы развития, проецировать на других 
свои негативные чувства, эмоции, стремления.

Специфика ментальной репрезентации предста-
вителей когнитивной простоты/сложности харак-
теризуется оценками, связанными с прогнозируе-
мостью (предсказуемостью) течения проблемной 
ситуации, возможностью изменения и решения 
трудностей. А фактор «Изменчивость» (жизнен
ная, меняющаяся, гибкая, разрешимая, безопасная) 
в оценке ситуации отрицательно влияет на «Кон-
фронтативный копинг» и «Бегство-избегание». 
В данном случае участники исследования считают 

Когнитивно-стилевые характеристики личности как фактор защитно-совладающего поведения
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ситуацию вполне преодолимой и не пытаются от нее 
уйти. Не проявляют агрессию, стараются не риско-
вать, не надеются на чудо в разрешении проблемы, 
не уходят от общения с окружающими.

Полученные в настоящем исследовании данные, 
несомненно, требуют дальнейшей проверки и уточ-
нений. Однако уже сейчас можно говорить о том, 
что когнитивно-стилевые характеристики личности 
через построение образа ситуации – ментальной ре-
презентации – могут влиять на защитно-совладаю-
щее поведение. 

Выводы: 
1. Участники исследования, склонные к гибко-

му познавательному контролю, оценивают трудную 
жизненную ситуацию через временные характери-
стики (неожиданная, временная, повторяющаяся, 
внезапная и др.), связывают ее с разрешимостью 
и безопасностью. В совладающем поведении такие 
личности предпочитают «Самоконтроль», «Поиск 
социальной поддержки» и «Принятие ответствен-
ности».

2. Когнитивная простота/сложность характери-
зуется прогнозируемостью течения трудной ситуа-
ции, связана с ее разрешимостью и возможностью 
изменения. 

3. Показано, что респонденты с узким/широким 
диапазоном эквивалентности склонны оценивать си-
туацию с точки зрения полноты и насыщенности 
происходящих событий (фактор «Яркость»). Пред-
ставители узкого диапазона эквивалентности чаще 
используют конкретное указание на ситуацию и опи-
сание с точки зрения последствий.

4. Выявлено, что от специфики ментальной ре-
презентации представителей ригидного/гибкого по-
знавательного контроля и когнитивной простоты/
сложности зависит защитно-совладающее поведе-
ние в трудной жизненной ситуации.
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Аннотация. Цель представленного исследования заключалась в анализе эмоционального насилия как стрессора высокой 
интенсивности в группе молодых девушек от 17 до 25 лет (n = 52). Рассматривался уровень посттравматическо-
го стресса, удовлетворенность социальной поддержкой, включая эмоциональную и инструментальную поддержку, 
и чувство психологического благополучия и его компонентов в частности. Показано, что высокий уровень посттрав-
матического стресса характеризуется низкими показателями выраженности компонентов психологического благопо-
лучия и неудовлетворенностью социальной поддержкой. Получены различия в группах респондентов, переживших 
события эмоционального насилия и не имевших подобного жизненного опыта, в позитивных отношениях с окру-
жающими, в управлении средой, самопринятии и в целом психологическом благополучии. Отмечается, что девуш-
ки не удовлетворены социальной поддержкой и отмечают недостаточность инструментальной ее составляющей. 
Они испытывают трудности в управлении повседневными делами, в выборе социальных условий, удовлетворяю-
щих их жизненным потребностям и ценностям, для них характерно непринятие себя, неуверенность в своих силах, 
чувство одиночества, изолированности и фрустрированности. Кроме того, девушки чувствуют неудовлетворенность 
вниманием и пониманием окружающих, и в то же время они испытывают недоверие к окружающим и в некоторой 
степени закрыты для принятия поддержки.
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Abstract. The aim of the presented study was to analyse emotional abuse as a stressor of high intensity in a group (n = 52) of girls 
aged 17 to 25. The level of post-traumatic stress, satisfaction with social support, including emotional and instrumental 
support, and a sense of psychological well-being and its components in particular, were considered. It has been shown that 
a high level of post-traumatic stress is characterised by low indicators for the components of psychological well-being and 
dissatisfaction with social support. Differences in positive relationships with others, in environmental management, self-
acceptance and psychological well-being in general were obtained between girls, who had experienced emotional violence, 
and those, who had had no such a life experience; among other things, the former are not satisfied with social support and 
they note lack of its instrumental component. Abused girls experience difficulties in managing everyday affairs, in choosing 
social conditions that would satisfy their life needs and values; they are characterised by rejection of themselves, self-doubt, 
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and at the same time, they feel distrust of others and are somewhat closed to accepting support.
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Исследование эмоционального насилия как  
травмирующего события продолжает оста-
ваться актуальным по причине масштабно-

сти проявления данного способа психической травма-
тичности в современном обществе. По официальным 
данным Росстата, жертвами насилия ежегодно ста-
новятся 16 млн женщин. Другими словами, каждая 
пятая женщина в России сталкивался с эмоциональ-
ным и/или физическим насилием. Причем это толь-
ко те, кто обратился в правоохранительные органы, 
чаще всего жертвы описывают физическую состав-
ляющую насилия. До определенного времени в пси-
хологии рассматривали эмоциональное насилие (ЭН) 
исключительно как составную часть физического и/
или сексуального, однако в последнее время доволь-
но часто исследователи анализируют его как отдель-
но существующую проблему и отмечают его воз-
можность проявляться независимо от других видов 
насилия и при этом оказывать не менее губительное 
воздействие [Казымова и др., 79]. Специфичность 
ЭН заключается в том, что данный вид насилия го-
раздо сложнее выявить и идентифицировать. Оно 
не ограничено определенными сферами коммуника-
ции, может проявляться в семье, на работе, в компа-
нии друзей и даже в общественном транспорте. Жерт-
вой эмоционального насилия человек может стать 
дистанционно, с помощью телефонных разговоров 
и общения в социальных сетях. Одним из видов ЭН 
можно считать действия, направленные на самоубий-
ство другого с помощью интернета. По статье 110 УК 
РФ «Доведением до самоубийства» принято считать 
угрозы, нападки, унижение, травлю, в том числе в ин-
тернете, избиения и прямые побуждения к суициду. 
Также на законодательном уровне рассматривается 
внесение понятия «преследования» в закон о насилии. 
Под преследованием, или сталкингом, понимаются 
действия с целью запугивания и угрозы, которые мо-
гут вызвать сильнейший стресс. Сталкинг может про-
являться в виде навязчивых сопровождений на рабо-
ту, домой, постоянных телефонных звонков, писем 
с угрозами, нежелательных подарков и т. д. При этом 
жертва испытывает безудержный страх, чувство бес-
помощности, характерные ощущения угрозы своей 
жизни и здоровью. Пережившие опыт эмоционально-
го насилия в дальнейшем могут испытывать опреде-
ленные проблемы на психическом уровне: от наруше-
ния сна и питания до злоупотребления алкогольными 
и наркотическими веществами. Могут возникнуть 
как депрессия, чрезмерная тревожность и обсессив-
но-компульсивные расстройства, так и суицидаль-
ные мысли и попытки [Darnell et al., 270]. Травма 
в результате эмоционального насилия может приве-
сти к тревожным расстройствам, паническим атакам, 
а также посттравматическому стрессовому расстрой-
ству (ПТСР).

В связи с вышесказанным мы можем утверждать, 
что ЭН – это стрессор высокой интенсивности, сопро-
вождаемый отсроченными психологическими послед-
ствиями, которые нарушают привычное функциони-
рование человека. С помощью научных исследований 
показано, что психологические последствия после си-
туации физического и эмоционального насилия в дет-
стве, в подростковом и юношеском возрасте отли-
чаются тотальностью, длительностью и стойкостью 
проявления [Волкова, 38; Gershoff et al., 628]. Кроме 
того, жертвы насилия подросткового и раннего школь-
ного возраста часто в дальнейшем характеризуются 
виктимным поведением, признаками межличност-
ной сензитивности, недоверием, агрессией и враж-
дебностью [Бузина, 60; Казымова и др., 82]. «Анализ 
психологических последствий физического и эмоци-
онального насилия, обнаруживаемых в период ранней 
взрослости, вероятнее всего, выявит систему психопа-
тологических симптомов, высокий уровень посттрав-
матического стресса, которые могут негативно влиять 
на профессиональный, личностный рост и на довери-
тельность межличностных отношений» [Харламенко-
ва, Никитина: 112].

А.А. Бехтер, изучая совладающее поведение детей, 
отметила, что при поиске ресурсов для преодоления 
стресса можно выделить определенные стратегии:

– превентивное преодоление (прогнозирование 
трудностей и мобилизация имеющихся ресурсов); 
– стратегическое планирование (план действий); 
– рефлексивное преодоление (анализ признаков 

предстоящей проблемы в настоящем времени, срав-
нение альтернатив решения); 

– информационная поддержка (получение инфор-
мации от социального окружения); 
– эмоциональная поддержка (получение поддерж-

ки от близких людей) [Бехтер, 2020]. Бесспорно, со-
циальная поддержка делает человека менее уязвимым 
к стрессовым событиям и способствует восстанов-
лению после случившихся трудных жизненных об-
стоятельств. 

Цель исследования состояла в анализе эмоцио-
нального насилия как стрессора высокой интенсив-
ности, сопутствующего ему посттравматического 
стресса, динамике психологического благополучия 
и социальной поддержки.

Гипотезы: 
1. Эмоциональному насилию как стрессору высо-

кой интенсивности соответствуют низкие показатели 
психологического благополучия.

2. Высокий уровень посттравматического стрес-
са характеризуется неудовлетворенностью социаль-
ной поддержкой.

Методики 
Миссисипская шкала оценки посттравматиче

ских реакций (МS), в адаптации Н.В. Тарабриной 
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с соавторами [Тарабрина и др., 43], демонстрирует 
интенсивность посттравматической симптоматики 
в результате опыта травматических ситуаций, други-
ми словами, методика измеряет степень воздействия 
травматического опыта на человека. 

Для анализа эмоционального насилия как трав-
мирующей ситуации в группе респондентов был ис-
пользован Опросник травматических ситуаций – Life 
Experience Questionnaire (LEQ) в адаптации Н.В. Та-
рабриной с соавторами [Тарабрина и др., 64]. В ме-
тодике перечислены различные психотравмирующие 
ситуации, такие как природные катастрофы, крими-
нальные события, физическое и сексуальное насилие, 
трудности воспитания и др.

Опросник социальной поддержки F-SOZU-22 
разработанный G. Sommer, T. Fydrich в адаптации 
А.Б. Холмогоровой с соавторами [Холмогорова, Пе-
трова, 27] использовался для измерения социальной 
поддержки в целом и отдельных ее компонентов: 

– эмоциональная поддержка (наличие позитивно-
го чувства близости, доверия и общности);

– инструментальная поддержка (возможность по-
лучения важной, полезной информации, получения 
помощи в решении проблем, в домашних, учебных 
делах, оказание материальной помощи);

– социальная интеграция (наличие круга значимых 
людей и людей с общими интересами, а также сте-
пень включенности опрашиваемого человека в этот 
круг, ощущение человеком собственной значимости 
для данной группы лиц);

– удовлетворенность социальной поддерж-
кой (степень удовлетворенности респондента вни-
манием и пониманием других людей, его оценка этих 

отношений как безопасных, доверительных) [Дымо-
ва 2015, 21].

Шкала психологического благополучия (ШПБ) 
в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко [Ше-
веленкова, Фесенко, 120] показывает уровень психо-
логического благополучия и выраженность отдельных 
ее компонентов: «Позитивные отношения с окружа-
ющими», «Автономия», «Личностный рост», «Цели 
в жизни», «Управление средой» и «Самопринятие».

Статистическая обработка данных проводилась 
программным пакетом Statistiсa 10 и включала: опи-
сательную статистику, расчет коэффициента корре-
ляции rs-Спирмена и анализ групповых различий 
U-критерия Манна – Уитни.

Выборка 
Респондентами исследования выступили девуш-

ки (n = 52) 17–25 лет – студентки гуманитарных спе-
циальностей бакалавриата и магистратуры вузов 
г. Москвы, проживающие в Москве и Московской 
области. Опыт переживания эмоционального наси-
лия определялся в результате заполнения методи-
ческого материала. Предлагалась возможность под-
робного описания событий эмоционального насилия, 
исходя из потребности в этом девушек. При необ-
ходимости оказывалась психологическая помощь 
специалиста. Исследование носило анонимный ха-
рактер. В исследовании принимали участие испыту-
емые, показатели которых находятся в пределах нор-
мативных значений.

Результаты исследования 
Полученные в исследовании результаты показали, 

что показатели методического материала: «Мисси-
сипская шкала» – гражданский вариант (МШ), «Шка-

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа r-Спирмена между показателями методики  

«Миссисипская шкала», «Опросника травматических ситуаций»,  
«Опросника социальной поддержки» и «Шкал психологического благополучия»

Шкалы r p-level

МШ

F-SOZU-22

Эмоциональная поддержка –0,5563* 0,0019*

Инструментальная поддержка –0,5832* 0,0060*

Социальная интеграция –0,6741* 0,0001*

Удовлетворенность социальной поддержкой –0,3450* 0,0012*

ШПБ

Позитивные отношения с окружающими –0,6473* 0,0001*

Автономия 1 –0,2683 0,05501

Управление средой –0,7611* 0,0001*

Личностный рост –0,4814* 0,0030*

Цели в жизни –0,5992* 0,0030*

Самопринятие –0,7975* 0,0010*

Общий балл психологического благополучия –0,7733* 0,0010*

LEQ Индекс травматичности 0,28112* 0,0437*

  Примечание: p-level – уровень значимости, * – значимость различий < 0,05.



137Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 

лы психологического благополучия» (ШПБ), «Опрос-
ник социальной поддержки F-SOZU-22» и «Опросник 
травматических ситуаций LEQ» имеют ненормальное 
распределение. Поэтому с целью исследования взаи-
мосвязи между данными показателями был проведен 
анализ корреляционных связей между изучаемыми 
переменными. Инструментом выступил коэффициент 
ранговой корреляции r Спирмена (табл. 1)

Была выявлена значимая корреляционная связь 
между большинством шкал психологического бла-
гополучия, индексом посттравматического стресса 
и шкалами социальной поддержки. Результаты ис-
следования выявили, что показатели посттравмати-
ческого стресса (МШ) отрицательно коррелируют 
с показателями социальной поддержки (F-SOZU-22) 
и психологического благополучия (ШПБ). В связи 
с этим можно говорить, что при высоком уровне пост-
травматического стресса ниже показатели практиче-
ски по всем шкалам психологического благополучия 
и социальной поддержки. При повышенном уровне 
ПТС проявляются трудности в выстраивании близ-
ких и доверительных отношений с окружающими, 
в проявлении заботы о других, снижается позитив-
ное отношение как к людям, так и к самому себе, ха-
рактерно чувство недовольства собой, невозможно-
сти изменить свою жизнь и т. д. 

Также существует положительная связь уровня 
посттравматического стресса по методики МШ и ин-
декса травматичности по методике LEQ. Это позво-
ляет нам рассматривать травматические ситуации, 
описанные в LEQ, как возможные причины посттрав-
матического стресса.

Анализ травматических ситуаций по методике 
LEQ показал, что из 52 респондентов 33 девушки от-
метили наличие ситуаций эмоционального насилия 
в жизненном опыте, представляющих собой частые 
унижения, пренебрежение, стеснительное положе-
ние, регулярное игнорирование, кроме того, вклю-
чают наличие близкого человека с эмоциональными 
нарушениями (депрессия, алкоголизм, наркозависи-
мость и т. п.). 19 девушек отметили отсутствие жиз-
ненного опыта эмоционального насилия.

Относительно опыта переживания эмоциональ-
ного насилия девушки были поделены на две группы: 
33 участницы исследования, отметившие эмоцио-
нальное насилие по методике LEQ, и 19 – не отме-
тившие событий данного характера в их жизнен-
ном опыте. 

С помощью U-критерия Манна – Уитни было про-
ведено исследование групповых различий. Оказалось, 
что девушки, пережившие события эмоционального 
насилия, менее удовлетворены социальной поддерж-
кой и отмечают недостаточность инструментальной 
ее составляющей, также у девушек данной группы 
низкая социальная интеграция. При этом значимых 
различий по эмоциональной поддержке в группах 
участниц обнаружено не было (табл. 2)

Девушки, отметившие эмоциональное насилие 
как травматическое событие, чувствуют неудовлет-
воренность вниманием и пониманием окружающих, 
им не хватает помощи в принятии решения, постро-
ении плана действий, в то же время они испытыва-
ют недоверие к окружающим и в некоторой степени 
закрыты для принятия поддержки.

Таблица 2
Значения межгруппового сравнения девушек по методике F-SOZU-22

Компоненты опросника F-SOZU-22 U p-level

Эмоциональная поддержка (ЭП) 277,5 0,33082

Инструментальная поддержка (ИП) 149,5 0,00081*

Социальная интеграция (СИ) 198,0 0,01452*

Удовлетворенность социальной поддержкой 310,0 0,05112*

  Примечание: p-level – уровень значимости, * – обозначены значения меньше р < 0,05.

Таблица 3
Значения межгруппового сравнения девушек по методике «Шкалы психологического благополучия»

Методика Компоненты U p-level

Шкалы психологического 
благополучия (ШПБ)

Позитивные отношения с окружающими 214,5 0,0324*

Автономия 1 243,0 0,1071

Управление средой 186,5 0,0079*

Личностный рост 290,0 0,4588

Цели в жизни 255,0 0,1648

Самопринятие 172,5 0,0035*

Общий балл ПБ 198,0 0,0144*

  Примечание: p-level – уровень значимости, * – обозначены значения меньше р < 0,05.
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Далее было проведено сравнение групп девушек 
по компонентам психологического благополучия с по-
мощью методики ШПБ. Результаты показали, что су-
ществуют различия по таким шкалам, как: «Пози-
тивные отношения с окружающими», «Управление 
средой», «Самопринятие» и общему баллу психоло-
гического благополучия (табл. 3). В группе девушек, 
переживших опыт эмоционального насилия, показа-
тели по вышеуказанным категория ниже в сравнении 
с другой группой. 

Результаты можно трактовать так: девушки, пере-
жившие опыт эмоционального насилия, более, чем 
другие девушки, испытывают трудности в управле-
нии повседневными делами, в выборе социальных 
условий, удовлетворяющих их жизненным потреб-
ностям и ценностям, для них характерны непринятие 
себя, неуверенность в своих силах, чувство одиноче-
ства, изолированности и фрустрированности. 

Результаты исследования в целом подтвердили 
выдвинутые гипотезы, что для посттравматического 
стресса, вызванного эмоциональным насилием, ха-
рактерны низкие показатели психологического благо-
получия и неудовлетворенность социальной поддерж-
кой. Девушки отмечают, что нуждаются в большей 
поддержке, однако сами остаются закрытыми и чув-
ствуют недоверие к окружающим. Также и по ком-
понентам психологического благополучия показано, 
что респонденты, пережившие опыт эмоционально-
го насилия, испытывают трудности в отношениях 
с окружающими, в управлении повседневными де-
лами, в самопринятии и т. д.

Представленные результаты исследования явля-
ются частью большого проекта по анализу эмоци-
онального насилия как стрессора высокой интен-
сивности. Задача данного исследования состояла 
в анализе эмоционального насилия как стрессо-
ра высокой интенсивности, сопутствующего ему 
посттравматического стресса, динамике психоло-
гического благополучия и социальной поддерж-
ки. Также данные результаты могут быть полезны 
представителям помогающих профессий для про-
филактики и коррекции посттравматических пере-
живаний и связанных с ними факторов среди моло-
дых девушек. 

Выводы 
1. Эмоциональное насилие как стрессор высокой 

интенсивности способен стать причиной повышен-
ного уровня посттравматического стресса с соответ-
ствующими ему последствиями.

2. Эмоциональное насилие является предиктором 
сниженных показателей психологического благопо-
лучия.

3. Повышенный уровень посттравматического 
стресса как следствие эмоционального насилия ха-
рактеризуется неудовлетворенностью социальной 

поддержкой, в частности инструментальной ее со-
ставляющей, и сниженными показателями социаль-
ной интеграции.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения совладающего поведения женщин средней взрослости, испыты-
вающих стресс старения. Приводятся данные об использовании копинг-стратегий различной гибкости у стареющих 
женщин, воспринимающих привлекательный (моложавый) внешний облик как ценность. Выявлены корреляцион-
ные связи между выбором копинг-стратегий и внешними факторами активности в омоложении женщин, постоян-
ных клиенток эстетического медицинского центра. Эти данные связываются с полученными ранее фактами вли-
яния применения омолаживающих манипуляций на характеристики Я-концепции (самопринятие). Методически 
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ность в омоложении у женщин средней взрослости является успешным, эффективным совладанием со стрессом 
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воренность жизнью в целом.
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Интерес к проблемам внешнего облика, омоло-
жения, восприятия возраста и т. п. характерен 
для последних десятилетий проблематики 

психологии развития и социальной психологии [Ла-
бунская: 26; Сергиенко: 68; Шкурко: 82].

Ускоряющийся темп современной жизни, рост ин-
формационной, эмоциональной нагрузки и ежеднев-
ного стресса неизбежно приводит к поиску человеком 
все новых способов адаптации к трансформирующей-
ся повседневности.

Внешний облик является одним из основных фак-
торов индивидуальности человека, важным регуля-
тором межличностных отношений [Лабунская: 27; 
Schnackenberg: 26; Diehl: 345]. Культивирование об-
ществом потребления «идеального» внешнего об-
лика (через влияние культурных предпочтений, со-
циальных норм и стереотипов, установок, моды, 
давления масс-медиа и пр.) создает и усиливает про-
блему неудовлетворенности внешностью и телом, 
нарушения целостного, гармоничного восприятия 
собственной внешности личностью. Актуальным 
является изучение социально-психологических яв-
лений, внутренних механизмов регуляции, приспо-
собления личности к требованиям общества, в част-
ности стратегий по преобразованию (омоложению) 
собственного внешнего облика. Люди имеют в раз-
ной степени осмысленные представления о собствен-
ном старении, на них основаны индивидуальные воз-
растные переживания и ожидания в разных сферах 
жизни. Особенно важной становится возрастная об-
ратная связь со стороны социальной среды и в связи 
с существующим эйджизмом (возрастной дискрими-
нацией) [Шкурко: 83; Diehl: 347].

Женщины в большей мере, чем мужчины, подвер-
жены социальному давлению, связанному с идеали-
зацией внешнего облика [Белогай: 95; Варлашкина: 
6; Rozin, Fallon: 343; Schnackenberg: 34]. Женщина, 
достигшая возраста 40 лет, закономерно сталкивает-
ся с фактом старения лица и тела (снижается тонус, 
эластичность кожных покровов, появляются морщи-
ны, прогрессирует гравитационный птоз нижней тре-
ти лица, происходит набор массы тела и пр.).

Для категории женщин средней взрослости (от 
40 до 60 лет), относящих привлекательный внешний 
облик к некой инструментальной ценности, способ-
ствующей достижению терминальных жизненных 
ценностей (уверенность в себе, общественное при-
знание, интересная работа, материально обеспечен-
ная и продуктивная жизнь и пр.), старение воспри-
нимается как угроза стабильной, привычной жизни, 
что неизбежно приводит к эмоциональному напряже-
нию, состоянию тревожности, нарастающему стрес-
су [Осьминина, Крюкова 2020: 879]. 

Современная медицина предлагает немало тера-
певтических эстетических манипуляций (принятая 

терминология), позволяющих замедлить скорость 
старения организма (различные инъекционные, физи-
отерапевтические процедуры). Группа женщин сред-
ней взрослости, воспринимающая моложавый внеш-
ний облик как атрибут жизненного успеха [Kryukova, 
Osminina: 221], охотно и активно пользуются услуга-
ми эстетической терапии (ботулинотерапия, контур-
ная и объемная пластика различными филлерами, ла-
зерная терапия, радиочастотный лифтинг, нитьевое 
омоложение, мезотерапия, ультразвуковой SMAS-
лифтинг и многое другое).

Согласно субъектному подходу, личность способ-
на проявлять внутреннюю и внешнюю активность 
под влиянием окружающей среды и собственных 
психологических функций, способна к саморазви-
тию, самоопределению, самодетерминации [Рубин-
штейн: 34; Брушлинский: 28; Абульханова: 14; Зна-
ков: 19; Сергиенко: 68]. Оказываясь в стрессовой 
ситуации (в нашем случае, сталкиваясь с нежелатель-
ными внешними возрастными признаками), женщина 
средней взрослости пытается минимизировать дан-
ное негативное воздействие, проявляя деятельную ак-
тивность, направленную на профилактику и борьбу 
с видимыми признаками старения с помощью меди-
цинских омолаживающих процедур. Такое активное 
сознательное, целенаправленное поведение приво-
дит к изменению ситуации (позволяет контролиро-
вать или приспособиться к ней). 

Проблема исследования – установление законо-
мерностей, переживаемых женщинами средней взрос-
лости, стрессов, связанных со старением, и способов 
совладания с ними. Цель данного исследования – выя-
вить напряженность конкретных стратегий совладания 
со стрессом старения, их гибкость у женщин среднего 
возраста, отличающихся озабоченностью своим внеш-
ним обликом, в связи с активностью в омоложении.

Гипотеза: регулярное применение чувствитель-
ными к возрастным изменениям во внешнем облике 
женщинами средней взрослости эстетических тера-
певтических процедур является способом совлада-
ния, позволяющим справиться со стрессом старения. 

Методы. В исследовании применялись качествен-
но-количественные методы. Для подтверждения вос-
приятия женщинами средней взрослости ситуации 
старения внешнего облика как стресса, а также умень-
шения психологического напряжения вследствие при-
менения эффективных омолаживающих медицинских 
процедур использовался контент-анализ полуструк-
турированного интервью (21 вопрос). Были получе-
ны сведения о ценности внешнего облика, его роли 
в установлении социальных связей, о влиянии эмо-
ций от происходящего омоложения на межличност-
ные отношения женщин, их профессиональную дея-
тельность, уровень самооценки, уверенность в себе, 
удовлетворенность жизнью и пр.

Активность в омоложении женщин средней взрослости как совладание со стрессом старения



142 Вестник КГУ    2021 

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Методики. Применялись: опросник спосо-
бов совладания, ОСС – WCQ Р. Лазарус и С. Фол-
кман (Lazarus, Folkman, 1988) (адаптация Т.Л. Крю-
ковой и др., 2004) [Крюкова, 2010: 39]; опросник 
«Самовоспринимаемая гибкость совладания со стрес-
сом» (The self-perception of flexible coping with stress, 
Zimmer-Gembeck M.J., Skinner E.A. и др., 2018) (адап-
тация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, 2020) [Екимчик, 
Крюкова: 147]; опросник исследования самоотноше-
ния (МИС, Пантелеев С.Р., Столин В.В., 1993); ин-
тервью о ценности внешнего облика и его влиянии 
на жизнедеятельность личности и его контент-анализ. 
Использован анализ внешних критериев – объектив-
ных статистических данных за три года: о количе-
стве посещений центра, среднее значение посеще-
ний, количество потраченных финансовых средств, 
среднее значение потраченных финансовых средств, 
клиентский стаж у исследуемых женщин – постоян-
ных клиенток центра – для подтверждения уровня ак-
тивности в омоложении и наличия связей с другими 
исследуемыми переменными.

Выборка. В исследовании приняли добровольное 
участие 52 женщины средней взрослости, постоянные 
клиентки одного из эстетических центров, использу-
ющие омолаживающие медицинские манипуляции. 
Все женщины имеют высшее профессиональное об-
разование; из них 65 % – состоят в отношениях с про-
тивоположным полом, 35 % – отношений с противо-
положным полом нет (разведена, не замужем, вдова); 
60 % женщин имеют одного ребенка, 28 % – двоих 
детей, 10 % женщин не имеют детей, 2 % – троих де-
тей; 47% женщин занимают руководящие должно-
сти или являются владельцами бизнеса, 46 % – слу-
жащие, 7 % – домохозяйки; проживают в областном 
центре (М = 48,41 лет; SD = 6,13).

Анализ ответов на вопросы полуструктурирован-
ного интервью с женщинами средней взрослости 
выявил высокую озабоченность сохранением при-
влекательности (молодости) собственного внешне-
го облика. Ответ на вопрос «Как часто Вы думаете 
о своем внешнем облике?» предлагалось проранжи-
ровать от 1-го до 5-го ранга по нарастающей значи-
мости. 36 человек (69 % от общего числа исследуе-
мой группы) оценили свой ответ рангом «5» и «4», 
то есть бо́льшая часть выборки в высокой степени 
сконцентрирована на внешности. Ответ на предло-
женный в интервью вопрос «Насколько Вас беспо-
коят собственный внешний облик и происходящие 
возрастные изменения?» оценивался интервьюи-
руемыми от 1-го до 5-го ранга. В результате 47 че-
ловек (90 % от общего числа выборки) оценили 
свой ответ рангом «5» и «4». Утвердительно отве-
тили на вопрос «Можно ли назвать данное беспо-
койство стрессом?» 48 человек (92 % от общей вы-
борки). Контент-анализ интервью выявил взаимную 

связь между беспокойством по поводу старения с ка-
тегориями: «часто думаю о своем внешнем обли-
ке» (r = 0,45, p = 0,00); «неудовлетворенность старе-
ющим внешним обликом» (r = 0,49, p = 0,00).

Абсолютно вся группа интервьюируемых женщин 
отметила, что происходящие с ними нежелательные 
возрастные изменения заметны окружающим.

Ранее нами установлено, что категория «преоб-
разование внешнего облика и ценности соотнесения 
с «идеалом» положительно связана с категорией «са-
мопринятие» по МИС (r = 0,30, p = 0,04). Все иссле-
дуемые женщины уверены в том, что косметологи-
ческие медицинские процедуры улучшают жизнь, 
повышают уверенность в себе, общее благополучие. 
Приведенные данные хорошо сочетаются с результа-
тами, полученными ранее о качествах Я-концепции 
исследуемых женщин и высокой выраженности по-
казателей: «самоуверенность», «отраженное само-
отношение», «самоценность». 20 % от общего числа 
исследуемых женщин среднего возраста определи-
ли свой уровень самоуважения как высокий, 48 % – 
выше среднего, 32 % – ниже среднего [Осьмини-
на: 385].

Факт наличия стрессовой ситуации у женщин 
средней взрослости, болезненно воспринимающих 
собственное старение, подтверждается данными ин-
тервью с клиентками медицинского эстетического 
центра. Как правило, они высказывают свою тре-
вожность по поводу наличия на лице и теле призна-
ков старения, бывают раздражительны, нервозны, 
испытывают страх перед будущим. Данные пове-
денческие признаки соответствуют стрессовой си-
туации. Иногда женщины признаются, что пере-
пробовали множество способов выглядеть моложе 
и привлекательнее (такие как бытовые косметиче-
ские услуги, фейс-фитнес, изменение стиля одежды, 
прически, макияжа и пр.), но это не приносит дли-
тельного удовлетворения. Некоторые медицинские 
эстетические процедуры (ботулотерапия, контурное 
и объемное инъекционное моделирование лица, ме-
зотерапия и пр.) имеют быстрый и долговременный 
омолаживающий эффект, что приносит женщинам-
клиенткам положительные эмоции, удовольствие 
и снижает тревожность, напряженность, позволяет 
справляться с проблемной ситуацией. 

Пытаясь эффективно справиться со стрессом ста-
рения, исследуемые женщины используют различ-
ные стратегии. В таблице 1 показаны результаты 
напряженности выбираемых способов совладания 
исследуемыми женщинами (по ОСС). 

Из таблицы 1 видно, что наиболее распространен-
ными способами совладания оказались: «самокон-
троль», «поиск социальной поддержки», «планиро-
вание решения проблемы». Исследуемые женщины 
средней взрослости, совладают со стрессом старения, 
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контролируя свои эмоции и действия, для них также 
важна помощь окружающих людей (семьи, коллег 
и пр.). Кроме этого, они планируют собственные дей-
ствия, критически анализируют сложившуюся ситуа-
цию, направляют свои усилия на решение проблемы.

Выявлены корреляции между некоторыми спо-
собами совладания и объективными статистически-
ми данными, свидетельствующими об активности 
в омоложении исследуемых женщин средней взрос-
лости (см. табл. 2).

Копинг «Дистанцирование» отрицательно взаи-
мосвязан с факторами активности в омоложении ис-
следуемых женщин, т. е., отдаляясь от проблемы ста-
рения, уменьшая ее значимость, женщины становятся 
менее активными в омоложении собственного внеш-
него облика. Копинг «Принятие ответственности» так-
же отрицательно коррелирует с факторами активности 
в омоложении, что свидетельствует о том, что актив-
ность в омоложении снижается при принятии жен-
щинами ответственности на себя (возможно, приме-
няя эстетические манипуляции, женщины делегируют 
ответственность на специалистов). «Планирование ре-
шения проблемы» положительно взаимосвязано с час-
тотой посещения специалистов-эстетистов. Планируя 
будущие действия, анализируя ситуацию, женщины 
ведут себя так: предпринимают усилия, становятся 
активными в омоложении собственного внешнего об-
лика. Опираясь на анализ данных полуструктуриро-

ванного интервью, а также наблюдения автора иссле-
дования во время интервьюирования (приведенных 
выше), можно сказать, что поведение женщин сред-
ней взрослости, связанное с активностью в омоложе-
нии собственного внешнего облика, является эффек-
тивным, успешным способом совладания со стрессом 
старения.

Для получения дополнительных сведений о струк-
туре используемых исследуемыми женщинами стра-
тегий совладания со стрессом применен «Опросник 
самовоспринимаемой гибкости совладания» (SFCS). 
Применение женщинами определенного типа гибко-
сти совладающего поведения (гибкость/ригидность) 
говорит о степени субъективного затруднения при пе-
реключении способов деятельности. Ригидность сви-
детельствует о том, что личность не способна быстро 
переключаться с одной копинг-стратегии на другую 
в ситуации стресса, тогда как гибкость – об относи-
тельной легкости использования различных стате-
гий совладания. 

При сравнении полученных средних значений 
оказалось, что женщины, клиентки медицинского 
эстетического центра, чаще используют ситуатив-
ный и множественный типы совладания и реже все-
го – ригидный тип копинга. Анализ полученных дан-
ных выявил, что женщины, активные в омоложении 
собственного внешнего облика, способны эффектив-
но и гибко использовать копинг-реакции в соответ-

Таблица 1
Средние значения напряженности стратегий совладания (по ОСС)

Копинг-стратегии Среднее значение (М) Стд. отклонение (SD)

Самоконтроль 14,72 1,83

Поиск социальной поддержки 13,87 2,33

Планирование решения проблемы 13,74 1,77

Положительная переоценка 12,94 1,86

Бегство-избегание 11,79 3,18

Конфронтативный копинг 9,96 1,62

Дистанцирование 8,18 2,89

Принятие ответственности 7,35 1,85

Таблица 2
Корреляционные связи между копинг-стратегиями и внешними критериями –  

объективными данными активности в омоложении 

Копинг-стратегии Значения
Количество  

посещений мед. 
центра за три года

Среднее значе-
ние посещений 

за три года

Количество потра-
ченных финансовых 
средств за три года

Ср. значения потра-
ченных финансовых 
средств за три года

Дистанцирование
Корреляция Пирсона –0,30* –0,31* –0,28* –0,28*

Знч. (2-сторон) 0,03 0,02 0,04 0,04

Принятие ответ-
ственности

Корреляция Пирсона –0,37** –0,37** –0,32* –0,32*

Знч. (2-сторон) 0,01 0,01 0,02 0,02

Планирование ре-
шения проблемы

Корреляция Пирсона 0,37** 0,37**

Знч. (2-сторон) 0,01 0,01

Примечания: ** – корреляция значима на уровне 0,01; * – корреляция значима на уровне *0,05.

Активность в омоложении женщин средней взрослости как совладание со стрессом старения
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ствии с возникающими стрессовыми ситуациями. 
Гибкость совладания позволяет им повышать сопро-
тивляемость стрессу путем отказа от неэффектив-
ных стратегий, применяя альтернативные, успешные.

Выявлены взаимосвязи между применением ис-
следуемыми женщинами множественного типа гиб-
кости копинга с внешними факторами активности 
в омоложении: количеством посещений медицинско-
го центра за три года (r = 0,28; p = 0,04); средним зна-
чением посещений за три года (r = 0,28; p = 0,04) (по 
Пирсону). Ригидный копинг отрицательно взаимос-
вязан с клиентским стажем (r = –0,30; p = 0,03): ак-
тивно занимающиеся собой женщины имеют гибкое 
копинг-поведение.

Выявлена взаимосвязь (см. таблица 3) между кате-
горией контент-анализа интервью «возрастные изме-
нения внешнего облика как фактор стресса» и ситуа-
тивным типом гибкости копинга (r = 0,28; p = 0,04) (по 
Пирсону).

Выводы. Женщины, достигшие средней взросло-
сти (40–60 лет), закономерно отмечают нарастание 
возрастных изменений лица и тела. Женщины, чув-
ствительные к старению собственного внешнего об-
лика, отношению к нему как ценности, считают дан-
ные признаки возраста (морщины, складки, снижение 
тургора и эластичности кожи лица и тела и пр.) не-
желательными, устрашающими. Тревога по поводу 
присутствия видимых внешних изменений, связан-
ных со старением, приводит к психическому напря-
жению, стрессу. Стремясь снизить уровень стресса, 
отрицательную эмоциональную нагрузку, женщины 
осознанно и целенаправленно применяют различ-
ные совладающие стратегии. Среди разных вариан-
тов копинг-стратегий женщины значимо чаще выбира-
ют «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», 
«планирование решения проблемы», что в итоге вы-
ражается в активной поведенческой деятельности, 
направленной на использование медицинских омо-
лаживающих внешний облик манипуляций. Причем 
женщины, участницы исследования, способны ис-
пользовать гибкость в совладании с проблемой ста-
рения, стрессом старения (используя ситуативный 
и множественный типы гибкости копинга). Проведен-
ное исследование выявило факт восприятия собствен-
ной стратегии совладания со стрессом старения (на 
основе контент-анализа полуструктурированного ин-
тервью, наблюдения автора во время интервью) жен-
щинами, постоянными клиентками эстетического 

медицинского центра, как успешного, эффективного 
совладания. Это повышает самооценку, улучшает со-
циальные контакты и пр., что в совокупности снижа-
ет уровень стресса, увеличивает удовлетворенность 
жизнью. Дистанцирование и принятие ответствен-
ности парадоксально оказались копинг-стратегиями, 
которые реже всего применяют исследуемые женщи-
ны средней взрослости. В то же время в результате 
проведенного исследования выявлены взаимно зна-
чимые связи между данными способами совладания 
со стрессовой ситуацией старения и факторами ак-
тивности омоложения. Прилагая усилия отдалиться 
от стрессора – тревожащей ситуации, исследуемые 
женщины пытаются уменьшить ее значимость, со-
ответственно, активность применения омолаживаю-
щих медицинских манипуляций уменьшается. Чем 
меньше женщина готова признать собственную роль 
в наличии стресса старения, тем чаще она готова по-
сещать специалиста эстетической медицины (воз-
можно, перекладывая на него и сами косметологиче-
ские технологии – часть ответственности). Опираясь 
на многолетний опыт работы косметологом, автор мо-
жет предположить, что это именно те клиентки, ко-
торые имеют завышенные необоснованные ожида-
ния от проведенных процедур, требуют немедленного 
заметного окружающим омолаживающего эффекта. 
Планирование решения проблемы приводит к более ча-
стому посещению медицинского центра. Способность 
гибко совладать с неблагоприятной ситуацией старе-
ния, применяя множественный гибкий копинг, увели-
чивает количество посещений медицинского центра, 
а ригидность копинга, наоборот, уменьшает их.

Таким образом, гипотеза о том, что регулярное 
применение особо чувствительными к возрастным 
изменениям во внешнем облике женщинами средней 
взрослости омолаживающих медицинских терапевти-
ческих манипуляций является стратегией осознанно-
го, целенаправленного совладания с неблагоприятной 
проблемой старения, подтвердилась. Регулируя свои 
чувства и действия, предпринимая проблемно-фоку-
сированные решения по изменению тревожащей си-
туации, исследуемые женщины  снижают действие 
стрессора: регулируют отрицательные эмоции, а так-
же уровень стресса старения. Другими словами, соб-
ственная активность субъекта совладания задает эф-
фективность его саморегуляции и самоорганизации, 
способствуя процессам адаптации, в данном случае – 
к возрастным изменениям [Крюкова: 138].

Таблица 3
Средние значения выраженности типов гибкости совладания (по SFCS), описательная статистика

Типы гибкости совладания Множественный копинг Ситуативный копинг Регидный копинг

Среднее значение (М) 4,47 4,82 3,54

Стд. отклонение (SD) 0,60 0,51 0,62
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Аннотация. Целью статьи является обоснование структуры профессиональной готовности будущих юристов к работе 
в правоохранительных органах, а также условий ее формирования в образовательной среде университета: обще-
ственная и личностная значимость юридического образования и его востребованность; осознание обучающими-
ся юридического образования как необходимой составляющей их профессиональной компетентности; интеграция, 
единство и взаимодополнение государственных и региональных интересов в содержании и структуре юридического 
образования; учебно-методическое сопровождение образовательного процесса применительно к сферам профессио-
нальной деятельности субъектов юридической практики; мониторинг, позволяющий диагностировать формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, моделировать и прогнозировать педагогический 
процесс, принимать управленческие решения по его коррекции на основе полученной объективной информации.

Структура профессиональной готовности будущих юристов представлена как многофункциональное системное 
образование, в которое входят мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный, оценоч-
но-рефлексивный компоненты. Наше исследование дополняет исследования по данной проблематике, определяет 
сущность профессиональной готовности и ее структуру. Исследование расширяет круг представлений о професси-
ональной подготовке студентов в вузе в целом; дополняет теоретические представления о подготовки будущих юри-
стов для правоохранительной деятельности.
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate the structure of the professional readiness of future lawyers to work in 
law enforcement agencies, as well as to substantiate the conditions for its formation in the educational environment of 
the university: the social and personal significance of legal education and its relevance; students’ awareness of legal 
education as a necessary component of their professional competency; integration, unity and complementarity of state and 
regional interests in the content and structure of legal education; educational and methodological support of the educational 
process in relation to the spheres of professional activity of subjects of legal practice; monitoring, which allows diagnosing 
the formation of general cultural and professional competencies of students, modelling and predicting the pedagogic process, 
making managerial decisions on its correction based on the obtained objective information.

The structure of professional readiness of future lawyers is presented as a multifunctional system education, which 
includes motivational and value, cognitive, operational-activity, evaluative-reflexive components. Our research complements 
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Потребность в обеспечении устойчивого разви-
тия российского общества значительно актуа-
лизировала решение проблемы качественной 

подготовки юридических кадров. Становится очевид-
ным, что будущее России зависит во многом от ка-
чества подготовки выпускников вуза, их профессио-
нализма, глубоких знаний в правовой сфере, а также 
готовности к защите безопасности страны от новых 
угроз и вызовов ХХI века правовыми способами.

Теоретический анализ научной литературы и изу-
чение образовательной практики показывает, что не-
достаточная подготовка выпускников юридических 
факультетов к их последующей практической деятель-
ности, неспособность быстро и результативно адап-
тироваться к новым условиям жизнедеятельности – 
весьма актуальная проблема в современной России. 
Несмотря на положительные тенденции, связанные 
с изменениями в юридическом образовании, налицо 
объективно существующее противоречие между тео-
ретической подготовкой будущих юристов и их недо-
статочным уровнем практико-ориентированного об-
учения, направленного на формирование готовности 
к профессиональной деятельности, а также потребно-
стью в создании новых условий для организации эф-
фективной системы обучения студентов-юристов. Бо-
лее того, как замечает М.С. Чекалина, «наблюдаются 
противоречивые тенденции: с одной стороны, увели-
чивается количество юношей и девушек, получающих 
высшее образование, с другой – количество выпуск-
ников вузов, работающих по специальности, получен-
ной в вузе, снижается» [Чекалина: 10]. Это означает, 
что следует находить адекватные пути реализации со-
циального заказа, в том числе возможностями высшей 
школы. Поэтому в научной литературе вопрос о про-
фессиональной готовности студентов вуза к будущей 
деятельности не теряет своей актуальности. Констати-
рующий этап опытно-экспериментальной работы под-
твердил актуальность данного исследования.

Теоретическую основу исследования состави-
ли системный (И.В. Блауберг, В.Г. Афанасьев и др.), 
дея тельностный (А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др.), гуманистический (Н.В. Дрян-
ных, А.Е. Лодкин, Т.А. Четверикова и др.) и аксио-
логический подходы (Т.В. Лодкина, В.А. Сластенин 
и др.). Системный подход позволяет с помощью об-
щих системных свойств и признаков в рамках наше-

research on this issue, defines the essence of professional readiness and its structure. The study expands the range of ideas 
about the professional training of students at university as a whole; complements the theoretical understanding of training 
of future lawyers for law enforcement.

Keywords: legal education, methodological approaches, future lawyers, structure of professional readiness
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го исследования рассмотреть вопросы подготовки бу-
дущих юристов к профессиональной деятельности 
в системе вузовского образования, формирования го-
товности к профессиональной деятельности, подраз-
умевает изучение структурных компонентов, связей 
и отношений. Базой системного исследования явля-
ются такие понятия, как свойство, отношение, связь, 
элемент, подсистема, целостность, структура, орга-
низация, дифференциация, интеграция, управление.

Деятельностный подход дает возможность рас-
крыть деятельность обучающихся как субъектов 
и пути совершенствования подготовки юридиче-
ских кадров. Гуманистический подход заключает-
ся в том, что человек признается наивысшей ценно-
стью. Он предполагает в известных обстоятельствах 
принятие новых ценностей и отказ от старых, ухо-
дящих в прошлое. Гуманистическая направленность 
процесса подготовки студентов-юристов определяет-
ся тем, как она закладывает в личность механизмы 
адаптации, саморазвития, самореализации в изме-
няющемся мире, правовую оценку, умение логиче-
ски мыслить, отбирать и использовать информацию. 

Аксиологический подход позволяет определить 
совокупность приоритетных ценностей как основу 
для формирования правосознания, соотносить право-
вые ценности с нормами морали и политики, что ста-
новится одним из важнейших показателей уровня 
правовой культуры обучающихся. В результате син-
теза этих подходов может сформироваться целостное 
представление о профессиональной готовности буду-
щих юристов к работе в правоохранительных органах. 

В методологическую базу исследования входят ра-
боты, посвященные формированию профессиональ-
ной готовности, А.А. Гришина, Г.В. Дубова, М.И. Дья-
ченко, А.Ф. Дунаева, Л.А. Кандыбович, А.В. Опалева, 
В.А. Сластенина, И.Г. Смирнова и др., которые позво-
ляют глубже рассмотреть сущность данного понятия.

Методология исследования отражает комплекс 
методов: теоретический анализ литературы, методи-
ку незаконченного предложения, анкетирование, ана-
лиз творческих работ.

Относительно трактовки научного поля дефини-
ции «профессиональная готовность» в специальной 
литературе можно выделить два подхода. Согласно 
первому подходу, основу профессиональной готовно-
сти составляет психологическая готовность как особое 
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состояние, которое постепенно переходит в свойства 
и качества личности. Второй подход рассматривает 
профессиональную готовность как устойчивую ха-
рактеристику личности, синтез ее свойств, превраща-
ющуюся в устойчивое качество личности в процессе 
деятельности [Дрянных, Лодкина: 3].

Профессиональная готовность в педагогической 
теории раскрывается с различных позиций. Так, со-
гласно исследованию Л.И. Гурье и Л.Л. Маркиной, 
готовность к инновационной профессионально-педа-
гогической деятельности – это «целостное личност-
ное образование, связано с развитием важных соци-
ально-профессиональных качеств и способностей, 
предполагает развитие мотивационных, операцион-
ных, креативных и рефлексивных компонентов» [Гу-
рье, Маркина: 1]. Эффективной реализации указан-
ных функций, на наш взгляд, способствуют умения 
предвидеть результаты учебно-профессиональной 
деятельности, разрабатывать педагогические проек-
ты, конструировать новые педагогические техноло-
гии обучения [Дрянных, Лодкина: 3].

М.В. Мотехина, исследуя процесс формирования 
профессионально-правовых умений будущего педа-
гога, считает, что в результате подготовки у студентов 
формируется готовность, характеризующаяся умени-
ем решать педагогические правовые задачи на осно-
ве юридических знаний, способность предупреждать 
негативные явления» [Мотехина: 8].

На проблему профессиональной подготовки обу-
чающихся в сфере государственного управления об-
ращает внимание Н.В. Провоторова. Она замечает, 
что к профессиональному уровню будущих специа-
листов в данной области предъявляются особые тре-
бования. Суждения автора схожи с требованиями, 
которые предъявляются и к будущим юристам, ибо 
на обучающихся в данной сфере, помимо профес-
сиональной деятельности, также «возложена обще-
ственно ответственная роль: он является носителем 
и проводником не только государственной полити-
ки, но и государственной морали» [Провоторова: 9]. 
Соответственно, возрастает необходимость форми-
рования профессиональной готовности обучающих-
ся к профессиональной деятельности «с учетом со-
временной специфики, связанной с осуществлением 
общественных реформ и внедрением инновационных 
форм управления» [Провоторова: 9].

В научных трудах М.И. Дьяченко и Л.А. Канды-
бович профессиональная готовность рассматривает-
ся с психологической точки зрения. Авторы выделяют 
заблаговременную готовность, временную и ситуатив-
ную. Заблаговременная готовность – это ранее приоб-
ретенные установки, знания, навыки, умения, моти-
вы, необходимые в профессиональной деятельности.

Именно на основе заблаговременной готовности, 
которая носит длительный характер, и возникает со-

стояние готовности к выполнению профессиональ-
ных задач. Временное состояние готовности представ-
ляет собой создание психологических возможностей 
для успешных действий в текущий момент. Ситуа-
тивная готовность есть динамическое состояние лич-
ности, внутренняя настроенность на определенное 
поведение, мобилизованность всех сил на активные 
и целесообразные действия. Следовательно, психо-
логическая готовность к профессиональной деятель-
ности, с точки зрения авторов, понимается как «слож-
ное комплексное психическое образование, как сплав 
функциональных, операциональных и личностных 
компонентов, имеющих динамическую структуру 
с функциональными зависимостями» [Дьяченко, Кан-
дыбович: 4].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что про-
фессиональная готовность – предмет многих научных 
исследований, содержание данного понятия обширно, 
многоаспектно и многофункционально, обусловле-
но спецификой деятельности человека, особенностя-
ми теоретических концепций ученых, имеет неодно-
значную психолого-педагогическую интерпретацию 
и включает в себя различные компоненты, раскры-
вающие многогранную природу профессиональной 
готовности как предмета междисциплинарного ис-
следования.

Рассмотрев и проанализировав существующие ва-
рианты трактовок понятия «профессиональная готов-
ность», предложенных учеными, мы выделили в их 
содержании детерминанты, раскрывающие смысл 
данного определения. Нами установлено, что в пси-
холого-педагогической литературе трактовки поня-
тия «профессиональная готовность» различаются 
как по содержанию, так и по степени обобщения.

Это дало нам возможность рассмотреть данный 
феномен более подробно и позволило на основе ана-
лиза научной литературы сделать попытку определить 
сущность понятия «профессиональная готовность» 
в контексте подготовки студентов вуза к будущей про-
фессиональной деятельности: «процессуальная це-
лостность, которая проявляется во время подготовки 
специалистов юридического профиля к профессио-
нальной деятельности, характеризуется умением чет-
ко и оперативно принимать решения, общей направ-
ленностью личности в отношении правозначимого 
явления, высоким интересом к своей профессии, вла-
дением эффективными приемами общения, навыка-
ми регуляции, консультирования и интервьюирова-
ния» [Дрянных, Лодкина: 2].

Согласно научным исследованиям, состояние про-
фессиональной готовности имеет довольно непро-
стую, постоянно меняющуюся структуру, основой 
которой, на наш взгляд, выступает её интегративный 
характер, который обнаруживается в упорядочен-
ности и единстве таких структурных компонентов, 

Структура профессиональной готовности будущих юристов
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как мотивационно-ценностный, когнитивный, опера-
ционально-деятельностный, оценочно-рефлексивный.

Мотивационно-ценностный компонент отража-
ет мировоззрение и направленность личности, цен-
ностное отношение к будущей профессиональной 
деятельности. Данный компонент рассматривается 
И.В. Клименко как сложное динамическое явление, 
меняющееся в процессе профессиональной подго-
товки. Оно включает в себя «взаимосвязанные про-
фессиональные мотивы, интересы, цели, профессио-
нальные ценностные ориентации, идеалы, убеждения, 
установки, которые обеспечивают активность студен-
тов в профессиональном самоопределении и станов-
лении, а также потребность в непрерывном профес-
сиональном самосовершенствования» [Клименко: 6].

Мотивационно-ценностную направленность лич-
ности на профессиональную деятельность автор 
представляет в виде структуры, «включающей два 
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонен-
та: 1) мотивационного, включающего эмоционально-
личностные, социальные, познавательные и социаль-
но-экономические мотивы выбора и предпочтения 
профессии; 2) ценностно-ориентационного, включа-
ющего совокупность личностных, познавательных, 
социально-обусловленных и социально-экономиче-
ских ценностей» [Клименко: 6].

Итак, профессиональная готовность – это своеоб-
разный комплекс мотивационных образований, вы-
сокий уровень правосознания, профессиональные 
взгляды и убеждения, ценности, желание прино-
сить пользу обществу, законопослушность, справед-
ливость, готовность к выполнению служебного дол-
га, потребность в саморазвитии и самовоспитании.

Организация исследования. Цель исследования 
состоит в обосновании совокупности педагогических 
условий, обеспечивающих эффективное формирова-
ние профессиональной готовности будущих юристов 
к правоохранительной деятельности. Осуществление 
цели предполагало применение разнообразных мето-
дов исследования: теоретического анализа научной 
литературы, наблюдения, анкетирования, тестирова-
ния, ранжирования, опытно-экспериментальной ра-
боты, методики незаконченного предложения, анали-
за творческих работ, методов графической обработки 
экспериментальных данных.

Гипотеза. Формирование профессиональной го-
товности юридических кадров для правоохранитель-
ных органов, представляя собой целенаправленный, 
закономерный, управляемый процесс, будет успеш-
ным, если проанализированы содержание и спец-
ифика понятия «профессиональная готовность», 
что позволит глубже проникнуть в сущность рассма-
триваемого педагогического феномена; определен 
компонентный состав модели профессиональной го-
товности студентов к работе в правоохранительных 

органах; разработан критериально-диагностический 
аппарат определения уровней профессиональной го-
товности студентов для правоохранительных орга-
нов, что предоставит объективную картину и обеспе-
чит возможность внесения корректив в подготовку 
будущих юристов в вузе, повышения качества обу-
чения; выявлены и научно обоснованы педагогиче-
ские условия, способствующие эффективности про-
цесса формирования профессиональной готовности 
к деятельности у студентов-юристов в вузе.

Выборка. Проводился опрос студентов-юристов 
по направлению 40.03.01 – «юриспруденция» инсти-
тута управления, экономики и юриспруденции Воло-
годского государственного университета. Объем вы-
борки составил 165 человек, из них мужчин – 34,6 %, 
женщин – 65,4 %.

Результаты исследования. Исследование пока-
зывает, что студенты, руководствуясь нравственными 
ценностями, проявляют стремление к добру, желание 
сделать что-то полезное, позитивное. Они стремят-
ся к лучшему жизненному пути, овладению новыми 
достижениями. Среди многих ценностей выделяет-
ся гуманизм, предполагающий стремление приносить 
пользу людям и взаимодействовать с ними [Лодкин, 
Четверикова: 7]. Как явствует из исследования, 98,8 % 
обучающихся самым главным в жизни считают се-
мью, детей, здоровье близких, их защищенность.

Именно в этих ценностях сконцентрировано то,  
что имеет положительное общественное значение. 
Эти научные данные подтверждаются и в нашем 
исследовании. У большинства студентов-юристов 
имеется полное понимание сути будущей профес-
сии и адекватное отношение к своим гражданским 
и профессиональным обязанностям в правоохрани-
тельной деятельности. Наблюдается положительная 
тенденция в отношении ценностных ориентаций об-
учающихся, что характеризует достаточно высокий 
уровень правосознания.

Выявились факторы, определяющие готовность 
профессиональной деятельности будущих юристов: 
личность преподавателя (средний балл 6,35), при-
влекательность участия в студенческой жизни, воз-
можность общения с большим кругом интересных 
людей, в том числе юристов-профессионалов, прояв-
ление творчества (средний балл 5,96), гарантия тру-
доустройства, стабильная заработная плата, престиж 
профессии (средний балл 4,21). 

Когнитивный компонент характеризуется сформи-
рованными общими и профессиональными знаниями, 
отвечающими требованиям современного общества, 
наличием знаний о профессиональной деятельности 
в меняющихся условиях. Как замечает С.В. Калашни-
кова, основными «показателями когнитивного компо-
нента являются: владение аналитическими навыками; 
наличие общих и специальных знаний; способность 
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к организации самостоятельной познавательной дея-
тельности» [Калашникова: 5].

Так, по ее мнению, аналитические умения предпо-
лагают не только выявление фактов, но и «установ-
ление состава элементов данного факта или явления; 
раскрытие содержания и выделение роли каждого 
из элементов; проникновение в процесс развития 
целостного явления» [Калашникова: 9]. Когнитив-
ная составляющая профессиональной готовности бу-
дущих юристов с необходимостью включает в себя 
инвариантные и специальные знания, на основе ко-
торых формируется система профессиональных уме-
ний, способов деятельности.

Анализ результатов констатирующего этапа ис-
следования показал, что все выпускники преодолели 
пороговый уровень освоения общекультурных и про-
фессиональных компетенций, что закономерно, так 
как слабоуспевающие студенты, как правило, отчис-
ляются на более ранних курсах. Повышенному уров-
ню соответствует 48 % выпускников, продвинутому – 
72 % обучающихся.

Итоги выпуска бакалавров-юристов 2020/21 учеб-
ного года в процентном соотношении представлены 
в таблице 1.

Операционально-деятельностный компонент сви-
детельствует о наличии умений и навыков, позволя-
ющих решать профессиональные задачи, овладевать 
профессиональными компетенциями, соответствую-
щими основным видам профессиональной деятель-
ности. Применение различных активных методов 

и форм обучения способствует формированию само-
стоятельности мышления, развитию оригинальности, 
умению делать обобщающие выводы. Обучаю щиеся 
работают с нормативно-правовыми актами, анализи-
рую последние изменения законодательства, само-
стоятельно составляют процессуальные документы, 
решают правовые задачи.

Овладение студентами опытом профессиональ-
ной деятельности происходит также при написании 
ими проектов, выпускных квалификационных работ, 
необходимых в профессиональной юридической де-
ятельности. Практика реализации проектно-иссле-
довательских работ свидетельствует о значительном 
потенциале в саморазвитии обучающихся, которые 
становятся инициаторами и исполнителями проект-
ных решений.

Технологии на основе активизации и интенсифи-
кации деятельности студентов (игровые, информаци-
онные, диалоговые, групповые и коллективные спо-
собы обучения) дают не просто знание основ права, 
но воспитывают уважение к праву и законности в ре-
альной действительности, предоставляют возмож-
ность студенту сформироваться как субъекту профес-
сиональной деятельности. На рисунке 2 представлен 
профиль ключевых компетенций юриста, которы-
ми овладевают обучающиеся вуза (их точка зрения).

Полученный профиль компетенций согласуется 
с психологическими особенностями данного возрас-
та, когда ведущей деятельностью остается учебная, 
но в то же время на первый план выходит и деятель-

Рис. 1. Факторы готовности к профессиональной деятельности будущих юристов 
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Таблица 1
Уровень академической успеваемости бакалавров-юристов  

разных направлений подготовки (2020/21 гг.)

Форма отчетности Уголовно-правовой профиль
(39 чел.)

Государственно-правовой профиль
(33 чел.)

Гражданско-правовой
(56 чел.)

Государственный  
экзамен

«отлично» – 53,8 %;
«хорошо» – 27 %;
«удовлетворительно» – 19,2 %

«отлично» – 48,1 %;
«хорошо» – 33,3 %; 
«удовлетворительно» – 18,6 %

«отлично» – 26,8 %;
«хорошо» – 50 %; 
«удовлетворительно» – 23,2 %

Защита ВКР
«отлично» – 30,8 %;
«хорошо» – 53,8 %;
«удовлетворительно» – 15,4 %

«отлично» – 66,7 %;
«хорошо» – 4,7 %;
«удовлетворительно» – 8,6 %

«отлично» – 50 %;
«хорошо» – 37,4 %; 
«удовлетворительно» – 12,6 %

Структура профессиональной готовности будущих юристов
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ность общения, что связано с новым социальным 
окружением и статусом обучающегося в вузе [Дрян-
ных, Куклина: 2].

Оценочно-рефлексивный компонент включает ал-
горитм оценивания своей деятельности, адекватную 
оценку своих действий. Потребность в самосовер-
шенствовании является важнейшим показателем вы-
сокого уровня подготовки студентов-юристов к про-
фессиональной деятельности. Овладевая знаниями, 
обучающийся осознает свое место в обществе, объ-
ективно анализирует события, происходящие в нем, 
стремится к самосовершенствованию и созидатель-
ной деятельности. Укрепляется убеждение в необхо-
димости соблюдения норм права в своей професси-
ональной деятельности.

Анализ творческих работ будущих юристов, мето-
дики незаконченного предложения позволил назвать 
параметры студента в качестве субъекта образователь-
ного процесса: целенаправленное профессиональное 
самообразование, проектирование перспективы роста 
и самоутверждения, достижение высокого социально-
го статуса; умение отстаивать свое мнение, восприни-
мать адекватно критику, ненарушение нормы права.

Наиболее существенными результатами формиро-
вания профессиональной готовности можно считать: 
углубление юридических знаний, повышение позна-
вательной мотивации, осознание практической зна-
чимости теоретических знаний, развитие готовно-
сти у обучающихся к решению профессиональных 
юридических задач, овладение профессиональными 
компетенциями.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следу-
ющие выводы. Анализ научной литературы показал, 
что имеется достаточно широкий круг исследований, 
посвященных изучению психолого-педагогических 
оснований готовности студентов вуза к будущей про-
фессиональной деятельности. С позиций различных 
подходов рассмотрена суть понятия «профессиональ-
ная готовность» будущего специалиста и ее струк-

турные компоненты, что способствовало уточнению 
содержания и интерпретации их психолого-педаго-
гического смысла.

В работе раскрыто содержание структуры профес-
сиональной готовности студента-юриста к правоох-
ранительной деятельности, представленной в виде 
системы мотивационно-ценностного, когнитивного, 
операционально-деятельностного и оценочно-реф-
лексивного компонентов.

Результаты исследования могут быть примене-
ны педагогами для стимулирования профессиональ-
но-личностного роста и самоопределения студентов; 
развитие мотивационно-ценностной, профессиональ-
но-личностной рефлексии будущих юристов в обра-
зовательном процессе высшего профессионально-
го образования.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем музыкальной педагогики – профессиональная подго-
товка будущих учителей музыки, разработана и представлена педагогическая модель на основе современных ин-
теграционных технологий арт-менеджмента. Раскрывается многоаспектность профессиональной подготовки, про-
анализирована психолого-педагогическая и методическая литература. Показан современный взгляд на проблему 
подготовки будущих специалистов в сфере музыкального образования, где профессиональная подготовка представ-
лена как процесс, направленный в большей мере на формирование знаний, умений и навыков в условиях освоения 
спецкурса «Основы арт-менеджмента». В процессе освоения курса активно используются интеграционные техноло-
гии, проектные технологии, технологии арт-менеджмента, способствующие становлению профессиональной компе-
тентности, обогащающие опыт художественно-творческой деятельности, а также рассматривается значимость дан-
ных инновационных технологий в музыкальной педагогике. Особый акцент сделан на необходимости погружения 
в проектную художественно-творческую деятельность с последующей реализацией и защитой творческих проек-
тов студентов. В статье приведены данные педагогического эксперимента, свидетельствующие об эффективности 
разработанной модели. В заключении подчеркивается перспективность создания данной «педагогической модели» 
с учетом специфики и особенностей профессиональной деятельности в сфере музыкальной педагогики и при ис-
пользовании инновационных педагогических технологий. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессионализм, арт-менеджмент, проектная деятельность, проект, ин-
теграция, компетентность.
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Abstract. The article represents the study of professional training of future music teachers’ preparation. The article is paid attention 
on analysis of the concept of “professional training” and using innovative integrical technologies, projective technologies 
and art management technologies. The multi-aspect nature of this phenomenon is shown. The system of professional 
training, pedagogic model and characteristics of types of training in musical education and results of scientific research are 
presented. The article shows a modern view of the problem of training future specialists in the educational field of music 
preparation, where professional training is described as a process aimed more at the formation of knowledge, skills and 
abilities and the special course “Basic of art management” is presented. Special emphasis is placed on necessity of deepening 
into projective art-creative activity, presentation and implementation creative projects. In conclusion, the author emphasises 
the perspective of the “pedagogic model of professional training of futurе musіс tеасhers” tаkіng іntо ассоunt the specifics 
of professional activity in this field and using innovative pedagogic technologies.
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Сегодня высшее педагогическое образование 
пополняется современными педагогически-
ми концепциями и технологическими иннова-

циями, которые вносят новый формат в содержание 
и цели профессиональной педагогической деятельно-
сти. Интеграция отечественного высшего образования 
в европейское образовательное пространство и его ре-
формирование являются важными составляющими 
общего процесса европейской интеграции в нашей 
стране. Одной из актуальных проблем современной 
педагогики является подготовка будущих учителей 
в высшей школе, поскольку социокультурные условия 
современной образовательно-воспитательной практи-
ки требуют от учителя музыки способности к твор-
ческой профессиональной деятельности, разработки 
и использования новейших технологий, готовности 
к практической организации художественно-творче-
ской деятельности детей и учащейся молодежи.

Целью статьи является разработка, описание 
и проверка эффективности педагогической модели 
профессиональной подготовки будущих учителей му-
зыки c использованием современных образователь-
ных технологий в повышении качественного уров-
ня профессиональной подготовки в высшей школе.

Научная новизна заключается в том, что: впервые 
разработаны педагогические условия формирования 
готовности будущих учителей музыки к проектной ху-
дожественно-творческой деятельности на основе ин-
новационных технологий, предусматривающие инте-
грацию в содержание профессиональной подготовки 
материалов о современных педагогических техноло-
гиях и нововведениях, технологиях арт-менеджмента; 
на основе приобретения опыта и обеспечения практи-
ки проектной художественно-творческой деятельно-
сти будущих педагогов-музыкантов.

Практическая значимость результатов исследова-
ния заключается в том, что научные материалы могут 
быть использованы в подготовке педагогических спе-
циалистов в высших учебных заведениях различно-
го уровня аккредитации, в процессе усовершенство-
вания учебно-методического обеспечения дисциплин 
музыкально-педагогической отрасли.

Теоретико-методологические основы професси-
ональной подготовки будущих учителей представ-
лены в научных исследованиях О.А. Абдуллиной, 
А.М. Алексюка, И.Д. Беха, Ю.П. Болотина, М.М. Бо-
рытко, А.В. Глузмана, И.А. Зязюна, С.А. Сысоевой, 
В.А. Сластенина и др. Вопрос готовности к про-
фессионально-педагогической деятельности рассма-
тривался такими учеными, как К.М. Дурай-Новако-
ва, М.Д. Дьяченко, Н.В. Кузьмина, А.Г. Кучерявый, 
А.Ф. Линенко и др.

Различные аспекты профессиональной подготов-
ки учителей музыки разработаны в трудах таких ис-
следователей, как Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, 

С.В. Борисова, Н.Н. Букач, Н.П. Гвоздева, Н.П. Гу-
ральник, О.М. Олексюк, Г.Н. Падалка, Л.Н. Сбитне-
ва, Г.М. Цыпин и др.

Теоретические аспекты проектных технологий 
рассматривали в своих трудах такие ученые, как  
Г.Л. Ильин, Е.А. Новикова, Е.С. Полат, В.Н. Стерн-
берг и др., интеграционные технологии и техноло-
гии арт-менеджмента изучали Е.И. Жданова, Ф. Кол-
бер, Е.Ф. Командышко, С.М. Корнеева, Г.Н. Новикова 
и др. [Командышко 2018; Новикова 2006; Новиков 
2005; Селевко 1998]

Однако использование инноваций и внедрение ин-
теграционных технологий в музыкальную педагоги-
ку и практику в современных реалиях требуют более 
глубокого и детального изучения.

Анализ научной литературы и практики професси-
ональной подготовки учителей музыки показал нали-
чие противоречий между: требованиями к повышению 
уровня и качества профессиональной подготовки бу-
дущих учителей музыки и недостаточной разработан-
ностью путей реализации потенциала инновационных 
технологий (интеграционных технологий, проектных 
технологий, технологий арт-менеджмента) в учебно-
воспитательном процессе современного вуза.

Современные условия жизни предъявляют край-
не высокие требования к студентам музыкальных фа-
культетов в высших учебных заведениях, посколь-
ку будущий педагог музыки сегодня должен быть 
универсальным специалистом и профессионалом 
в своей  области: он должен владеть музыкальным 
инструментом, знать теоретические аспекты музыки, 
владеть вокальной техникой, знать основы дирижи-
рования и быть широко образованным музыкантом, 
рас ширяющим свой творческий кругозор и обога-
щающим художественно-эстетический опыт. Имен-
но специалист с самым широким диапазоном про-
фессиональных знаний и умений необходим сфере 
музыкального просвещения: от общеобразователь-
ных заведений до вуза. 

Эталонная модель личности, способная служить 
основой при составлении квалификационной харак-
теристики на современном этапе, разработана нами 
на основе современной концепции личности, в ко-
торой Н.П. Гвоздева выделяет четыре компонента:

1) культурно-гуманистическая направленность; 
2) готовность к педагогической деятельности;
3) художественно-творческие способности;
4) психическая зрелость и физическая культу-

ра [Гвоздева 2004: 329].
Комплексным критерием профессиональной го-

товности, по мнению Н.П. Гвоздевой, является уро-
вень профессиональной образованности, включаю-
щий все стороны профессионального образования: 
теоретическое, практическое и учебное проектиро-
вание [Гвоздева 2000: 114].

Педагогическая модель профессиональной подготовки будущих учителей музыки в высшей школе
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Профессиональная подготовленность студента 
определяется следующими видами деятельности: 

1. Теоретическая подготовка. В процессе теорети-
ческого обучения профессии учителя музыки обучае-
мые должны усвоить систему знаний, обеспечиваю-
щих их профессиональную деятельность. Генеральные 
отрасли научного знания: философия, психолого-пе-
дагогические науки и искусствоведение (музыкаль-
ное искусство). 

2. Практическая подготовка (вместе с теоретиче-
ской) создает основу всего профессионального обра-
зования. Система практической подготовки учителя 
музыки включает: практические занятия, на которых 
отрабатываются навыки игры на музыкальных инстру-
ментах, пения и хорового дирижирования, лабораторно-
практические занятия по всем дисциплинам, выстроен-
ные в логике теоретического обучения; педагогические 
практики на основе курсов специальных дисциплин. 

Современная интеграция в образовательном про-
странстве дает возможность создания новейших учеб-
ных комплексов, которые соединяют между собой 
такие науки, как музыка, искусство и экономика. На-
пример, на основе популярных в начале ХХI века тех-
нологий арт-менеджмента (управление творческой 
деятельностью в сфере искусства) в ряде крупных 
университетов Европы и Америки студенты твор-
ческих специальностей изучают такие дисциплины, 
как «Менеджмент в искусстве», «Театральный менед-
жмент», «Музыкальный менеджмент» и др. Поэтому 
сегодня, в связи с большим количеством инноваций 
в педагогике, процессов интеграции в системе обра-
зования, назрела необходимость внесения корректив 
и в отечественную профессиональную музыкальную 
подготовку, используя современные интеграционные 
технологии, которые соединяют между собой знания 
из различных наук. С этой целью была разработана 
педагогическая модель профессиональной подготов-
ки будущих учителей музыки.

Педагогическая модель разрабатывалась, основы-
ваясь на следующих аспектах:

– теоретических положениях, которые характери-
зуют суть профессиональной деятельности педаго-
гов-музыкантов;

– сущности инновационных технологий (интегра-
ционных технологий, проектных технологий, техно-
логий арт-менеджмента);

– методологических подходов (деятельностный, лич-
ностно ориентированный, культурологический, компе-
тентностный, технологический, полихудожественный);

– принципов – системности, интегративности, тех-
нологичности, диалогичности, открытости, опереже-
ния, вариативности, ресурсного обеспечения.

Основным показателем нашей педагогической мо-
дели является готовность студентов к проектной ху-
дожественно-творческой деятельности.

Педагогическими условиями формирования го-
товности будущих учителей музыки к проектной ху-
дожественно-творческой деятельности являются: 

– интеграция в содержание профессиональной 
подготовки будущих учителей музыки материалов 
о современных педагогических технологиях и но-
вовведениях, технологиях арт-менеджмента; на ос-
нове приобретения опыта и обеспечение практики;

– приобретение опыта проектной художественно-
творческой деятельности, используя знания о современ-
ных педагогических технологиях и арт-менеджменте;

– обеспечение практики проектной художествен-
но-творческой деятельности будущих педагогов-му-
зыкантов.

Экспериментальная работа была проведена в Лу-
ганском национальном университете имени Tapaca 
Шевченко (институт культуры и искусств, специаль-
ность «Музыкальное искусство», «Музыкальная пе-
дагогика и воспитание»), Луганском государственном 
институте культуры и искусств (специальность «Му-
зыкальное искусство»). Всего экспериментальной ра-
ботой было охвачено 376 студентов.

Для реализации модели для студентов 3-го курса 
специальностей «Музыкальное искусство», «Музы-
кальная педагогика и воспитание» был разработан 
спецкурс «Основы арт-менеджмента». 

Спецкурс «Основы арт-менеджмента» ставит 
перед собой следующие задачи:

– изучить основы технологий арт-менеджмента 
и современных педагогических технологий;

– овладеть опытом художественно-творческой дея-
тельности;

– самореализация в профессиональной деятель-
ности на основе «погружения» в проектную художе-
ственно-творческую деятельность.

Следует отметить, что проект программы спец-
курса «Основы арт-менеджмент», разработанный 
в Институте художественного образования Россий-
ской академии образования для студентов гумани-
тарных факультетов вузов в 2005 и 2009 гг. (Коман-
дышко Е.Ф.), а также курс «Культура и искусство», 
подготовленный в ИХО РАО (2003–2004) под редак-
цией Л.П. Печко, положены в основу разработанного 
нами нового спецкурса [Командышко 2009: 10; Ко-
мандышко 2018: 26; Печко 2004: 5].

Спецкурс «Основы арт-менеджмента» состоит 
из 3 блоков.

Первый блок спецкурса построен на изучении 
технологий арт-менеджмента, а также на ознакомле-
нии с инновационными технологиями (интеграци-
онные технологии, проектные технологии, а также 
с технологией «Диалог культур», театральными тех-
нологиями, игровыми технологиями).

Второй блок спецкурса направлен на изучение свя-
зей культуры и искусства с современностью. Именно 
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этот новый опыт создает благодатную почву для ак-
тивизации художественно-творческой деятельности 
студентов, поиску новых идей при создании творче-
ских проектов.

Третий блок спецкурса направлен непосредствен-
но на «погружение» студентов в проектную художе-
ственно-творческую деятельность с дальнейшей де-
монстрацией и защитой творческих проектов.

В разработке структуры тематического постро-
ения занятий применялись методы проектной дея-
тельности. В связи с этим использовались следующие 
формы организации педагогической деятельности: 
диалоговые (беседа, дискуссия, консультация, семи-
нар), художественно-творческие игры, комбиниро-
ванные формы занятий (тренинги, творческие про-
екты, практика).

Формируя учебно-тематические блоки, мы стре-
мились продемонстрировать содержание тем, раскры-
вающих многообразие форм и видов художественно-
педагогического проектирования.

Структура разработанной нами педагогической 
модели включает:

1. Обогащение художественно-педагогического 
опыта на основе освоения современных инновацион-
ных технологий. Это направление получило название 
«Ступени мастерства». На этом этапе преподаватель 
знакомит студентов с требованиями к профессио-
нальной подготовке будущих специалистов-педаго-
гов, аргументирует значимость художественно-твор-
ческого опыта в процессе изучения курса «Основы 
арт-менеджмента», выработке профессиональных 
и личностных качеств педагога-музыканта в совре-
менных условиях.

2. Самостоятельную исследовательскую деятель-
ность студентов и разработку творческих проектов. 
Это направление получило название «Поиск идей». 
Для него свойственно изучение специфики проект-
ной деятельности, поиска информации, использова-
ние наиболее эффективных современных технологий, 
а также актуализация и переосмысление классиче-
ских педагогических концепций согласно требова-
ниям современной педагогики. 

3. Активизацию проектной художественно-твор-
ческой деятельности. Здесь ориентация была на раз-
работанные в ходе исследовательской деятельности 
идеи и применение современных педагогических тех-

нологий. Это направление получило название «Мас-
тер-классы». Это завершающий этап, на котором сту-
денты представляют собственные педагогические 
стратегии, описывают концепции. В итоге студен-
ты представляют на защиту перед аудиторией свои 
творческие проекты, например, это могут быть раз-
личные формы творческих событий, организованных 
в вузе, – концерт, фрагмент урока, тематические ток-
шоу, деловые игры, мастер-классы (на основе актив-
ного профессионального общения с преподавателями 
вуза, а также деятелями культуры и искусств, арти-
стами областной филармонии и др.).

Исследовательская работа студентов, творческая 
деятельность и демонстрация концептуальной идеи 
является необходимой частью каждого студенческого 
проекта. Студентами были разработаны и представ-
лены такие проекты, как «Классика на бис», «Му-
зыкальные фестивали старинной музыки», «Секрет 
успеха», «Творческие встречи», «Художественное со-
бытие» и т. д. Предоставленные проекты оценивались 
согласно их концепции, оригинальности, функцио-
нальной направленности, привлекательности для по-
требительского спроса.

Полученные результаты научного эксперимента 
показали существенные изменения в формировании 
готовности студентов к проектной художественно-
творческой деятельности (cм. тaбл. 1).

Анализ констатирующего эксперимента показал, 
что у большинства респондентов отсутствует инте-
рес к проектной художественно-творческой деятель-
ности, низкий уровень знаний про формы и методы 
педагогической деятельности, особенно про иннова-
ционные технологии и технологии арт-менеджмента. 
57 % и 59 % студентов контрольной и эксперимен-
тальной групп имеют низкий уровень готовности 
к проектной художественно-творческой деятельно-
сти, 21 % ЭГ и 25 % КГ имеют средний уровень 
и только 20 % ЭГ и 18 % КГ имеют высокий уровень.

На формирующем этапе эксперимента готовность 
к проектной художественной деятельности осущест-
влялась за счет реализации разработанных педаго-
гических условий, внедрение в учебных процесс ко-
торых предполагало использование инновационных 
технологий: интеграционных, проектных, изучение 
технологий арт-менеджмента в процессе прохожде-
ния спецкурса «Основы арт-менеджмента» с целью 

Таблица 1
Готовность студентов к проектной художественно-творческой деятельности (%)

Уровни
До эксперимента После эксперимента

ЭГ KГ ЭГ KГ

Высокий 20 18 53 22

Средний 21 25 33 27

Низкий 59 57 14 51

Педагогическая модель профессиональной подготовки будущих учителей музыки в высшей школе
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накопления опыта проектной художественно-твор-
ческой деятельности, а также включения в активную 
проектную художественно-творческую деятельность. 
В результате показатели высокого уровня готовности 
к проектной художественно-творческой деятельности 
ЭГ увеличились на 33 %, а показатели низкого уров-
ня уменьшились на 45 %.

На основе анализа результатов научного исследо-
вания можно сделать вывод, что экспериментальные 
группы продемонстрировали более высокие показате-
ли готовности к проектной художественно-творческой 
деятельности, что свидетельствует об эффективно-
сти предложенной педагогической модели профес-
сиональной подготовки будущих учителей музыки.

Перспективу научных исследований в данной об-
ласти предполагаем в исследовании взаимосвязей 
функционирования отечественного и зарубежного 
арт-менеджмента и профессиональной подготовки 
будущих педагогов-музыкантов.

Также следует отметить, что сегодня еще недо-
статочно изучены все возможности современных об-
разовательных технологий, поэтому проблема про-
фессиональной подготовки в современных условиях 
динамического развития общества и рыночных отно-
шений требует еще большего погружения в мир ин-
новационной педагогики.
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характер влияния стилей мышления, типов мышления и уровня креативности на факторы когнитивного оценива-
ния как предикторов развития синдрома эмоционального выгорания у обучающихся по программам высшего обра-
зования (программе специалитета и ординатуры). На выборке из 330 обучающихся и 50 врачей контрольной груп-
пы произведена оценка таких когнитивных факторов, как стиль и тип мышления, а также факторов когнитивного 
оценивания и их взаимосвязей с синдромом эмоционального выгорания. В результате исследования обнаружено, 
что у обучающихся, как и у врачей, доминировал практический стиль мышления; ординаторы чаще используют 
комбинированный, студенты – образный и врачи – знаковый тип мышления; более высокие показатели креативно-
сти отмечены у ординаторов над врачами. В целом обучающиеся по программам специалитета и ординатуры испы-
тывают меньше трудностей по большинству факторов когнитивного оценивания. Корреляционный анализ показал: 
у студентов – наличие прямых связей средней силы между знаковым типом мышления и «сильными эмоциями», 
эмоциональной отстраненностью и «перспективой будущего»; у ординаторов – наличие прямых и обратных свя-
зей очень слабой и слабой силы, которыми можно пренебречь. Однако для оценки влияния того или иного фактора 
на развитие синдрома эмоционального выгорания у обучающихся врачебной специальности требуется в дальней-
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Причиной роста теоретического интереса 
к теме выгорания стал практический запрос 
от общества, связанный с повышением эмо-

циональных нагрузок в профессиях системы «чело-
век – человек», и особенно в области здравоохране-
ния [Чумакова и др.]. Так как феномен выгорания 
возникает у человека в контексте работы и имеет не-
гативные последствия для него самого, организации 
в целом и психического благополучия клиентов, уче-
ников, пациентов, коллег, то есть тех, с кем он взаи-
модействует, то синдром изучен больше всего в пси-
хологии труда и социальной психологии, причем 
как отечественной, так и зарубежной (Х.Дж. Фрей-
денбергер, К. Маслач, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяно-
ва, В.Е. Орёл и др.). Несмотря на изученность син-
дрома в иностранной психологии, представленность 
данной проблематики в работах отечественных пси-
хологов и накопление к настоящему моменту до-
статочного фактического материала (относящегося 
к условиям, при которых возникает выгорание, его 
негативным последствиям), актуальность изучения 
синдрома выгорания не уменьшается. Кроме того, 
интерес обусловлен отсутствием гипотез, объединя-
ющих существующие подходы к выгоранию и, та-
ким образом, объясняющих данный синдром. 

К исследованию психологии мышления в разное 
время обращались представители многих психо-
логических школ и направлений (Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна), которые каса-
лись общепсихологических закономерностей мыс-
лительной деятельности. Однако подробно не рас-
сматривались проблемы мышления отдельного 
человека, изучение которых началось только к се-
редине ХХ века (А.В. Брушлинский, А.М. Матюш-
кин, Л.И. Анциферова). Именно с этого момента 

Abstract. Consecutive completion of specialist and residency training is an important stage in the development of a young 
physician. Therapeutic activity implies emotional intensity and a great number of factors, causing stress. The syndrome of 
emotional burnout is not only a result of neuropsychological stress, but also a consequence of uncontrolled stress. The aim 
of the research was to determine influence of thinking styles, types of thinking and creativity level on factors of cognitive 
appraisal as predictors of burnout syndrome development in higher education trainees (specialist and postgraduate training 
programmes). The search of predictors of a burnout syndrome was carried out for a sample of 330 medical students and 
50 physicians of the control group. As a result of research it has been revealed that trainees as well as practitioners have a 
practical style of thinking; postgraduate trainees more often use the combined one, students, figurative; and physicians, sign 
type of thinking; higher parameters of creativity are marked in postgraduate trainees over physicians. In general, students 
on specialty and postgraduate training programmes have less difficulty with most of the cognitive assessment factors. 
The correlation analysis showed as follows: for students, there were direct links of medium strength between the sign type of 
thinking and “strong emotionsˮ, emotional detachment, and “future perspectiveˮ; for postgraduate trainees, there were direct 
and inverse links of very weak and weak strength, which could be neglected. However, further factor analysis is required 
in order to assess the influence of certain factor on the development of emotional burnout syndrome in medical trainees.

Keywords: burnout, ideation, thinking style, thinking type, cognitive assessment, subject, systems-subjects approach.
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начинается отсчет становления проблематики сти-
ля мышления в психологии.

Современный этап развития когнитивной пси-
хологии характеризуется несколькими направле-
ниями исследований стилей мышления в качестве 
индивидуально своеобразных особенностей мысли-
тельной деятельности, а именно: психофизиологи-
ческим, функциональным, когнитивным [Белоусо-
ва: 168; Belousova: 97–101]. Под стилем мышления 
А.К. Белоусова понимает функциональную органи-
зацию возникновения и развития когнитивных но-
вообразований, их стабильные и устойчивые прояв-
ления у человека [Belousova: 987–994].

К.Б. Малышев описывает мышление как форму 
информационного взаимодействия человека с окру-
жающей действительностью, обобщенную и опосре-
дованную его внутренним миром, в которой устанав-
ливаются связи и отношения между познаваемыми 
объектами [Малышев: 218–222]. А тип мышления 
трактуется как индивидуальный способ аналитико-
синтетического преобразования этой информации. 
При этом человек может характеризоваться опреде-
ленным профилем мышления, который представля-
ется независимым от типа мышления. Под профилем 
мышления конкретного человека понимается доми-
нирующие способы умственной переработки инфор-
мации, в основе которой лежат присущие данному 
человеку типы мышления и уровень креативности, 
что и является важнейшей личностной характери-
стикой, определяющей продуктивность деятельно-
сти, склонностей, интересов и профессиональной на-
правленности [Ганзен, Малышев, Огинец: 159–164].

В наиболее популярной в психологической среде 
теории стресса и копинга Р. Лазаруса термин «ког-
нитивное оценивание» описывается как «угроза», 
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«потеря», «вызов», «контроль над ситуацией», и да-
ется анализ возможностей копинга. Данная теория 
основывается на разделении когнитивной оценки 
и эмоции [Lazarus, Folkman: 456]. Противоположный 
подход, а именно: принцип единства когнитивного 
и эмоционального компонентов оценки, а также про-
цесс категоризации – были положены в основу кон-
цепции образа мира Леонтьева А.Н., который считает, 
что восприятие человека формирует его чувственный 
образ ситуации, а когниция связана с пониманием си-
туации и ее осмыслением. По мнению А.Н. Леонтье-
ва, рефлексия представляет в сознании личностный 
смысл, который необходимо рассматривать как отно-
шение мотива к цели [Битюцкая: 40–56].

Е.В. Битюцкая и В.А. Петровский трактуют ког-
нитивное оценивание трудной ситуации как «ан-
тизащитный механизм», так как человек изначаль-
но должен оценить ситуацию как трудную, иначе 
он не преодолеет ее [Битюцкая, Петровский: 87–88]. 
Однако ситуация относится к категории трудных, 
если соответствует определенным критериям. В ра-
ботах Е.В. Битюцкой, выполненных на основе тео-
ретического анализа и собственных эмпирических 
данных, было показано, что результатом оценивания 
являются: 1) значимость ситуации; 2) установление 
соответствия происходящего мотивам и личностно-
му смыслу; 3) определение успешности реализации 
деятельности в отношении к цели, оценка степени 
подконтрольности, понятности, прогнозируемости 
ситуации, ее влияния на будущую жизнь; 4) соизме-
рение своих возможностей с условиями; 5) степень 
трудности ситуации [Битюцкая: 209].

В настоящее время активно изучаются ресурсы 
субъекта деятельности в качестве средства противо-
стояния разрушительному воздействию профессио-
нальных стрессов [Кашапов М.М., Шаматонова Г.Л., 
Кашапов А.С., Отставнова И.В.: 683–694]. Реализа-
ция ментального ресурса профессионала рассматри-
вается по направлениям, описывающим ключевые 
аспекты субъектности. Одним из наиболее признан-
ных является системно-субъектный подход Сергиен-
ко Е.А., объединяющий в себе системный (Б.Ф. Ло-
мов) и субъектно-деятельностный (С.Л. Рубинштейн, 
А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова) подходы. 
В контексте системно-субъектного подхода Серги-
енко Е.А. отмечает, что субъект, опираясь на свои 
индивидуальные ресурсы, формирует паттерны по-
ведения, направленные на достижение цели, отмечая 
при этом, что категория субъекта является централь-
ной и системообразующей [Сергиенко: 120–132].

Контроль поведения необходимо рассматривать 
как регуляторную характеристику данного процесса, 
образующий индивидуальный паттерн саморегуля-
ции, с помощью которого происходит согласование 
внутренних индивидуальных ресурсов и внешних 

целей субъекта [Сергиенко: 10]. При этом контроль 
поведения включает в себя: эмоциональную, когни-
тивную и волевую составляющие. Таким образом, 
системно-субъектный подход Сергиенко стремится 
к целостному изучению психологии человека и разре-
шению противоречий, остающихся в каждой из этих 
парадигм в отдельности. Например, проблема соот-
ношения категорий субъекта и личности, которая ре-
шается по аналогии с командным и исполнительным 
звеньями, когда личность как стержневая структура 
задаёт общее направление саморазвития, а субъект 
реализует его посредством сопоставления целей и ре-
сурсов индивидуальности. В этой парадигме стресс 
рассматривается как результат субъективной оцен-
ки стимула индивидом и связывается с когнитивной 
активностью субъекта, определяя его представление 
о собственных ресурсах и способах совладания [Би-
тюцкая: 40–56].

На современном этапе активно изучается понятие 
ресурсной мобилизации субъекта для противостоя-
ния стрессам в рамках профессиональной деятель-
ности. В акмеологическом аспекте ресурсы субъекта 
рассматриваются в контексте теории развития лич-
ности, ее отношений и взаимодействия в социуме, 
приумножения возможностей жизнедеятельности че-
ловека [Кашапов: 683–694]. Поэтому существенное 
значение приобретает формирование у начинающих 
врачей превентивных умений, необходимых для оп-
тимальной медицинской деятельности в напряжен-
ных условиях и трудных ситуациях, требующих бы-
строго реагирования и, соответственно, быстрого 
принятия решения, для чего необходима максималь-
ная мобилизация внутренних и внешних ресурсов 
личности, связанных в том числе с творческим мыш-
лением и креативностью.

Цель данного исследования – определить взаи-
мосвязи стилей мышления, типов мышления, уров-
ня креативности, факторов когнитивного оценивания 
трудных жизненных ситуаций с развитием синдрома 
эмоционального выгорания, у обучающихся по про-
граммам высшего медицинского образования (про-
грамме специалитета и ординатуры).

Задачи исследования: 
1. Выявить структурные и функциональные харак-

теристики когнитивного оценивания трудных жиз-
ненных ситуаций (ТЖС).

2. Изучить взаимосвязи характеристик когнитив-
ного оценивания ТЖС, стилей и типов мышления, 
а также уровня креативности.

3. Оценить взаимосвязи когнитивного оценива-
ния ТЖС с развитием синдрома эмоционального вы-
горания на разных уровнях профессионального об-
разования. 

4. Провести корреляционный анализ в качестве 
подготовки к проведению факторного анализа.
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Выборка и методы исследования 
В исследовании приняли добровольное участие 

обучающиеся по программам специалитета (n = 30) 
и ординатуры (n = 300) ФГБОУ ВО «Ярославский го-
сударственный медицинский университет» Минздра-
ва России – в качестве основных групп исследования, 
а также врачи (n = 50), практикующие в различных 
медицинских организациях Ярославской области, – 
в качестве контрольной группы. 

Психологические методы исследования: 
1. Методика «Когнитивное оценивание трудных 

жизненных ситуаций» (Е.В. Битюцкая, 2007) [Би-
тюцкая: 209].

2. Методика «Стили мышления» (А.К. Белоусова, 
2011) [Белоусова: 168].

3. «Методика определения типа мышления 
и уровня креативности» (В.А. Ганзен, К.Б. Малы-
шев, Л.В. Огинец, 2001) [Ганзен: 159–164].

4. Личностный опросник, предназначенный 
для диагностики «синдрома эмоционального выго-
рания» (В.В. Бойко, 2004) [Бойко: 473].

Методы статистической обработки данных. 
Обработка результатов исследования проводилась 
с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft 
Inc., Russia). Различия принимали статистически 
значимыми при значении р ≤ 0,05. С целью оценки 
нормальности распределения данных использовали 
анализ Колмогорова – Смирнова с поправкой Лил-
лифорта и Шапиро – Уилка, коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена, U-критерий Манна – Уитни, 
t-критерий Стьюдента, критерий χ² Пирсона.

Результаты исследования и обсуждение 
1. Сравнительный анализ стилей мышления у об

учающихся по программам специалитета и ордина
туры, а также практических врачей. Результаты 
сравнительного анализа по методике «Стили мыш-
ления» (Белоусова А.К.) по средним значениям про-
демонстрировали достоверные различия (р = 0,003) 
по преобладанию только инициативного стиля 
мышления у ординаторов (19,6 ± 2,9) над врача-
ми (18,3 ± 2,9). При сравнительном анализе внутри 
каждой исследуемой группы выявлено достоверное 
доминирование (р ≤ 0,05) среднего балла по прак-
тическому стилю мышления (22,7 ± 4,3; 23,5 ± 3,0 
и 23,1 ± 2,6 соответственно у студентов, ордина-
торов и врачей), согласно методике практический 
стиль мышления детерминирует в целом характер 
совместной деятельности, который определяется 
функцией реализации идей. 

Таким образом, обучающиеся по программам спе-
циалитета и ординатуры чаще пользуются двойны-
ми комбинациями комбинированного стиля мышле-
ния с одинаковой частотой встречаемости (по 29,3 % 
и 40,0 % соответственно), а именно: «критический-
практический» и «управленческий-практический» 

стили мышления, однако по сравнению с группой вра-
чей комбинация «критический-практический стиль» 
использовалась студентами и ординаторами достовер-
но чаще на 15,0 % и 25,7 % соответственно (р ≤ 0,05), 
а «управленческий-практический стиль» применялся 
студентами и ординаторами реже на 13,6 % (р ≤ 0,05) 
и 2,9 % соответственно. Следует отметить, что обуча-
ющиеся по программам специалитета и ординатуры 
практически не пользуются тройными комбинациями 
стилей мышления в отличие от практических врачей, 
и все три группы сравнения в комбинациях не имеют 
инициативного стиля мышления, что, возможно, свя-
зано со спецификой медицинской профессии.

2. Сравнительный анализ типов мышления и кре
ативности у обучающихся по программам специали
тета и ординатуры, а также практических врачей. 
При сравнении типов мышления при использова-
нии методики «Профиль мышления» (В.А. Ганзен, 
К.Б. Малышев, Л.В. Огинец) по средним значениям 
в трех группах обнаружено, что по символическо-
му типу мышления средний балл в группе ординато-
ров (6,4 ± 3,0) был достоверно выше среднего балла 
в группе врачей (4,9 ± 2,3), р = 0,002, а это означа-
ет, что результатом подобного типа мышления явля-
ется мысль, выраженная в виде структур, формул, 
программ, фиксирующих существенные отношения 
между символами. При анализе внутри каждой груп-
пы выявлено, что образный тип мышления досто-
верно доминировал во всех трех группах, а имен-
но: у студентов (9,7 ± 2,7), ординаторов (9,4 ± 2,7) 
и врачей (8,8 ± 2,6) по сравнению со средним бал-
лом по символическому типу (6,0 ± 2,7; 6,4 ± 3,0 
и 4,9 ± 2,3 соответственно) как имеющему наимень-
ший количественный показатель (р ≤ 0,05). 

При проведении сравнительной оценки пока-
зателей креативности в трех группах обнаружено, 
что группа ординаторов имеет достоверно (р < 0,05) 
более высокий средний балл (8,4 балла) по сравне-
нию с группой врачей (7,2 балла). Согласно получен-
ным результатам ординаторы, проходящие обучение 
на постдипломном этапе, отдают предпочтение твор-
ческому подходу к делу. Ординаторы, являясь более 
свободными в проявлении креативности людьми, со-
ответственно и более творческими в силу меньшей 
ответственности, склонны к нестандартным спосо-
бам решения задач, способными к оригинальным 
и нестандартным действиям, открытию нового, соз-
данию уникальных продуктов. Однако после окон-
чания обучения, при выходе в реальную практиче-
скую медицинскую деятельность, то есть становясь 
практикующими врачами, теряют творческую свобо-
ду выражения в связи с ограничениями в виде стро-
гого следования практическим клиническим реко-
мендациям, протоколам и соблюдения стандартов 
оказания медицинской помощи, наряду с повыше-
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нием уровня ответственности за жизнь и состояние 
здоровья пациента. 

3. Сравнительный анализ когнитивного оценива
ния ТЖС у обучающихся по программам специали
тета и ординатуры, а также практических врачей. 
В факторной структуре когнитивного оценивания 
по методике «Когнитивное оценивание трудных жиз-
ненных ситуаций» (Е.В. Битюцкая) по средним пока-
зателям (M ± SD) у студентов, ординаторов и врачей 
преобладают «Общие признаки трудных жизненных 
ситуаций» (4,8 ± 0,8; 3,9 ± 1,5 и 4,7 ± 0,8 балла со-
ответственно), причем данный показатель у студен-
тов достоверно выше, чем у ординаторов (р = 0,006). 
По фактору F7 «Сильные эмоции» в трех группах 
сравнения также получены достоверные разли-
чия по преобладанию средних значений (4,3 ± 1,0; 
3,1 ± 1,4 и 3,8 ± 0,9 соответственно) у студентов 
над ординаторами (р < 0,001). Больше достоверных 
различий при сравнении средних значений между 
группами выявлено не было.

При сравнении средних показателей внутри каждой 
группы можно видеть некоторые отличия, а именно: 
студенты имеют высокие показатели по F1 «Общим 
признакам трудных жизненных ситуаций» (4,8 ± 0,8), 
по F8 «Перспектива будущего» (4,4 ± 1,1) и F7 «Силь-
ные эмоции» (4,3 ± 1,0), а наименьшие результаты де-
монстрируют сразу три фактора (по 2,5 ± 1,3 балла 
каждый): неподконтрольность ситуации (F2) и труд-
ности прогнозирования ситуации (F6), а также 2,6 ± 
1,1 балла по непонятности ситуации (F3). Ординато-
ры имеют высокие показатели по F1 «Общим призна-
кам трудных жизненных ситуаций» (3,9 ± 1,5) и F8 
«Перспектива будущего» (4,0 ± 1,6), а наименьшие – 
с равными средними показателями (по 2,3 ± 1,1 бал-
ла) по F2 «Неподконтрольность ситуации» и F3 «Не-
понятность ситуации». У врачей высокие показатели 
обнаружены по F1 «Общим признакам трудных жиз-
ненных ситуаций» (4,7 ± 0,8) и F8 «Перспектива бу-
дущего» (4,3 ± 1,3), а наименьшие – по F2 «Неподкон-
трольность ситуации», F3 «Непонятность ситуации» 
и F6 «Трудности прогнозирования» (2,5 ± 1,2; 2,4 ± 0,9 
и 2,5 ± 1,6 соответственно).

Далее проведена сравнительная оценка факторов 
когнитивного оценивания трудных жизненных си-
туаций в группах обучающихся по программам спе-
циалитета и ординатуры, а также практических вра-
чей в зависимости от трудности ситуации (< 4 баллов 
и ≥ 4 баллов) и обнаружены существенные различия 
в группах сравнения.

При сравнительной оценке менее трудных ситуа-
ций (< 4 баллов) между группами достоверно большая 
часть ординаторов по сравнению со студентами отме-
чает фактор F1 (33,7 % > 10,0 %, р = 0,014), а это озна-
чает, что ординаторы легче переносят общие призна-
ки трудных ситуаций, чем студенты, что, скорее всего, 

связано с большим опытом медицинской деятельности. 
По факторам F3, F4 и F6 достоверно большая часть 
врачей по сравнению со студентами (90,0 % > 63,3 %, 
р = 0,01; 70,0 % >36,7 %, p = 0,007; 90,0 % > 60,0 %, 
p = 0,003 соответственно) и по сравнению с ордина-
торами (90,0 % > 74,7 %, p = 0,027; 70,0 % > 46,7 %, 
p = 0,004; 90,0 % > 57,0 %, p = 0,012 соответственно) 
меньше испытывают трудности с непонятностью си-
туации, необходимостью активного и быстрого реа-
гирования, а также с трудностями прогнозирования 
ситуации – в силу большего опыта практической ме-
дицинской деятельности. Однако по фактору F7 боль-
шая часть ординаторов (53,0 % > 16,7 %, p = 0,001) 
и врачей (50,0 % > 16,7 %, p = 0,006) по сравнению 
со студентами испытывает меньше сильных эмоций, 
по-видимому, также в силу большего опыта практи-
ческой медицинской деятельности.

При сравнительном анализе более трудных си-
туаций (≥ 4 баллов) между группами обнаружено, 
что достоверно большая часть студентов по сравне-
нию с ординаторами имеет общие признаки трудных 
жизненных ситуаций (90,0 % > 66,3 %, p = 0,008). 
Для ординаторов и студентов по сравнению с врача-
ми достоверно более выражена непонятность ситуа-
ции (р = 0,01 и р = 0,028 соответственно), необходи-
мость быстрого, активного реагирования (р = 0,007 
и р = 0,004 соответственно) и трудности прогнозиро-
вания ситуации (р = 0,004 и р = 0,001 соответствен-
но), что связано с меньшим опытом медицинской 
деятельности. Однако достоверно больше сильных 
эмоций испытывают студенты по сравнению с орди-
наторами (р = 0,0003) и с врачами (р = 0,006), так как 
большинство студентов впервые сталкиваются с ре-
альными проблемами жизнедеятельности организ-
ма человека, вопросами ухудшения здоровья, а так-
же рождения и смерти человека.

4. Результаты корреляционного анализа. С целью 
выявления взаимосвязей между исследуемыми пара-
метрами в каждой из групп сравнения – у студентов, 
ординаторов и врачей – был проведен корреляцион-
ный анализ в качестве подготовки к проведению фак-
торного анализа, для чего были составлены матрицы 
корреляций. 

При анализе матрицы в группе обучающихся по  
программам специалитета выявлены прямые корре-
ляционные связи средней силы между знаковым ти-
пом мышления и сильными эмоциями (r = 0,53) и об-
ратные слабые связи между инициативным стилем 
мышления и непонятностью ситуации (r = –0,46). 
При анализе матрицы корреляций в группе обучаю-
щихся по программам ординатуры обнаружено боль-
ше достоверных прямых и обратных корреляцион-
ных связей, однако все они являются очень слабыми, 
поэтому ими можно пренебречь. А вот при анализе 
матрицы корреляций в группе врачей найдены более 
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значимые корреляционные связи: прямые сильные 
связи между креативностью и «непонятностью си-
туации» (r = 0,75) и обратные сильные связи между 
управленческим стилем мышления и «общими при-
знаками трудных жизненных ситуаций» (r = –0,82), 
а также между управленческим стилем мышления 
и «перспективой будущего» (r = –0,66).

Корреляционный анализ c включением симпто-
мов синдрома эмоционального выгорания показал: 
у студентов наличие прямых связей средней силы 
между знаковым типом мышления и «сильными эмо-
циями» (r = 0,53), эмоциональной отстраненностью 
и «перспективой будущего» (r = 0,51); у ординаторов 
наличие прямых и обратных связей – очень слабой 
и слабой силы; у врачей наличие прямых связей сред-
ней силы между эмоциональной отстраненностью 
и «необходимостью быстрого, активного реагирова-
ния» (r = 0,69) и обратных связей средней силы меж-
ду «расширением сферы экономии эмоций» и знако-
вым типом мышления (r = –0,52), «эмоциональной 
отстраненностью» и креативностью (r = –0,52), а так-
же сильных обратных связей между «переживанием 
психотравмирующих ситуаций» с «сильными эмо-
циями» (r = –0,75) и «личностной отстраненности» 
с «сильными эмоциями» (r=-0,76).

Выводы 
1. У студентов выявлено больше значимых фак-

торов когнитивного оценивания ТЖС, чем у ордина-
торов, что связано с теоретической направленностью 
обучения студентов в качестве начального этапа вхож-
дения в профессию и практической направленностью 
этапа обучения ординаторов, с большим уровнем про-
фессиональной ответственности. Особенности меди-
цинской деятельности связаны с практическим сти-
лем мышления, что подтверждается нацеленностью 
на профессиональные действия на всех этапах обуче-
ния медицинской специальности. У ординаторов про-
исходит трансформация типа мышления при переходе 
от образного типа мышления, характерного для студен-
тов, к знаковому типу мышления, свойственному вра-
чам. Минимальный объем ответственности за профес-
сиональную медицинскую деятельность у ординаторов 
не ограничивает проявление их креативности и твор-
ческих способностей, поэтому они сохраняют спо-
собность к оригинальным нестандартным действиям.

2. Обнаружены средние прямые и обратные свя-
зи только у студентов и у врачей. 

а) Студенты во время производственной практики 
еще не в полной мере обладают необходимыми про-
фессиональными знаниями и навыками, что в ряде 
случаев проявляется наличием у них нервно-психиче-
ского напряжения, тревожных и тревожно-фобических 
реакций. Возникновение защитных барьеров в профес-
сиональных коммуникациях у студентов определяет 
значимость последствий ситуации и способствует фо-

кусированию на последствиях событий, что в перспек-
тиве, вероятно, ведет к появлению «порочного круга», 
сопровождающегося прогрессированием и усугубле-
нием тревожных и тревожно-фобических расстройств.

б) трудная ситуация воспринимается врачом как  
требующая незамедлительного реагирования: при-
нятия решения или выполнения конкретных дей-
ствий, при этом врач создает защитные барьеры 
в профессиональных коммуникациях, так как огра-
ничен во времени, в пределах которого нужно что-
либо предпринять. Врач воспринимает условия рабо-
ты и дисфункциональные межличностные отношения 
как психотравмирующие, при этом «загоняет» пробле-
му внутрь себя. В результате у врача наблюдается на-
рушение профессиональных отношений, развитие ци-
ничного отношения к тем, с кем приходится общаться.

Заключение 
Последовательное прохождение обучения по про-

граммам специалитета и ординатуры является важ-
ным этапом становления врача, готового начать про-
фессиональную карьеру. От того, как обучающиеся 
по программам специалитета и ординатуры смогут 
справиться со всеми стрессогенными факторами дан-
ного периода, зависит их дальнейшая профессио-
нальная судьба. 

Полученные результаты демонстрируют наличие 
корреляционных связей различной направленности 
и степени выраженности между типами мышления, ког-
нитивным оцениванием и симптомами эмоционального 
выгорания у обучающихся по программам специалите-
та и ординатуры, причем более выраженные у студен-
тов, чем у ординаторов, что, по-видимому, связано с на-
чальным этапом вхождения в профессию и отсутствием 
опыта практической медицинской деятельности. Одна-
ко результатов корреляционного анализа недостаточно 
для оценки влияния того или иного фактора на разви-
тие синдрома эмоционального выгорания, что требует 
в дальнейшем проведения факторного анализа. 

Таким образом, необходимость проведения поиска 
средств ресурсной мобилизации в качестве когнитив-
ных факторов, связанных с развитием синдрома эмоци-
онального выгорания, будет способствовать разработке 
соответствующих мер профилактики данного деструк-
тивного синдрома для личности будущего профессио-
нала. На наш взгляд, для обучающихся по программам 
специалитета и ординатуры необходимо предусмотреть 
возможность дополнительной подготовки в области 
профилактики дисфункциональных ситуаций, возника-
ющих во врачебной деятельности, например, включаю-
щих совершенствование творческого мышления врача.
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Аннотация. В статье обсуждается роль просодического оформления высказывания в формировании навыка спонтанной 
речи. Недостаточная разработанность научно-обоснованной методики формирования навыка устной речи с учетом 
ее просодических характеристик определяет актуальность исследования. Основная цель – скорректировать методи-
ку обучения навыкам говорения, основываясь на результатах экспериментально-фонетического исследования. Ме-
тодология исследования строится на комплексном подходе с использованием лингвистических методов, традици-
онных для экспериментально-фонетического исследования, в сочетании с системным и субъектно-деятельностным 
подходами, которые легли в основу разработанных методических рекомендаций. Приведены результаты экспери-
ментально-фонетического исследования 97 монологов обучающихся продолжительностью 190 минут. Исследование 
показало, что потенциально ошибочными областями просодического оформления псевдо-спонтанной речи являют-
ся: сегментация, неверное выделение коммуникативного центра высказывания, организация речевого потока (рит-
мика), интонационная разорванность, нарушение мелодического контура высказывания, вкрапления русской речи. 
Неадекватность, или «ненативность», то есть неестественность просодического оформления устной речи русскоя-
зычными студентами проявлялась в ошибочном смысловом членении речевого потока, его небрежной сегментации, 
слишком дробном и немотивированном членении фраз. Предлагаемая методика работы над фонетической стороной 
речи в учебном монологе включает в себя следующие этапы: восприятие речи на слух, повторение речевой модели, 
неподготовленное чтение и непосредственно производство речи. Методические рекомендации для преподавателей 
содержат конкретные предложения по внедрению в практику преподавания английского языка в вузе методов обу-
чения фразовому ударению, синтагматическому членению, паузации, интонированию и ритмике спонтанной речи.
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Abstract. The paper reports on the findings of the study of prosody in teaching spontaneous speech production. Insufficient 
development of a scientifically based methodology for building oral language skills, taking into account its prosodic 
characteristics, determines the relevance of the study. The main goal of the research is to correct the methodology of teaching 
spontaneous learner talk, based on the results of experimental phonetic research. The research methodology is based on an 
integrated approach using linguistic methods of experimental phonetic research, as well as methods of psychological and 
pedagogic research. The results of phonetic experiment of 97 monolingual utterances of undergraduate students, non-English 
majors (total running 190 minutes) show a summary of commonly occurring problems that lead to non-native intonation. 
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В современной лингвистике и методике препода-
вания иностранных языков в последние годы 
неизменно сохраняется интерес к вопросам, 

связанным с формированием навыка устной, в том 
числе неподготовленной, спонтанной речи. Важность 
вопросов, касающихся владения и обучения иноязыч-
ной спонтанной речи, рассматривается с фонетической 
стороны (Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Светозаро-
ва Н.Д.), с точки зрения интерференции (Вишнев-
ская Г.М., Дубовский Ю.А.), методики использования 
учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи 
на иностранном языке (Артемьева О.А., Колкер Я.М., 
Мильруд Р.П., Пассов Е.И.) и обучения пониманию 
разговорного иностранного языка (Мерфи Д.М., Хорн-
би A.С., Бухбиндер В.А, Уайзер Г.М.). Малоизученной 
представляется методика обучения студентов просо-
дическому оформлению спонтанной речи, что опре-
деляет успешность межкультурной коммуникации. 
Следовательно, существует необходимость разработ-
ки данной методики на основе изучения просодиче-
ских характеристик англоязычной спонтанной речи 
студентов.

В работе впервые были проанализированы при-
знаки просодических единиц спонтанной речи у би-
лингвов в учебном дискурсе с целью выявления 
типичных отклонений, возникших в процессе про-
дуктивного говорения. Установленные сферы потен-
циальных ошибочных реализаций составили банк 
«отрицательного» языкового материала, на важность 
которого указывал Л.В. Щерба [Щерба: 75], и позво-
лили разработать методические рекомендации по об-
учению просодическому оформлению спонтанной 
монологической речи.

В основе процесса обучения иностранному язы-
ку в вузе лежит принцип системности, который, 
как справедливо отмечает С.Ю. Тюрина, базируется 
на взаимосвязи таких элементов учебного процесса, 
как цели и задачи, содержание, принципы, методы 
и средства обучения [Тюрина: 59]. Ряд отечественных 
учёных отмечают тот факт, что в современной мето-
дике преподавания иностранного языка технологиям 
обучения спонтанной речи уделяется недостаточно 
внимания [Соловьёва: 86]. Как отмечают Ю.С. Сизо-
ва и Н.Г. Беляева, студентам сложно дается, в частно-

These problems are mostly related to improper segmentation, wrong distribution of the utterance stress, incorrect rhythmic 
organisation of speech, break of intonation continuum, inappropriate intonation patterns and melodic contour. The proposed 
prosodic focus on teaching spontaneous monologue speech includes the following stages: sensitisation, imitation, reading 
with prosody and practice activities. Methodological recommendations contain specific proposals for teaching sentence 
stress, syntagmatic division, pausing, intonation and rhythmics of spontaneous speech.
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сти, понимание беглой речи носителей языка, а так-
же произношение английских слов [Сизова, Беляева: 
181]. М.В. Кастилло делает вывод о том, что задания, 
направленные на развитие навыка говорения, учат 
скорее не реальному спонтанному общению, с ко-
торым студенты сталкиваются в повседневной жиз-
ни, а «письменному» языку [Castillo: 241–242]. Не-
оправданно мало внимания при обучении говорению 
уделяется фонетической стороне речи. Как отмеча-
ет И. Дарси, произношение играет ключевую роль 
в жизни студентов во всех социальных контекстах, 
при этом преподаватели мало внимания уделяют фор-
мированию произносительных навыков на уроке, на-
зывая при этом различные причины [Darcy: 16].

Учебный монолог представляет собой пример ква-
зи-спонтанной речи и трактуется нами как промежу-
точная и важная ступень в обучении спонтанной речи. 
Квази-спонтанная речь в данном случае характеризу-
ется предварительной подготовкой студентов, владе-
ющих тематикой выступления, лексическим наполне-
нием, что существенно влияет на реализацию устного 
высказывания, так как подразумевает продуцирова-
ние ранее изученных текстовых блоков [Леонтьев: 
214]. При этом говорящий самостоятельно выделя-
ет основные смысловые группы своего высказыва-
ния и выбирает средства, чтобы обеспечить фонети-
ческую целостность своего устного повествования. 
Он вынужден заранее программировать устную речь, 
сначала выстраивая схему высказывания, а затем вы-
бирая в качестве опоры отдельные знаки, включая 
синтагматические средства и просодию [Лурия: 39]. 
В современной лингвистике просодию определя-
ют как комплекс фонетических характеристик речи 
на супрасегментном уровне (акцентных, паузальных, 
тональных и темпоральных) при восприятии, опре-
деляемых высотой тона, громкостью, длительностью. 
Г.М. Вишневская относит к наиболее устойчивым 
маркерам спонтанной речи изменение вариативности 
типов просодических моделей синтагм в сторону упо-
требления незавершённых просодических конструк-
ций, неоднородности темпоральных характеристик, 
а также высокой степени использования выделитель-
ных акцентов во фразе [Вишневская: 117]. Различные 
типы речевых сбоев спонтанной речи, нарушения 
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плавности речи связанны в основном с проблемой 
выбора языковых средств для построения связного 
текста [Подлесская, Кибрик: 8].

Организация исследования 
Основная цель экспериментально-фонетического 

исследования заключалась в том, чтобы классифици-
ровать и описать особенности «ненативного» просо-
дического оформления спонтанной речи студентов 
неязыковых вузов при реализации учебных моно-
логов, а также разработать комплекс кратких и чет-
ко сформулированных методических предложений 
по обучению навыкам говорения.

Методология исследования строится на комплекс-
ном подходе, сочетающем в себе системный и субъ-
ектно-деятельностный принципы, которые легли 
в основу выработанных методических рекоменда-
ций, с использованием лингвистических методов, 
традиционных для экспериментально-фонетическо-
го исследования (метод прямого наблюдения, инстру-
ментального анализа, слуховой и аудитивный анализ, 
акустический анализ с использованием компьютер-
ной программы Speech Analyzer1).

Материалом исследования послужили учебные 
монологи на английском языке на заданную тему 
в исполнении студентов 1–2 курсов неязыковых ву-
зов. Широкий корпус исследования составили 97 мо-
нологов, время звучания – 190 минут. Студентам было 
предложено дать развернутое высказывание на ранее 
изученную тему (Family, Friends and Social Life, Jobs, 
Famous People, Studies, Health, Crime, Clothes and 
Fashion). Студенты были ознакомлены с общим пла-
ном высказывания. Время подготовки – 1 минута. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе экспериментально-фонетического исследо-

вания спонтанной английской речи студентов неязы-
ковых вузов были выделены следующие особенности 
просодического оформления учебного высказывания: 

1. Многочисленные нарушения синтагматического 
членения высказываний, связанные с излишней немо-
тивированной паузацией и, как следствие, с несораз-
мерностью синтагм. К наиболее распространённым 
отклонениям деления речи на синтагмы можно отне-
сти следующие: 

1.1. Избыточно дробное членение речевого пото-
ка на синтагмы, равные одному фонетическому слову, 
приводящее к подавлению интонации высказывания 
просодией слова, что зачастую связано с недостаточ-
ным уровнем владения языком.

ИВ (здесь и далее – интерферированный вариант): 
In |Literature /classes| /we| |also /study| \writers||.

1.2. Неестественное и довольно частотное упот-
ребление пауз-повторов в спонтанной речи. Паузы-
повторы вполне естественны для спонтанной речи 
и служат для обдумывания следующего элемента вы-
сказывания [Фонетика спонтанной речи: 172]. В анг-

лийской речи русскоязычных студентов паузы-по-
вторы зачастую звучат неестественно и возникают 
в результате неуверенности в выборе лексической 
единицы или синтаксической конструкции. 

ИВ: There is a |vast |range of tech |nology and \medicine | 
to /help | |cure |people /more | ef |ficiently and \faster||.

1.3. Многочисленные паузы самокоррекции, свя-
занные с допущенными грамматическими или лекси-
ческими ошибками, или самоперебивы, возникающие, 
когда говорящий как бы перебивает сам себя, не за-
канчивая фразу или слово, а меняя тему или «переска-
кивая» с одной темы на другую [Богуславский: 120].

ИВ: /Firstly | the |restaurant |food is much more 
\

 complex | comp\lex and hmm | it |uses some |special 
\ cooknic | \cooking |techniques | hmm | > and | > the | 
\

 ointments and hmm | \other stuff | in the |restaurants 
is \ much more hmm | is /having | \better quality | |than 
in the \ home | and \also they |need | \to | |buy |products 
\

 ourselves | when we |cooking at /home ||.
2. Зачастую наблюдалось неверное выделение ком-

муникативного центра высказывания и, как следствие, 
ошибки в месте постановки логического ударения. 
В ситуации отсутствия интонационного ядра выска-
зывания, то есть его логического центра, или ремы 
предложения, не существует законченного высказы-
вания [Лаврентьева 2012: 193].

2.1. Было зафиксировано нарушение тема-ремати-
ческого членения речевого потока, или нарочито нее-
стественное акцентное выделение всех слов во фразе, 
причём как знаменательные, так и служебные слова 
произносились с одинаковой интенсивностью. Ре-
зультатом такого просодического оформления фра-
зы являлось отсутствие интонационного центра вы-
сказывания. 

ИВ: I |want to /tell| /you| (about) |where I \live||. I /live| 
in the /house| /in| the |city of \Furmanov||.

2.2. В ряде случаев наблюдалось неоправданное 
выделение лексических единиц, входящих в новый 
вокабуляр по изученной тематике, не являющихся 
коммуникативно важными словами во фразе. На наш 
взгляд, подобное выделение связано с желанием упо-
требить данное слово/словосочетание при недоста-
точно развитом умении правильно использовать его 
в синтаксической конструкции или в соответствую-
щем контексте.

ИВ: In my o/pinion | |families are /smaller | than |fifty 
years /ago || I |think \messy di|vorce is |reason for |it ||

2.3. Смещенное логическое ударение также было 
зафиксировано на глагольных формах, что связано 
с обдумыванием выбора грамматической структуры.

ИВ: Nowa|days the |structure of a \family | \changed | 
\change a |lot ||

2.4. Наблюдались случаи неверного употребления 
логического ударения во фразе, содержащей потен-
циально сложные для постановки словесного ударе-
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ния слова. В ряде случаев подобное ненормативное 
логическое выделение оформлялось не динамически, 
а только с использованием тона.

ИВ: \Secondly | |children |that were |born |late in \ life | 
can |have \serious diseases | and |health \problems | and the 
|most |awful of them are \autism | and \down |syndrome ||

2.5. В ряде случаев наблюдалась ненормативная 
деакцентуализация двухкомпонентных устойчивых 
словосочетаний или коллокаций, которые при норма-
тивном произнесении обычно являются просодически 
цельнооформленными, то есть имеют два ударения 
на обоих компонентах словосочетания. Использова-
ние редуцированного ударения на втором компонен-
те коллокации приводило к разрыву просодического 
континуума всей фразы в целом [Орлова: 244].

ИВ: Some \people | pre/fer to | |live a \lonely life ||
3. Организация речевого потока, связанная с на-

рушением ритмики, приводила к тому, что речь би-
лингвов не воспринималась как единое, целостное 
функциональное образование. Зачастую в интерфе-
рированной речи участники коммуникации переносят 
ритмический рисунок родного языка на иностран-
ный [Лаврентьева 2015: 45]. Так, в речи русских би-
лингвов на английском языке находит своё проявле-
ние типичный для русского языка неровный, рваный 
ритм, для которого зачастую характерна случайная 
расстановка пауз.

ИВ: I|lya Var /lamov| /is| a |self-|made /journalist||. /He| 
/shoots| /videos|| for You-/tube|| but /is| (an) ar/chitect|| by 
pro\fession||. 

4. Достаточно частотным явлением было нару-
шение мелодического контура высказывания речи 
на английском языке. Использование низкого вос-
ходящего или высокого восходящего ядерных тонов 
для обозначения конца синтагмы вместо традицион-
ного для неэмфатической речи на английском языке 
низкого нисходящего тона, что, на наш взгляд, свя-
зано с интерферирующим влиянием родного русско-
го языка. 

ИВ: |Now I’ll des |cribe my /best friend| my ex-/class-
mate| /Tanya||. 

5. Также были зарегистрированы отдельные вкра-
пления русской речи в английские монологические 
высказывания, что связано с недостаточно высоким 
уровнем языковой подготовки студентов, а также 
с неумением корректно заполнить паузы хезитации, 
характерные и естественные для спонтанной речи. 
Наиболее частотными русскими словами, которые 
использовали студенты при оформлении устной речи 
на английском языке, были слова нет и так. 

ИВ: Нет, I like to wear dresses in summer.
Таким образом «ненативность» просодического 

оформления устной речи русскоязычными студента-
ми проявлялась в ошибочном смысловом членении 
речевого потока, его небрежной сегментации, слиш-

ком дробном и немотивированном членении фраз. 
Избыточность акцентов приводила к нарушению ре-
чевого ритма. Также необходимо отметить такую осо-
бенность интерферированной речи билингвов, как од-
нообразие в использовании мелодических контуров 
и их интерферированный «русский» характер. По-
мимо недостаточного уровня владения языком в его 
грамматическом, лексическом и фонетическом аспек-
тах, правильной естественной реализации спонтан-
ной речи зачастую мешало неумение прогнозировать 
коммуникативно-прагматические перспективы выска-
зывания, что связано с неверной оценкой смысла вы-
сказывания. В целом в качестве одного из типичных 
маркеров спонтанной интерферированной речи мож-
но отметить снижение функциональной нагрузки ин-
тонации в результате произнесения всех слов с при-
близительно одинаковой интенсивностью. 

Полученные в ходе экспериментально-фонети-
ческого исследования данные позволили выработать 
следующие методические рекомендации по фор-
мированию навыка просодического оформления 
речи, которые могут быть использованы преподава-
телями английского языка при планировании заня-
тий по обучению просодии устного монологическо-
го высказывания:

1. Одной из целей обучения говорению, в том 
числе спонтанной речи, является развитие навыка 
слушания и восприятия просодии звучащего текста, 
что не только будет способствовать лучшему пони-
манию контекста общения, но и позволит студен-
там адекватно выражать свои мысли с помощью та-
ких невербальных средств общения, как просодия, 
а также чувствовать себя более уверенно в спонтан-
ном монологе. Работа над формированием просоди-
ческих навыков носит поэтапный характер, что со-
относится с методическими работами по обучению 
английской интонации [Bradford: 3] и состоит из та-
ких ступеней как:

1.1. Знакомство студентов с фонетическими яв-
лениями (интонационная группа, синтагматическое 
членение, пауза, фразовое и логическое ударение, ос-
новные ядерные тоны), в то числе и представление 
их звучащих иллюстраций.

1.2. Объяснение (с использованием визуальной 
опоры).

1.3. Имитация.
1.4. Практические задания с использованием раз-

ного рода моделей.
1.5. Задание коммуникативного характера.
2. При введении новой лексики необходимо обра-

щать особое внимание на правильное произношение 
опорного слова, слова во фразе, слова в различных 
синтаксических конструкциях с опорой на эталонное 
произношение, к примеру с использованием элек-
тронного словаря, звучащего корпуса.
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3. Для развития навыка синтагматического чле-
нения предложения и правильной расстановки пауз 
между синтагмами можно использовать упражнение 
“scooping phrases”, устанавливая сочинительные и/
или подчинительные связи между словами, объеди-
няя их тем самым в смысловые блоки.

4. Для развития навыка ритмической организации 
фазы можно использовать задание в форме фонетиче-
ского диктанта (преподаватель читает длинное пред-
ложение или отрывок текста, студенты записывают те 
слова, которые получают наибольшее просодическое 
выделение во фразе, а затем восстанавливают остав-
шийся текст самостоятельно). Это упражнение помо-
гает понять, какие слова в английской фразе марки-
рованы ударением, а какие нет.

5. На ступени имитации следует не только исполь-
зовать звучащий образец фразы, но и сопровождать 
упражнения, направленные на освоение интонацион-
ных контуров и ритмики речи, движениями рук и ног.

6. С целью формирования навыка просодического 
оформления речи на этапе активного говорения можно 
использовать задание “speak target vocabulary”, целью 
которого является составить монолог по заданной мо-
дели, используя, например, опоры в виде списка слов/
групп слов. Заданная модель может описывать и про-
содию высказывания с помощью условных обозначе-
ний ударных слогов, пауз, ядерных тонов.

7. На заключительном этапе работы над просо-
дией фразы в процессе обучения активному говоре-
нию можно обратиться к тематическому видеосюжету 
и попросить студентов произнести реплики говоря-
щего вместе с диктором, копируя его мимику, жесты 
и движения. Далее несколько фраз из сюжета можно 
выписать на карточку и попросить студентов воспро-
извести сюжет полностью.

Дальнейшая разработка методики формирования 
навыка просодического оформления высказывания, 
а также встраивание её в учебную модель практико-
ориентированного обучения коммуникации на англий-
ском языке носит перспективный характер и может 
быть направлена на создание конкретных фонетиче-
ских и коммуникативных упражнений.

Примечания
1 Speech Analyzer1 – версия 3.0.1, разработ-

чик – компания SIL International, доступна на сайте: 
https://skachat.freedownloadmanager.org/Windows-PC/
Speech-Analyzer/FREE-3.0.1.html) (дата обращения: 
25.05.2021).
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Аннотация. Цифровизация образования способствует повышению требований к квалификации педагога в связи с тем, 
что становится необходимой не только цифровая компетентность, но и готовность к трансформации педагогическо-
го процесса и реализации новых подходов к взаимодействию с обучающимися с использованием цифровых образо-
вательных компонентов. В связи с этим возникают сложности организации профессионального обучения студентов 
непедагогических направлений, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность в сфере образова-
ния, обусловленные спецификой их профиля подготовки, актуализируется проблема проектирования профессио-
нально-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса с цифровыми компонентами и мо-
делирование условий, способствующих ее решению. В статье приводятся результаты исследования формирования 
готовности студентов к профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися в образовательном 
процессе с цифровыми компонентами на примере студентов направления подготовки «Химия». Поиск путей реше-
ния обозначенной проблемы видится в организации их психолого-педагогического и методического сопровожде-
ния в процессе практики. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа включала в себя разработку и апробацию разработанной про-
граммы. Ее обобщенная структура, этапы реализации и применяемые методы приведены в тексте статьи. Сравни-
тельно-сопоставительный анализ полученных данных позволил сделать выводы о результативности проведённой 
опытно-экспериментальной работы. Статистический анализ позволил установить их достоверность и зафиксиро-
вать положительную динамику формирования готовности к профессионально-педагогическому взаимодействию 
с обучающимися.
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Abstract. Digitalisation of education contributes to higher requirements for pedagogue’s qualification, since not only digital 
competency becomes necessary, but also readiness to transform the teaching process and implement new approaches 
to the interaction with students using digital educational components. In this regard, there are difficulties in organising 
professional training for students non-pedagogues with the right to carry out professional activities in the field of education, 
due to the specifics of their training profile. The article presents the results of the study devoted to the problem of students’ 
readiness formation for professional-pedagogic interaction with pupils in the educational process with digital components, on 
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Введение 

Социально-экономические изменения послед-
них лет, реализация концептуальных идей 
четвертой промышленной революции, вхож-

дение культуры в цивилизационные структуры по-
стиндустриального общества, формирование основ 
цифровой экономики обоснованно привели к необхо-
димости разработки и внедрения целостной «Страте-
гии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 гг.», предполагающей, 
в частности, реализацию новой стратегии подготов-
ки кадров и пересмотр методологии образователь-
ного процесса [Указ]. Однако пандемические усло-
вия значительно ускорили темпы реформирования 
со смещением образовательного процесса в цифро-
вое поле, что не позволило пройти данному процессу 
определенную этапность. Интенсификация цифрови-
зации захватила все уровни образовательной систе-
мы единовременно, что создало целый ряд проблем 
финансово-экономического, нормативно-образова-
тельного, организационно-методического и индиви-
дуально-личностного характера. 

Так или иначе, современные реалии обоснован-
но демонстрируют необходимость подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, способных и го-
товых к включению во взаимодействие в условиях 
реализации образовательного процесса с цифровы-
ми компонентами. Однако готовность педагогов в той 
или иной степени оказывается недостаточной для эф-
фективной реализации образовательного процесса 
в данных условиях, что подтверждается результатами 
и выводами различных исследований [Антонова, Ме-
ренков: 240; Барахсанова, Данилова: 39; Проект ди-
дактической концепции: 17; Никулова, Боброва: 478].

Динамичность происходящих изменений не остав-
ляет сомнений в необходимости конструирования но-
вых образовательных моделей подготовки педаго-
гических кадров. При этом необходимо учитывать 
существенные различия в профессиональной подго-
товке к педагогической деятельности студентов на-
правления «Педагогическое образование» и непеда-
гогических направлений, имеющих согласно ФГОС 

the example of undergraduate students of ‟Chemistry” training direction. The search for ways to solve the indicated problem 
is seen in the organisation of their psychological, pedagogic, and methodological support in the process of internships.

Experimental work included the development and subsequent testing of the developed programme. Its generalised 
structure, stages of implementation and applied methods are given in the text of the article. Comparative and contrasting 
analysis of the data obtained in the process of experimental work allowed drawing conclusions about the effectiveness of 
the experimental work. Statistical analysis allowed establishing the reliability of the obtained data, indicating the positive 
dynamics of forming future bachelor chemists’ readiness for professional-pedagogic interaction with pupils.

Keywords: support, formation, readiness, professional and pedagogic interaction, self-organisation, motive, future bachelors, 
chemists, practice, digitalisation. 

For citation: Khusainova A.A., Sokhranov-Preobrazhensky V.V. Formation of readiness of bachelor chemists for professional and pedagogic 
interaction with students in the context of digitalisation of education // Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. 
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право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере образования. Абсолютная общность и еди-
нообразие профессиональных задач, возникающих 
в профессиональной педагогической деятельно-
сти, свидетельствует о необходимости формирова-
ния готовности студентов к их решению независи-
мо от направления подготовки. Готовность педагога 
включаться в профессионально-педагогическое вза-
имодействие с обучающимися в условиях реальной 
практики отражает его профессиональную компетент-
ность. В связи с этим в высшем профессиональном 
образовании актуализируется проблема проектиро-
вания профессионально-педагогического взаимодей-
ствия участников образовательного процесса с циф-
ровыми компонентами и моделирование условий, 
способствующих ее решению.

Организация исследования 
На базе Педагогического института имени В.Г. Бе-

линского ФГБОУ ВО «ПГУ» было проведено исследо-
вание при участии студентов направления подготов-
ки «Химия». Согласно ФГОС бакалавры, освоившие 
профессиональную программу высшего образования 
по данному направлению подготовки, имеют право 
осуществлять профессиональную деятельность в сфе-
ре образования и науки (пункт 1.11) [Приказ: 3]. В со-
ответствии с этим в содержании ОПОП по данно-
му направлению предусмотрена профессиональная 
подготовка студентов к педагогической деятельности, 
в том числе в форме практики. При этом компетент-
ностная модель выпускника данного направления под-
готовки согласно последней редакции ФГОС должна 
учитывать и его цифровую компетентность. 

Однако тот же стандарт «не допускает заме-
ны оборудования его виртуальными аналога-
ми» (пункт 4.3.1) [Приказ: 15]. Здесь возникают пробле-
мы структурирования содержания образования, оценки 
его с позиции возможности фрагментарного переноса 
в цифровую среду, создания адекватных реальным ус-
ловиям цифровых аналогов и моделей химических объ-
ектов и процессов, инфографики, а также понимания 
принципов, лежащих в основе данного учебно-методи-
ческого структурирования и проектирования.
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Решение данных проблем лежит в плоскости ос-
воения практических навыков и формирования про-
фессиональных компетенций в процессе педагоги-
ческой практики. В рамках последней реализуется 
реальное непосредственное и опосредованное взаи-
модействие в цифровом пространстве с обучающи-
мися, возникает необходимость детальной проработ-
ки учебного содержания при подготовке к занятиям.

Системно-деятельностная организация профес-
сионального обучения будущих бакалавров-хими-
ков в процессе практики предполагала реализацию 
направлений, в смысловом поле которых осущест-
влялось проектирование формирующего этапа опыт-
но-экспериментальной работы. При его реализации 
мы руководствовались следующими смысловыми 
направлениями:

– формирование целостной мотивационно-смыс-
ловой составляющей профессионально-педагогиче-
ского взаимодействия с обучающимися в образова-
тельном процессе с цифровыми компонентами;

– формирование системы профессиональных зна-
ний и актуальных представлений о профессиональ-
но-педагогическом взаимодействии с обучающимися 

в образовательном процессе с цифровыми компо-
нентами;

– формирование профессиональных умений по ор-
ганизации и реализации профессионально-педаго-
гического взаимодействия с обучающимися в обра-
зовательном процессе с цифровыми компонентами 
на основе практического опыта саморегулирования 
и самоорганизации.

Для реализации указанных направлений наиболее 
логичным представлялось взаимодействие между пре-
подавателями и студентами на основании психоло-
го-педагогического и методического сопровождения, 
реализуемого в форме сотрудничества, что и стало ос-
новной гипотезой нашего исследования. Согласимся 
с позицией H. Lei, Y. Cui, М. Chiu о том, что поддерж-
ка педагога в образовательном процессе обеспечива-
ет прежде всего структурирование педагогического 
процесса, автономию обучающихся и их вовлечен-
ность [Lei, Chi, Chiu: 2]. В таком случае студент ста-
новится субъектом, который способен конструировать 
процессы образования и самообразования, проекти-
ровать педагогическую деятельность как систему вза-
имодействий на основе имеющегося педагогическо-

Рис. 1. Содержание процесса формирования готовности будущих бакалавров-химиков  
к профессионально-педагогическому взаимодействию (ППВ) с обучающимися в процессе практики
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го опыта. Опираясь на позицию С.А. Царева, считаем, 
что формирование готовности к взаимодействию про-
исходит поэтапно. Исходя из этого, условия, способ-
ствующие их эффективному протеканию, определя-
ют течение всего процесса [Царев: 106].

Для наглядного представления содержания иссле-
дуемого процесса представим его схематично (рис. 1).

Содержание указанных этапов связано с внутрен-
ними преобразованиями личности студента, а значит, 
принципы и условия организации сопровождения 
формирования их готовности к профессионально-
педагогическому взаимодействию с обучающими-
ся в процессе практики должны быть направлены 
на реализацию этих преобразований. Его структу-
рирование позволит говорить о целенаправленном 
и последовательном формировании всех структур-
ных компонентов готовности: мотивационного, цен-
ностно-смыслового, когнитивного, деятельностного, 
регулятивного, рефлексивного.

Практическая реализация исследуемого процес-
са осуществлялась в ходе апробации авторской про-
граммы сопровождения будущих бакалавров-химиков 
на педагогической практике, отражающей организаци-
онно-содержательные аспекты их профессиональной 
подготовки и процесса их психолого-педагогическо-
го и методического сопровождения. Проектирование 
программы сопровождения студентов позволило учи-
тывать специфические особенности направления под-
готовки «Химия», которые неизбежно влияют на ха-
рактер взаимодействия студентов с обучающимися 
на практике:

– узкоспециализированное практико-ориентиро-
ванное содержание реализуемой образовательной 

программы, направленное преимущественно на из-
учение материально-производственных технологий;

– предметно-ориентированный характер профес-
сионального обучения;

– ориентированность в образовательном процес-
се на реализацию взаимодействия, опосредованного 
предметной деятельностью, когда его методология 
и функционал определяется спецификой учебного 
содержания;

– необходимость освоения деятельности через  
практику;

– высокая алгоритмизированность методик;
– негибкий характер управления процессами;
– невозможность полной замены реального обо-

рудования виртуальными аналогами [Приказ: 15], 
в связи с чем возникают проблемы структурирования 
и цифровой оценки содержания образования.

Согласно разработанной программе процесс фор-
мирования готовности будущих бакалавров-химиков 
к профессионально-педагогическому взаимодействию 
с обучающимися состоял из трех этапов: подготови-
тельного, производственно-экспериментального, за-
ключительного. Каждый из этих этапов был сопряжен 
с реализацией содержания образовательного модуля 
программы и направлен на решение определённых 
задач (рис. 2).

Решение поставленных на каждом из этапов задач 
было сопряжено с практической реализацией различ-
ных групп методов.

На подготовительном этапе применялись методы 
самообследования для выявления мотивационного 
профиля личности, методы стимулирования мотива-
ции деятельности (тренинги, тематические беседы) 

Рис. 2. Описание структуры программы сопровождения студентов и этапов ее реализации
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для формирования внутренне обусловленной про-
фессиональной мотивации, позитивно окрашенного 
эмоционально-ценностного отношения к педагогиче-
ской профессии, понимания смысла взаимодействия 
с обучающимися.

На производственно-экспериментальном этапе ис-
пользовались методы организации и осуществления 
профессионально направленной учебной деятельно-
сти (лекции, тематические дискуссии, мастер-классы), 
методы самообследования для понимания дальней-
шей стратегии индивидуального личностного и про-
фессионального педагогического развития, методы 
стимулирования взаимодействия, решение педаго-
гических задач и ситуаций по проектированию со-
держания и отбора способов деятельности учеников, 
учебного содержания для реализации в педагогиче-
ском процессе с цифровыми компонентами, по выбо-
ру способа воспитательного воздействия, педагогиче-
ского стимулирования и др.

На заключительном этапе нашли применение ме-
тоды рефлексивной оценки и контроля результатов 
деятельности.

Реализация данной программы охватывала период 
педагогической практики в экспериментальной груп-
пе студентов, контрольная группа проходила практи-
ку согласно утвержденной рабочей программе педа-
гогической практики. 

Результаты исследования 
Определение результативности опытно-экспери-

ментальной работы проходило в два этапа: 
а) этап 1 (диагностическое оценивание) – в момент 

вхождения в педагогическую практику для фиксации 
исходных показателей сформированности готовно-
сти будущих бакалавров-химиков к профессионально-
педагогическому взаимодействию с обучающимися;

б) этап 2 (итоговое оценивание) – по окончании 
реализации программы на период практики на ее 
заключительном этапе, нацеленное на проведение 
статистической обработки данных и выявление зна-
чимости различий между данными, полученными 
в контрольной и экспериментальной группах.

В ходе исследования применялись следующие ме-
тоды и методики:

– тестирование по методике В.И. Моросановой для  
исследования целенаправленной активности по ор-
ганизации и управлению своей деятельностью, спо-

собности анализировать возможные последствия 
личных действий во взаимодействии с обучающими-
ся (по ИУК-3.3), регуляторной гибкости и пластично-
сти [Моросанова, Кондратюк: 155];

– экспертная оценка уровня реализации взаимодей-
ствия, способности определять свою ролевую пози-
цию во взаимодействии, исходя из стратегии сотруд-
ничества (по ИУК-3.1), способности осуществлять 
обмен информацией, знаниями и опытом для дости-
жения поставленной цели (по ИУК-3.4) по методике 
А.С. Чернышева и С.В. Сарычева [Козлов, Мазилов, 
Фетискин: 247];

– невключенное наблюдение с целью проведения 
оценки реального процесса взаимодействия студентов 
с обучающимися на основе адаптированной «Карты 
оценивания педагогического целеполагания» Н.В. Ме-
зенцевой, позволяющей учесть ценностно-смысловое 
содержание цели и задач взаимодействия с обучающи-
мися, их согласованность с содержанием деятельно-
сти, обоснованность применения цифровых компо-
нентов в образовательном процессе, диалогичность 
процесса, достигнутость результата [Мезенцева: 178].

Статистическая обработка полученных дан-
ных тестирования по методике В.И. Моросановой 
с использованием непараметрического критерия 
U-Манна – Уитни позволила установить досто-
верные различия между студентами контрольной 
и экспериментальной групп по шкалам «Планиро-
вание» (Uэмп = 1071,5 при Uкрит = 1356,0 на уров-
не значимости p ≤ 0,01), «Оценивание результа-
тов» (Uэмп = 1369,0), «Гибкость» (Uэмп = 1382,5), 
«Общая саморегуляция» (Uэмп = 1382,0) при  
Uкрит = 1486 на уровне значимости p ≤ 0,05. 

Согласно данным таблицы 1 в эксперименталь-
ной группе 66,7 % студентов характеризуются по-
требностью и способностью к осознанному плани-
рованию деятельности, что предполагает большую 
целенаправленность и детализированность реали-
зуемого ими взаимодействия. В контрольной груп-
пе способности к планированию у 56,7 % студентов 
достигают среднего уровня, при этом 10 % выбор-
ки показали низкую потребность в планировании, 
что определяет характер их взаимодействия с обуча-
ющимися как стихийный, ситуативный.

Сравнение полученных данных по шкале «Оце-
нивание результатов» свидетельствует о смещении 

Таблица 1
Результаты тестирования студентов по методике В.И. Моросановой

Шкала
Контрольная группа, % Экспериментальная группа, %

низкий средний высокий низкий средний высокий

Планирование 10,0 56,7 33,3 0,0 33,3 66,7

Оценивание результатов 8,3 50,0 41,7 8,3 38,3 53,4

Гибкость 25,0 66,7 8,3 10,0 68,3 21,7

Общая саморегуляция 1,7 56,7 41,6 3,3 50,0 46,7

Формирование готовности бакалавров-химиков к профессионально-педагогическому взаимодействию...
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показателей у 53,4 % студентов экспериментальной 
группы в сторону высокого уровня. Это позволяет су-
дить о формировании адекватной самооценки студен-
тов, понимании причинно-следственных связей по-
становки целей и задач с результатами деятельности. 
В контрольной группе у 50 % студентов адекватность 
оценки результатов деятельности на среднем уровне 
сформированности. Установленные статистически 
значимые различия наблюдаются среди студентов со 
средними и высокими значениями.

Регуляторная гибкость у большинства студентов 
контрольной (66,7 %) и экспериментальной (68,3 %) 
групп соответствует среднему уровню. Однако в экс-
периментальной группе студентов с высокой гибко-
стью больше на 13,4 %, чем в контрольной, а с низ-
кой – на 15 % меньше. Полученное соотношение 
говорит о наличии положительной динамики в ходе 
опытно-экспериментальной работы.

Общий уровень сформированности системы осоз-
нанной саморегуляции произвольной активности 
как в контрольной (56,7 %), так и в эксперименталь-
ной группе (50 %) у большинства студентов отвеча-
ет среднему уровню. При этом количество студен-
тов с высокими показателями в выборках отличается 
на 0,1 %, а среди студентов с низкими показателями 
различий не установлено.

Для понимания качества реализуемого взаимодей-
ствия важно не только самообследование студентов, 
но и экспертная оценка. Согласно статистическим 
данным, полученным по методике А.С. Черныше-
ва и С.В. Сарычева, студенты экспериментальной 
группы показывают более высокий уровень взаимо-
действия с обучающимися, так как отличаются боль-
шей вариативностью взаимодействия, способностью 
к своевременной коррекции и поиску оптимального 

способа его реализации, а также большей включен-
ностью в данный процесс (табл. 2).

Статистическая обработка данных позволила 
установить достоверные различия по  следующим 
шкалам «Иерархия и вариативность взаимодей-
ствия» (Uэмп = 1281,0), «Включенность во взаи-
модействие» (Uэмп = 1350,5), «Уровень группового 
взаимодействия» (Uэмп = 1099,5) при Uкрит = 1356 
на уровне значимости p ≤ 0,01. При этом по каждой 
из обозначенных шкал наблюдается положительная 
динамика (табл. 3).

Оценивание по методике Н.В. Мезенцевой позво-
лило охарактеризовать уровень педагогического це-
леполагания студентов контрольной группы (40,0 %) 
преимущественно как репродуктивный, а экспери-
ментальной (58,3 %) – как конструктивный. Крите-
рий Манна – Уитни Uэмп = 404 показывает досто-
верность данных при критическом значении Uкрит = 
1356 на уровне значимости p ≤ 0,01.

Полученные данные позволили осуществить 
уровневую дифференциацию готовности к профес-
сионально-педагогическому взаимодействию с обу-
чающимися и провести сравнительный анализ ре-
зультатов, полученных на обоих диагностических 
этапах (табл. 3).

На первом этапе исследования студенты контроль-
ной и экспериментальной групп по уровню сфор-
мированности готовности к профессионально-пе-
дагогическому взаимодействию с обучающимися 
в образовательном процессе с цифровыми компонен-
тами отличались незначительно: 36,7 % и 38,3 % – 
с низким уровнем развития, 53,3 % и 51,7 % – по сред-
нему, 10,0 % и 10,0 % – по высокому.

За время проведения формирующего эксперимен-
та данные изменились. В контрольной группе количе-

Таблица 2
Результаты экспертной диагностики группового взаимодействия  

по методике А.С. Чернышева и С.В. Сарычева

Исследуемая выборка
Уровень группового взаимодействия

высокий средний низкий

Контрольная группа 20,0 40,0 40,0

Экспериментальная группа 38,3 58,3 3,4

Таблица 3
Динамика формирования готовности будущих бакалавров-химиков  

к профессионально-педагогическому взаимодействию с обучающимися 

Исследуемая группа Этап
Уровни

Низкий Средний Высокий

Контрольная группа 
1 36,7 53,3 10,0

2 28,3 56,7 15,0

Экспериментальная группа 
1 38,3 51,7 10,0

2 11,7 45,0 43,3
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ство студентов с низким уровнем сформированности 
готовности уменьшилось на 8,4 %, со средним – уве-
личилось на 3,4 %, с высоким – увеличилось на 5,0 %. 

В экспериментальной группе изменения очевидно 
более существенны. Количество студентов с низким 
уровнем уменьшилось на 26,6 %, со средним – умень-
шилось на 6,7 %, с высоким – увеличилось на 33,3 %. 
Полученная динамика свидетельствует об эффектив-
ности проведенной опытно-экспериментальной ра-
боты.

Выводы 
1. Готовность бакалавров-химиков к професси-

онально-педагогическому взаимодействию с обу-
чающимися в условиях цифровизации образова-
ния является личностным свойством, формируемым 
в процессе профессионально направленной учебной 
и практической деятельности и раскрывающим со-
держание их ценностного отношения к определению 
личностного и профессионального смысла учебной 
деятельности в целом и индивидуальной траекто-
рии развития необходимых компетенций; приво-
дящая обучающихся к смысловой идентификации 
как результату взаимодействия с преподавателем 
вуза и педагогами, работающими в образователь-
ных организациях, способствующей осуществле-
нию смыслообразующей профессионально направ-
ленной подготовки студентов вуза в контексте их 
внутренней мотивационной обусловленности про-
фессионально значимого отношения к избранному 
виду профессиональной деятельности на основе са-
морегулирования и самоорганизации.

2. Деятельность преподавателя вуза способству-
ет формированию готовности бакалавров-химиков 
к профессионально-педагогическому взаимодей-
ствию с обучающимися в условиях цифровизации 
образования в случае его готовности к реализации 
акмеологических основ модели взаимодействия со 
студентами в контексте развития их опыта смысло-
образующей профессиональной деятельности в ходе 
обучения и практики.

3. К условиям эффективного формирования готов-
ности бакалавров-химиков к профессионально-педа-
гогическому взаимодействию с обучающимися в ус-
ловиях цифровизации образования относятся:

– организация интерактивного смыслообразующе-
го взаимодействия преподавателей и студентов в ходе 
практических занятий в контексте внутренней моти-
вации и смыслового ценностного отношения к из-
бранному виду профессиональной деятельности;

– использование интерактивных методов взаимо-
действия преподавателей и обучающихся, направлен-
ных на формирование и развитие общекультурных 
и профессиональных компетенций, раскрывающих 
смысловое содержание их готовности к профессио-
нальной деятельности;

– использование метода ситуативно-задачного мо-
делирования в контексте обеспечения готовности 
студентов к смысловой самоорганизации как компо-
нентов их смыслообразующей профессионально на-
правленной учебной деятельности;

– обеспечение психолого-педагогического сопрово-
ждения студентов в процессе формирования их готов-
ности к профессионально-педагогическому взаимо-
действию с обучающимися в условиях цифровизации 
образования.

Разработанная с этой целью программа их сопро-
вождения на педагогической практике учитывает ее 
интегративный характер и многоэтапность форми-
рования. 

Методы описательной статистики позволили выя-
вить положительную динамику формирования готов-
ности в соответствии с выделенными показателями, 
а непараметрический коэффициент U-Манна – Уитни 
позволил установить достоверность различий и под-
твердить результативность проведенной опытно-экс-
периментальной работы.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме математической подготовки будущих инженеров пожарной безопасности. В про-
цессе обучения у курсантов должно быть развито математическое мышление, сфокусированное на проблемах граж-
данской защиты. Основой формирования такого мышления служит реализация практико-ориентированного обуче-
ния математике. Эффективным средством обучения являются практико-ориентированные математические задачи. 
В процессе подготовки специалистов пожарно-технических специальностей подобные задачи обеспечивают усвое-
ние математических понятий в контексте с их интерпретацией в профессиональной сфере деятельности инжене-
ров-спасателей; создание математической основы, необходимой для изучения дисциплин профессионального цикла 
подготовки; развитие навыка построения математических моделей процессов и явлений в области защиты насе-
ления и территорий. В данной работе дано авторское определение практико-ориентированной математической за-
дачи, отражающее реальные условия служебной деятельности специалистов МЧС. Сформулированы требования 
к содержанию подобных задач для курсантов пожарно-технических специальностей. Предложена классификация 
практико-ориентированных задач, учитывающая специфику будущей служебной деятельности инженеров пожарной 
и техносферной безопасности. Указаны математические умения и навыки, средством формирования которых явля-
ется каждый тип задач, соответствующие практико-ориентированные математические навыки, необходимые в прак-
тической деятельности специалистов гражданской защиты. Приведены примеры задач всех рассмотренных типов. 

Ключевые слова: высшая математика, компетенция, обучение, средства обучения, математические знания и умения, прак-
тико-ориентированная математическая задача, типы практико-ориентированных задач.
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Abstract. The article is devoted to the problem of mathematical training of future fire safety engineers. In the process of training, 
cadets should have developed mathematical thinking, focused on the problems of civil protection. The basis for the formation 
of such thinking is the implementation of practice-oriented teaching of mathematics. Practice-oriented mathematical 
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the assimilation of mathematical concepts in the context of their interpretation in the professional field of activity of rescue 
engineers; creation of the mathematical basis necessary for studying the disciplines of the professional training cycle; 
development of the skill of constructing mathematical models of processes and phenomena in the field of protection of 
the population and territories. In this work, the author’s definition of a practice-oriented mathematical problem is given, 
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В подготовке специалистов для Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее – МЧС) математические 
дисциплины занимают особое место. Наличие на-
выков математического моделирования лежит в ос-
нове решения таких оперативно-тактических задач, 
как прогнозирование опасных факторов пожара, про-
гнозирование динамики количества пожаров, прогно-
зирование чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) при-
родного и техногенного характера, расчет параметров 
систем обеспечения пожарной безопасности. 

Важность перечисленных задач в сфере обеспе-
чения защиты населения и территорий от ЧС и их 
последствий выдвигает высокие квалификационные 
требования к уровню освоения математических дис-
циплин инженерами пожарно-технического профиля. 
В то же время, имеет место проблема математической 
грамотности среди специалистов по пожарной и тех-
носферной безопасности. Поэтому, остро стоит проб-
лема совершенствования качества их математической 
подготовки, решение которой невозможно без разра-
ботки новых подходов к обучению математике.

Анализ профессиональных компетенций, которы-
ми должен обладать инженер-спасатель, подтвердил 
важность развития у курсантов математического мыш-
ления, сфокусированного на проблемах гражданской 
защиты. Основу и эффективное средство формирова-
ния такого мышления видим в реализации практико-
ориентированного обучения математике.

Под практико-ориентированным обучением ма-
тематике понимаем обучение, направленное на  фор-
мирование профессиональных компетенций инже-
нера-спасателя посредством решения реальной или  
смоделированной практической ситуации математи-
ческими методами. Это обучение обеспечивающее:

– усвоение математических понятий в контексте 
с их интерпретацией в профессиональной сфере дея-
тельности инженеров-спасателей;

– создание математической основы, необходимой 
для изучения дисциплин профессионального цик-
ла подготовки;

– развитие навыка построения математических 
моделей процессов и явлений в области защиты на-
селения и территорий от ЧС различного характера.

tasks is proposed, taking into account the specifics of the future service activities of fire and technosphere safety engineers. 
Mathematical skills and abilities are indicated, the formation of which presents each type of problem, the corresponding 
practice-oriented mathematical skills necessary in the practical activities of civil protection specialists. Examples of tasks 
of all considered types are given.
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mathematical problem, types of practice-oriented problems.
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Реализация практико-ориентированного обучения 
требует применения специальных средств обучения – 
материалов, с помощью которых преподаватель осу-
ществляет обучающее воздействие [Иванова]. Сред-
ства обучения – это объекты, которые могут быть 
использованы для усвоения новых знаний [Педаго-
гика: 261]. В процессе математической подготовки 
курсантов пожарно-технических специальностей ос-
новным средством реализации практической направ-
ленности обучения являются практико-ориентиро-
ванные математические задачи. 

В настоящее время нет однозначного определения 
практико-ориентированной или контекстной зада-
чи. Например, О.В. Янищук определяет такую зада-
чу применительно к изучению математики как зада-
чу, целью которой является разрешение стандартных 
и нестандартных ситуаций посредством нахожде-
ния соответствующего способа решения с обязатель-
ным использованием математических знаний [Яни-
щук: 152]. И.М. Шапиро под математической задачей 
с практическим содержанием понимает задачу, фа-
була которой раскрывает приложения математики 
в окружающей действительности, в смежных дисци-
плинах [Шапиро: 5]. В диссертационном исследова-
нии Е.Н. Эрентраут практико-ориентированная зада-
ча определяется как сюжетная задача особого вида, 
которая служит эффективным средством реализации 
прикладной направленности в процессе обучения ма-
тематике [Эрентраут: 13]. 

Учитывая задачи, стоящие перед инженерами по-
жарной безопасности, мы даем следующее определе-
ние практико-ориентированной задачи.

Практико-ориентированная математическая 
задача – это сюжетная задача, в которой отраже
на возможная оперативно-тактическая ситуация 
или практическая проблема служебной деятельно
сти инженера пожарной безопасности, разрешение 
которой невозможно без применения математиче
ских и (или) вероятностных методов. 

К практико-ориентированным задачам относим 
задачи из окружающей действительности, которые 
показывают применение математической теории 
в практических ситуациях и связаны с формировани-
ем практических навыков, необходимых в повседнев-
ной служебной деятельности инженеров-спасателей. 
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Такие задачи имеют ряд отличий в сравнении с чисто 
предметными математическими задачами. Наиболее 
существенные отличия следующие [Далингер: 113]:

– условие задачи сформулировано как ситуация 
или проблема, для разрешения которой необходимо 
использовать знания из разных разделов математики 
и из других дисциплин, на которые нет явного указа-
ния в тексте задачи;

– информация и данные в задаче могут быть пред-
ставлены в различной форме, что требует распозна-
вания объектов;

– имеется указание области применения результа-
та, полученного при решении задачи.

Для повышения эффективности обучения к содер-
жанию практико-ориентированных задач по матема-
тике выдвигается ряд требований: 

– задачи следует предъявлять обучающимся в опре-
деленной последовательности, которая соответству-
ет системе преподавания дисциплины [Рассоха: 78];

– практическое содержание задания обязательно 
должно быть связано с учебным материалом теку-
щего занятия по математике; 

– решение каждой практико-ориентированной за-
дачи демонстрирует курсантам необходимость овла-
деть конкретными знаниями по математике; 

– используемые в задаче понятия, термины и обо-
значения должны быть доступными для восприятия 
курсантами; 

– способы и методы решения задачи следует при-
близить к практическим приемам и методам, при-
меняемым специалистами по гражданской защите 
при выполнении служебных обязанностей;

– прикладная часть задачи не должна преобладать 
над ее математической сущностью;

– условие задачи должно предоставлять возмож-
ность формирования различных познавательных 
стратегий, которые могут быть применены для ре-
шения других задач [Walkington].

Ведущие ученые выделяют такие типы контекст-
ных задач как предметные, межпредметные и практи-
ческие [Далингер, Павлова]. М.С. Горбузова разделяет 
контекстные задачи на предметно-ориентированные, 
практико-ориентированные, поисково-ориентирован-
ные, гуманитарно-ориентированные [Горбузова]. 

Исходя из задач, стоящих перед специалистами 
МЧС и определяющих профессионально значимые 
математические умения и навыки, учитывая интегра-
цию математических знаний и умений с содержанием 
дисциплин специальной профессиональной подго-
товки инженеров пожарной и техносферной безопас-
ности, мы выделяем следующие типы практико-ори-
ентированных математических задач для курсантов 
пожарно-технических специальностей.

Предметная практико-ориентированная зада-
ча – задача, в условии которой описана практическая 

или оперативно-тактическая ситуация, требующая 
установления и применения широкого спектра зна-
ний и связей математического содержания, изучае-
мых в различных разделах математики.

Приведем примеры предметных практико-ориен-
тированных задач для курсантов указанных специ-
альностей.

Задача 1. Аварийно-спасательные работы выпол
няются в береговой зоне Азовского моря и осложня
ются неблагоприятными погодными условиям (штор
мовыми порывами ветра). Найти направление 
и скорость ветра, являющегося результатом взаим
ного действия ветра, дующего со скоростью 14 м/с 
на берег, и ветра, дующего с берега на море со скоро
стью 20 м/с под углом 60° к береговой линии. 

Задача 2. Имеется M сборных эвакуационных 
пунктов А1, А2, …, Аm, в которых находится соот
ветственно a1, a2, …, am человек, нуждающихся 
в эвакуации. Также имеется N пунктов временного 
размещения населения В1, В2, ..., Вn, которые могут 
принять соответственно b1, b2, …, bn человек. Из
вестны расстояния Cij между сборными эвакуаци
онными пунктами Аi и пунктами временного разме
щения Вj (i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n). Составить 
план перевозок населения из сборных эвакуационных 
пунктов в пункты временного размещения населения 
так, чтобы общее расстояние при перевозке было 
минимальным. Исходные данные взять из паспорта 
территории субъекта Республики. 

Межпредметная практико-ориентированная 
задача – задача, в условии которой описана практиче-
ская или оперативно-тактическая ситуация на языке 
одной из предметных областей с явным или неявным 
использованием языка другой предметной области, 
требующая для своего разрешения применения ма-
тематических знаний и умений.

Примерами межпредметных практико-ориенти-
рованных задач для курсантов пожарно-технических 
специальностей служат следующие задачи.

Задача 3. Известно, что скорость горения твер
дых материалов пропорциональна скорости посту
пления летучих веществ, образующихся при пиролизе. 
Оценить термостойкость материалов, определив 
зависимость скорости их разложения от времени. 

Задача 4. Полиграфический комбинат «Донет
чина» в г. Донецк расположен по адресу Киевский 
проспект, 48 в селитебной зоне. Производственный 
объект окружен с трех сторон жилыми микрорай
онами, застроенными высотными и пятиэтажны
ми зданиями. Рассчитать величину социального по
жарного риска для населения, проживающего в зоне 
расположения полиграфического комбината. 

Служебная практико-ориентированная задача – 
задача, в условии которой описана оперативно-такти-
ческая ситуация, для разрешения которой необходимо 

Практико-ориентированные задачи как средство обучения математике курсантов...



184 Вестник КГУ    2021 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

применить знания из различных предметных обла-
стей, в том числе – математики, и знания из собствен-
ного опыта обучающихся, приобретенного во время 
прохождения учебной и производственной практики 
в подразделении МЧС (см. задачи 5–7). 

Задача 5. Определить координату плоскости рав
ных давлений, если в центре помещения с дверным 
проемом произошел пожар. Температура наружного 
воздуха равна 24 °С, температура пожара – 320 °С. 
Высота помещения равна 3,5 м. В каком режиме ра
ботает проем? 

Задача 6. На производственном объекте кате
гории Г установлены внешние камеры наблюдения, 
по которым определены координаты четырех точек 
объекта. В проекте данного объекта площадь легко
сбрасываемых конструкций равна 20 м2. Достаточ
но ли данных площадей для соблюдения норм пожар
ной безопасности. (Координаты точек приводятся). 

Задача 7. Определить закон распределения дли
тельности обслуживания вызовов пожарных подраз
делений города (данные о количестве вызовов, числе 
пожарных автомобилей, выезжающих по вызовам 
и длительности обслуживания каждого вызова за N 
суток приводятся). Какое количество пожарных ав
томобилей необходимо включить в состав дежурных 
караулов, чтобы обеспечить достаточный уровень 
противопожарной защиты города? 

Соглашаемся с А.А. Вяткиной в том, что суще-
ственным требованием к применению практико-ори-
ентированных задач в учебном процессе является 
составление корректного условия [Вяткина: 74]. Ус-
ловие задачи следует сформулировать с реальными 
исходными данными, выдерживая специальную про-
фессиональную терминологию. Это позволит кур-

сантам без принципиальных сложностей определить 
проблему профессионального характера, отражен-
ную в условии задачи, выбрать метод решения, вы-
полнить анализ полученных результатов в зависимо-
сти от специфики условий конкретной задачи.

Каждый тип практико-ориентированных задач 
является средством формирования определенного 
спектра математических умений и навыков. Пред-
метные практико-ориентированные задачи направ-
лены на формирование системы теоретических зна-
ний, необходимой для построения и исследования 
математических моделей в области пожарной и тех-
носферной безопасности, развития умений выбирать 
метод решения модели, выдвигать гипотезы, выби-
рать критерии проверки их достоверности (рис. 1). 

Межпредметные практико-ориентированные ма-
тематические задачи способствуют развитию умений 
анализировать, сравнивать, устанавливать закономер-
ности протекания физико-химических процессов го-
рения, выполнять обработку статистических данных, 
выполнять математическими методами оценку ве-
личин различных рисков, опасностей, надежности 
систем и механизмов (рис. 2). Задачи данного типа 
лежат в основе формирования профессиональных 
компетенций, соответствующих проектно-конструк-
торской и сервисно-эксплуатационной деятельности 
инженера пожарной и техносферной безопасности. 

Служебные практико-ориентированные матема-
тические являются средством развития умений вы-
полнять анализ данных о ЧС, строить имитационные 
математические модели в сфере защиты населения 
и территорий от ЧС и их последствий (рис. 3). Подоб-
ные задачи способствуют формированию у студентов 
профессиональных компетенций, соответствующих 

Рис. 1. Предметная практико-ориентированная задача

 

Предметная  
практико-

ориентированная задача 

Математические знания и умения: 
– знание теоретических основ построения и 
решения математических моделей; 
– умение выбора метода решения задачи; 
– умение построения алгоритма решения; 
– умение проверить результат. 

Практико-ориентированные  
математические умения и навыки: 

– умение строить математические модели в 
сфере гражданской защиты населения и терри-
торий от ЧС; 
– навык выполнения расчетов параметров си-
стем обеспечения пожарной безопасности. 
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таким видам деятельности инженеров-спасателей, 
как проектно-конструкторская, производственно-тех-
нологическая и организационно-управленческая. 

При изучении различных тем математических 
дисциплин перечисленные умения могут быть кон-
кретизированы для каждой практико-ориентиро-
ванной задачи. Например, на практическом занятии 
по высшей математике по теме «Приложения опре-
делённого интеграла» с курсантами пожарно-тех-
нических специальностей можно рассмотреть сле-
дующую задачу.

Задача 8. В зоне ответственности подразделе
ния МЧС протекает река Дон. Вследствие сложных 
метеорологических условий в течение трех суток 
выпала месячная норма осадков. В результате Дон 
вышел из берегов и затопил территорию, которая 
может быть задана системой неравенств: 
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4 12 0;
0;
0.
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Рис. 2. Межпредметная практико-ориентированная задача

 

Межпредметная  
практико-

ориентированная задача 

Математические знания и умения: 
– умение анализировать исходные данные; 
– умения сравнивать, обобщать, изучать зако-
номерности; 
– умение обоснованно выбирать метод реше-
ния; 
– знание методов обработки статистических 
данных. 

Практико-ориентированные  
математические умения и навыки: 

– умение исследовать математические модели, 
описывающие опасности природного и техно-
генного характера; 
– умение выполнить оценку пожарных рисков; 
– навык практической интерпретации полу-
ченных результатов решения математической 
модели ЧС. 

Рис. 3. Служебная практико-ориентированная задача

 

Служебная практико-
ориентированная задача 

Практико-ориентированные 
 математические умения и навыки: 

– умение оперативно обрабатывать данные; 
– умение прогнозировать динамику процессов 
и явлений в сфере защиты населения и терри-
торий от ЧС; 
– навык построения математических моделей в 
сфере пожарной и техносферной безопасности; 
– умение принятия технических и управленче-
ских решений в сфере гражданской защиты на 
основе решения математических моделей. 

Математические знания и умения: 
– знание методов прогнозирования; 
– умение выполнять проверку достоверности 
прогноза (гипотезы); 
– умение применять различные математические 
приемы и методы решения задач. 
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Для организации и проведения аварийно-спаса
тельных работ необходимо:

a) начертить зону бедствия в системе коорди
нат; 

b) найти площадь затопления; 
c) оценить количество потерпевших, если плот

ность населения в данной местности составляет 
42,5 чел / 1 км2 и в региональном отделении МЧС 
было зарегистрировано 285 туристов. 

Предложенная задача является межпредметной 
практико-ориентированной задачей. Ее решение на за-
нятии по математике способствует формированию 
таких компетенций, как [Государственный образова-
тельный стандарт: 14]:

– способность осуществлять оценку оперативно-
тактической обстановки и принимать управленческие 
решения на организацию и ведение оперативно-так-
тических действий по тушению пожаров и проведе-
нию аварийно-спасательных работ (ПК-14);

– способность прогнозировать размеры зон воз-
действия опасных факторов при авариях и пожарах 
на технологических установках (ПК-22).

Для успешного выполнения задания курсанты 
должны обладать определёнными знаниями и уме-
ниями, перечень которых отражен на рисунке 4. 
На этом же рисунке указаны практико-ориентиро-
ванные математические умения и навыки, форми-
руемые в процессе решения данной задачи и соот-
ветствующие им профессиональные компетенции 
инженера пожарной безопасности.

Таким образом, в процессе обучения математиче-
ским дисциплинам курсантов пожарно-технических 
специальностей могут быть применены следующие 
типы практико-ориентированных математических за-
дач: предметные, межпредметные и служебные. Ус-
ловия практико-ориентированных математических за-
дач должны соответствовать реальным требованиям 
современной техники, состоянию и уровню развития 
систем обеспечения пожарной безопасности, систем 
техносферной защиты населения и территорий от ЧС. 
Для того, чтобы подобные задачи были эффективным 
средством формирования профессиональных компе-
тенций, физико-химические, технические, управлен-
ческие связи и расчеты не должны перегружать за-
дачу, превышать ее математическую составляющую 
и образовательные возможности студентов. Умения 
и навыки, приобретенные в ходе решения практико-
ориентированных задач, позволят курсантам в даль-
нейшем самостоятельно выполнять задания профес-
сионального характера, анализировать полученные 
результаты, давать их практическую интерпретацию.
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Аннотация. Изменения, происходящие в современном обществе и производстве, естественно, оказывают влияние и на си-
стему образования, предъявляя к ней новые требования, которые связаны не только с профессиональными каче-
ствами выпускника вуза, но и с личностными. Эти требования зафиксированы в федеральных государственных об-
разовательных стандартах высшего образования в виде универсальных и профессиональных компетенций. Одно 
из направлений, которое будет способствовать формированию личностных качеств выпускника, связано с обуче-
нием студентов поисковой деятельности.

Мы рассматриваем вопросы организации поисковой деятельности студентов технического вуза в процессе из-
учения высшей математики. Для этого нами разработана технология организации поисковой деятельности студен-
тов на основе анализа решений прикладных математических задач. В разработанной технологии нами выделено 
три этапа: подготовительный, основной, заключительный. Цель каждого этапа сформулирована как с позиции сту-
дента, так и с позиции педагога. Также в статье нами показан пример практической реализации разработанной тех-
нологии организации поисковой деятельности студентов технического вуза по анализу решений прикладных ма-
тематических задач, сводящихся к вычислению определенного интеграла. Предложенная технология организации 
поисковой деятельности студентов также способствует развитию их коммуникативных навыков: студенты получа-
ют опыт подготовки доклада, презентации, выступления на публике, учатся отвечать на задаваемые дополнитель-
ные вопросы, отстаивать и аргументировать свою точку зрения.
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Аbstract. The changes taking place in modern society and production naturally have an impact on the education system, making 
new requirements for it, which are associated not only with the professional qualities of a university graduate, but also with 
personal ones. These requirements are fixed in the federal state educational standards of higher education in the form of 
universal and professional competences. One of the directions that will contribute to the formation of personal qualities of 
a graduate is related to the training of students in search activities. 

We consider the issues of organising the search activity of students of a technical university in the process of 
studying higher mathematics. To do this, we have developed a technology for organising students’ search activity based on 
the analysis of solutions to applied mathematical problems. We have identified three stages in the developed technology – 
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Изменения, происходящие в современном об-
ществе и производстве, естественно, ока-
зывают влияние и на систему образования, 

предъявляя к ней новые требования. Эти требования 
связаны не только с профессиональными качества-
ми выпускника вуза, но и с личностными. Сегодня 
необходимы специалисты, способные к нахожде-
нию и принятию организационно-управленческих 
решений в нестандартных условиях и готовые нести 
за них ответственность, способные к самостоятель-
ному выстраиванию и реализации перспективных ли-
ний интеллектуального и профессионального само-
развития и самосовершенствования. Перечисленные 
требования зафиксированы в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высшего об-
разования в виде универсальных и профессиональ-
ных компетенций. 

Одним из направлений, которое будет способство-
вать формированию заявленных личностных качеств 
выпускника, является обучение студентов поисковой 
деятельности. Так как согласно определения Т.В. Ку-
дрявцева [Кудрявцев], поисковая деятельность – это 
деятельность, способствующая выходу из состояния 
неопределенности и предполагающая активный по-
иск способа разрешения возникшей проблемы, кото-
рым человек изначально не располагал.

Различные аспекты организации и формиро-
вания поисковой деятельности у обучающихся 
были рассмотрены в работах Д. Пойа, Г.И. Саран-
цева, В.А. Гусева, В.А. Далингера, О.Б. Епишевой, 
О.Н. Большаковой, Л.В. Шкериной, М.В. Литвинце-
вой, Е.В. Поздняковой, Ю.А. Кузнецовой, Т.П. Куря-
ченко, О.К. Огурцовой и др. 

Так, анализируя работы последних лет, мы выяви-
ли, что часть исследователей работают над формиро-
ванием поисковой деятельности школьников разных 
возрастных групп (Ю.А. Кузнецова, О.К. Огурцо-
ва, Л.С. Секретарева, Е.В. Позднякова и др.), дру-
гие рассматривают особенности формирования 
поисковой деятельности у студентов (в том числе 
магистрантов и аспирантов) при изучении различ-
ных дисциплин (М.В. Литвинцева, Т.П. Куряченко, 
О.Н. Большакова, Е.Г. Прудникова, В.М. Маркина, 

preparatory, basic, and final. The goal of each stage is formulated both from the position of the student and from the position 
of the pedagogue. Also in the article we show an example of the practical implementation of the developed technology 
of organising the search activity of students of a technical university for the analysis of solutions to applied mathematical 
problems, which are reduced to calculating a certain integral. The proposed technology of organising students’ search 
activities contributes to the development of their communication skills – students gain experience in preparing a report, 
presentation, public speaking, learn to answer additional questions, defend and argue their point of view.

Keywords: search activity, technology, applied mathematical problem, solution analysis.
For citation: Sycheva N.V., Aleynikova A.O. The technology of organising the search activity of students of a technical university 

for the analysis of solutions to applied mathematical problems // Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. 
Psychology. Sociokinetics. 2021. vol. 27, № 3. pp. 189–194. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-
189-194

Е.А. Мелехина, Л.В. Лелеп, Н.Я. Сейгушев, О.А. Ве-
денеева и др.).

О.Н. Большакова рассматривает особенности ор-
ганизации исследовательско-поисковой деятельности 
студентов, обучающихся по специальности «Психо-
логия», при проведении аудиторных и внеаудиторных 
занятий (при работе в лабораториях, кружках, твор-
ческих группах, при работе над проектами совмест-
но с производственными, образовательными и соци-
альными организациями по их заказу) [Большакова].

Н.Я. Сайгушев и О.А. Веденеева рассматривают 
вопросы организации поисковой деятельности бу-
дущих учителей при изучении курса «Педагогика 
и история образования».

Е.Г. Прудникова, В.М. Маркина предлагают ор-
ганизовывать поисково-исследовательскую деятель-
ность студентов при изучении химических дисци-
плин через реферативную работу.

М.В. Литвинцевой построена модель учебной по-
исковой деятельности обучаемых в процессе изуче-
ния ими математических дисциплин; выделена струк-
тура поисковой деятельности и соответствующие ей 
группы действий, осуществляемые преподавателем 
и студентами в процессе совместной поисковой дея-
тельности, направленной на решение учебной задачи.

Т.П. Куряченко разработана методика формиро-
вания приемов поисково-исследовательской дея-
тельности студентов педвузов при обучении мате-
матическому анализу. По мнению автора, эта работа 
будет эффективной, если в процесс обучения систе-
матически включать задания, требующие осущест-
вления действий, входящих в состав формируемых 
приемов, учитывать специфику предметного содер-
жания и особенности профессиональной деятель-
ности. Автором разработан соответствующий ком-
плекс задач и заданий по математическому анализу, 
предназначенный для будущих учителей математи-
ки [Куряченко].

В статье Е.А. Мелехиной, Л.В. Лелеп [Мелехи-
на, Лелеп] обосновывается, что поисковая деятель-
ность способствует формированию общекультур-
ных и профессиональных компетенций магистрантов 
и аспирантов при изучении иностранного языка, 
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при условии, что обучение осуществляется на ос-
нове личностно ориентированных технологий (про-
блемное обучение и метод проектов).

Обобщая психолого-педагогические и методиче-
ские исследования последних лет, можно заключить, 
что в настоящее время актуальными и перспективны-
ми (в аспекте формирования компетенций, отражен-
ных в ФГОС) являются направления обучения, свя-
занные с организацией и формированием поисковой, 
поисково-исследовательской деятельности обу чаемых.

Мы рассматриваем вопросы организации поиско-
вой деятельности студентов технического вуза в про-
цессе изучения высшей математики. 

Формирование поисковой деятельности мы пред-
лагаем осуществлять при изучении прикладных ма-
тематических задач. Прикладные задачи нами выбра-
ны не случайно, для студентов технических вузов этот 
вид задач имеет особое значение. Во-первых, при-
кладные задачи служат средством установления свя-
зи между математикой и профессиональной составля-
ющей образования, в частности между математикой 
и общетехническими и специальными дисциплинами. 
Таким образом, реализуется принцип профессиональ-
но-прикладной направленности обучения высшей ма-
тематике. Во-вторых, в процессе работы с прикладны-
ми математическими задачами можно, не привлекая 
профессиональной информации, формировать у сту-
дентов навыки построения математической модели 
задачи, ее исследования и интерпретации получен-
ных результатов. Комплекс этих навыков очень важен 
для будущего инженера и будет востребован не толь-
ко при изучении общетехнических и специальных 
дисциплин в вузе, но и в будущей профессиональной 
дея тельности. 

Осуществлять формирование поисковой деятель-
ности студентов на основе анализа решений приклад-
ных математических задач мы предлагаем в три этапа. 
Цель каждого этапа мы устанавливаем, как с позиции 
студента, так и с позиции педагога.

Первый этап – подготовительный. 
Цель студента на подготовительном этапе заклю-

чается в освоении учебного материала (теоретиче-
ского и практического), соответствующего темати-
ке прикладных математических задач, планируемых 
для дальнейшего изучения.

Обычно изучение математического материала осу-
ществляется традиционным способом: теоретический 
материал выдается на лекции, на практическом за-
нятии студенты осваивают способы решения типо-
вых задач.

Цель педагога – разработать задания, в которые 
включены приемы поисковой деятельности студен-
тов, и с помощью которых будет организована работа 
студентов по освоению способов решения приклад-
ных математических задач, а также определить спо-

собы осуществления контроля и требования к форме 
предъявления и результатам работы студентов.

Для достижения этой цели преподавателю не-
обходимо предварительно произвести анализ учеб-
ной литературы с целью выделения поисковых уме-
ний, которые могут быть сформированы у студентов 
при работе с запланированными прикладными за-
дачами, и на основании этого разработать приемы 
и способы организации запланированной поиско-
вой деятельности. Эти приемы подаются студентам 
в виде заданий, направляющих их поисковую дея-
тельность в процессе самостоятельного изучения ре-
шения прикладных задач по определенной тематике.

Второй этап – основной. 
Цель студента ‒ на основе анализа образцов ре-

шения предложенных прикладных математических 
задач выделить основные этапы их решения и шаги 
реализации каждого из этапов.

Этой цели студенты могут достигнуть, выполняя 
задания поискового характера, предложенные пре-
подавателем.

Цель педагога ‒ осуществлять контроль за само-
стоятельной поисковой деятельностью студентов 
по освоению способов решения прикладных мате-
матических задач, при необходимости консультиро-
вать студентов и направлять их работу.

Третий этап – заключительный. 
Цель студента ‒ представить результаты осущест-

вленной поисковой деятельности по анализу решений 
прикладных математических задач в соответствии 
с запланированной формой отчетности (компьютер-
ная презентация, доклад).

Цель педагога ‒ организовать рефлексию осущест-
вленной студентами поисковой деятельности по анали-
зу решений прикладных математических задач и реф-
лексию процесса осуществления этой деятельности.

Для этого преподаватель организует диалог, на ко-
тором студенты анализируют возникавшие при рабо-
те затруднения, устанавливают их причины, выделя-
ют использованные приемы их преодоления. 

Осуществлять рефлексию необходимо, так как она 
способствует формированию у студента стремления 
к осознанию результатов своей деятельности, процес-
са ее организации и осуществления, а это, в свою оче-
редь, способствует развитию самостоятельной поиско-
вой деятельности, инициированной самим студентом 
не только в процессе его дальнейшей учебы, но и в бу-
дущей профессиональной деятельности.

В курсе высшей математики организовать осво-
ение прикладных задач средствами поисковой дея-
тельности можно при изучении разделов: «Произво-
дная и ее приложения», «Определенный интеграл», 
«Дифференциальные уравнения».

Методика формирования поисковой деятельности 
студентов при изучении раздела «Дифференциальные 

Технология организации поисковой деятельности студентов технического вуза по анализу решений...
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уравнения», в том числе и при изучении прикладных 
математических задач, моделью которых является 
дифференциальное уравнение, разработана нами ра-
нее и представлена в диссертационном исследовании 
Н.В. Сычевой [Сычева].

В рамках данной статьи приведем пример реали-
зации технологии организации поисковой деятель-
ности студентов технического вуза по анализу реше-
ний прикладных математических задач, сводящихся 
к вычислению определенного интеграла.

На подготовительном этапе студентами традици-
онным способом осуществляется изучение теорети-
ческого материала и осваиваются способы решения 
типовых задач по теме «Определенный интеграл».

На основном этапе (собственно поисковая дея-
тельность студентов) студентам выдаются несколь-
ко образцов решения прикладных задач, сводящихся 
к вычислению определенного интеграла, либо дают-
ся ссылки на литературу, источники из сети интернет, 
где эти образцы находятся. Также допускается само-
стоятельный подбор студентами образцов решения 
соответствующих задач. Для студентов технических 
направлений подготовки в разделе «Определенный 
интеграл» особое значение для их будущей профес-
сиональной деятельности имеют задачи о вычисле-
нии работы переменной силы и задачи о вычислении 
силы давления жидкости. Поэтому для организации 

обучения студентов поисковой деятельности при из-
учении данного раздела предлагаются образцы реше-
ния именно этих видов задач. К образцам решения 
прилагаются следующие задания, направляющие по-
исковую деятельность студентов при самостоятель-
ном изучении процесса решения прикладных задач:

1. Ознакомьтесь с предложенными решениями 
прикладных задач (содержатся в таблице 1) и выде-
лите такие этапы решения, чтобы они могли в даль-
нейшем помочь решать задачи рассматриваемого 
вида. (Этим заданием формируем приемы анализа 
образцов решения задач.)

2. Одинаковые ли этапы вы выделили? Сравни-
те реализацию каждого этапа для рассматриваемых 
задач.

3. Составьте рекомендации по решению задач рас-
сматриваемого вида.

4. Оформите решения рассматриваемых задач, 
выделяя каждый этап. (Выполняя это задание, сту-
денты могут обнаружить затруднения, которых ра-
нее не возникало, но они могут появиться в процессе 
самостоятельного решения задач рассматриваемо-
го вида. Это связано с тем, что обычно в решениях, 
представленных в учебниках, промежуточные дей-
ствия не указываются.)

5. Решите самостоятельно следующие задачи, 
опираясь на составленные вами ранее рекомендации 

Таблица 1
Варианты решения прикладных задач

Вычислить работу, необходимую для выкачивания мас-
ла из вертикального цилиндрического резервуара высотой 
H = 6 м и радиусом основания R = 2 м. Удельный вес масла 
δ = 0,9.

Водопроводная труба имеет диаметр 6 см; один конец ее сое-
динен с баком, в котором уровень воды на 100 см выше верх-
него края трубы, а другой закрыт заслонкой. Найдите полное 
давление на заслонку.

Решение. Величина работы q, затрачиваемой на поднятие не-
которого тела, зависит от высоты х его подъема: q = Px, Р ‒ 
вес тела. 
Допустим, что работа, затраченная на выкачивание из резер-
вуара слоя масла толщиною х (рис. 1), есть некоторая функция 
q(x) и найдем дифференциал этой функции.
При увеличении х на величину dx объем v слоя масла увели-
чится на величину 2v R dxp∆ = , его вес р увеличится на вели-
чину 2p R dxpd∆ = , а затраченная работа q увеличится на ве-
личину 2q R xdxpd∆ = .
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Рис. 1.

Всю искомую работу Q получим при изменении х от 0 до H. 
Поэтому
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[Зайниев: 36]

Решение. Заслонка представляет собой круг радиусом 3 см. Ра-
зобьем площадь этого круга не элементы ‒ полоски, парал-
лельные поверхности воды. Площадь одного такого элемента, 
находящегося на расстоянии у от центра, равна (с точностью 
до бесконечно малых высшего порядка)

2 22 9 .qS y dy= − ñì

Найдем силу давления, испытываемую этим элементом:
2 22 (103 ) 9 1960(103 ) 9qP g y y dy y y dyρ= − − = − −  дин   

(здесь ρ=1 г/см3). 
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по решению задач рассматриваемого вида, при необ-
ходимости внесите изменения в ваши рекомендации.

Задачи:
Определить давление воды на вертикальную пло

тину, имеющую форму трапеции, основания кото
рой равны a и b, а высота h, если большее основание 
a лежит на уровне свободной поверхности воды [За-
йниев: 33].

Шар радиуса R с плотностью 1 погружен в воду 
так, что он касается поверхности. Какую рабо
ту необходимо затратить, чтобы извлечь шар 
из воды? [Зайниев: 43]

6. Разработайте компьютерную презентацию, 
в которой должны быть отражены следующие по-
ложения: рассматриваемый вид задач; признаки рас-
познавания данного вида задач; схема их решения, 
в которой отражены шаги реализации каждого эта-
па решения; образец решения одной или двух задач 
с выделением каждого шага предлагаемой вами схе-
мы решения.

На заключительном этапе студенты представля-
ют разработанные ими презентации, а также подво-
дятся итоги. Для этого студентам предлагается отве-
тить на следующие вопросы:

‒ Какие затруднения при выполнении данной ра-
боты у вас возникали?

‒ Каковы причины этих затруднений? 
‒ Что помогло вам преодолеть возникшие затруд-

нения?
Если у вас не возникло затруднений, то предло-

жите рекомендации по осуществлению проделанной 
работы, которые могли бы помочь другим студентам 
быть успешными при выполнении данной работы.

Заметим, что при работе над этим проектом сту-
денты имеют возможность консультации с препода-
вателем, который при необходимости корректирует 
и направляет их деятельность.

Опыт поисковой деятельности, приобретенный 
студентами при выполнении такого рода заданий, 
будет востребован не только при дальнейшем са-
мостоятельном освоении прикладных математиче-
ских задач из других разделов курса «Высшая ма-
тематика», но и при работе с образцами решения 
задач из общетехнических и специальных дисци-
плин (теоретическая механика, сопротивление ма-
териалов и др.).

Кроме того, предложенная технология организа-
ции поисковой деятельности студентов по анализу 
решений прикладных математических задач с по-
следующим представлением результатов их работы 
способствует развитию коммуникативных навыков 
студентов. Они получают опыт подготовки доклада, 
презентации, выступления на публике, учатся отве-
чать на задаваемые дополнительные вопросы, отста-
ивать и аргументировать свою точку зрения.
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нию обучающимися. Установлено, что необходимый лексический материал в анализируемых пособиях представ-
лен не в полном объёме, системная подача информации об образовании и употреблении антропонимов отсутствует. 
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Имена собственные вообще и антропонимы 
в частности традиционно представляют со-
бой особенно сложный для освоения ино-

странцами пласт лексики. Особенности восприятия 
русских личных имён представителями иных линг-
вокультур неоднократно становились предметом на-
учного анализа [Аль-Дурейд: 255–260; Ван: 7–10; 
Котова, Чжао: 430–435; Суси: 29–33]. Специфика ис-
пользования русских антропонимов в различных сфе-
рах коммуникации также нашла отражение в рабо-
тах российских исследователей [Крюкова: 235–240; 
Мартыненко: 196–209]. Однако методическое обес-
печение изучения инофонами русских личных имён 
на элементарном уровне владения языком до насто-
ящего времени остаётся недостаточным: в учебных 
пособиях задания, направленные на освоение личных 
имён, либо полностью отсутствуют, либо представле-
ны несистемно (одно-два упражнения). Именно по-
этому актуальность представленного исследования 
не вызывает сомнений.

Цель данной статьи – определить лингводидак-
тические основы изучения русских антропонимов 
на начальном этапе обучения русскому языку как ино-
странному.

Поставленная цель предполагает решение следу-
ющих задач: выявить основные трудности, возникаю-
щие у инофонов в процессе освоения русских личных 
имён на начальном этапе обучения; проследить реали-
зацию лексического минимума элементарного уров-
ня (с точки зрения представленности русских личных 
имён) в избранных учебных пособиях; сформировать 
систему заданий, способствующих успешному осво-
ению русских личных имён иностранными обучаю-
щимися на элементарном уровне владения языком.

Материалом для данного исследования послужили 
следующие учебные пособия, использующиеся в на-
шей практике на начальном этапе обучения: 1) «Прак-
тический русский язык в ситуациях и иллюстраци-
ях» (автор – Г.Г. Малышев) [Малышев]; 2) «Русский 
сувенир» (автор – И.В. Мозелова) [Мозелова]; 
3) «Поехали! Русский язык для взрослых» (автор – 
С.И. Чернышов) [Чернышов]; 4) «Русский язык: 5 эле-
ментов» (автор – Т.Л. Эсмантова) [Эсмантова]; 5) «Рус-

a foreign language from the point of view of the representation in them of Russian personal names prescribed by the lexical 
minimum of the corresponding level for mastering by students. It is established that the necessary lexical material in 
the analysed manuals is not fully presented, lack of systematic presentation of information about the formation and use of 
anthroponyms is mentioned. The authors of the article have formed and presented a system of language and speech tasks 
that make up for these shortcomings and contribute to the successful development of Russian personal names by foreign 
students at an elementary level of language proficiency.

Keywords: anthroponym, Russian name formula, personal name, patronymic, surname, Russian language as foreign, elementary 
level of language proficiency.
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ский язык в вашем темпе» (авторы: С.А. Хавронина, 
А.И. Широченская, Л. Брон-Чичагова) [Khavronina, 
Chirotchenskaïa, Bron-Tchitchagova].

В ходе исследования применялись методы сплош-
ной выборки, сопоставительного анализа и контент-
анализа.

В настоящее время не вызывает сомнений, что  
главным критерием владения любым языком (в том 
числе русским как иностранным) является не знание 
грамматических правил, а умение вступать в ком-
муникацию. Первое, с чего обычно начинается ком-
муникативный акт, – это приветствие и знакомство. 
И уже на этом этапе иностранцы, изучающие рус-
ский язык в условиях языковой среды, сталкивают-
ся с рядом трудностей.

Во-первых, вызывает затруднения трёхкомпонент-
ная формула русского личного имени, которая исполь-
зуется при официальном представлении. Русские фа-
милия, имя и отчество обычно функционируют в речи 
или в виде отдельных компонентов, или в виде различ-
ных комбинаций компонентов: фамилия + имя + от-
чество; имя + отчество + фамилия; имя + отчество; 
имя + фамилия и т. д. Иностранцам, не знакомым 
с формулой русского имени, бывает очень трудно выч-
ленить нужную в данной коммуникативной ситуации 
комбинацию компонентов, особенно в случае фами-
лий, образованных от имён (Иванов, Петров, Романов 
и т. п.). Это зачастую приводит к коммуникативным 
ошибкам и может создать напряжённые эмоциональ-
ные отношения между участниками общения.

Во-вторых, характерной особенностью системы 
антропонимов русского языка является наличие ши-
рокого спектра гипокористических и квалитативных 
личных имён. Причём эти имена могут быть настоль-
ко разнообразными, что инофону бывает очень слож-
но установить соответствие между ними и полной 
формой личного имени. Например: Александр – Саша, 
Сашенька, Сашечка, Сашуля, Сашка, Саня, Санечка, 
Санёк, Шура, Шурочка, Шурка, Шурик, Алекс; Люд-
мила – Люда, Людочка, Люся, Люсечка, Люсенька, 
Люси, Мила, Милочка. Ситуация осложняется ещё 
и тем, что многие мужские гипокористические и ква-
литативные личные имена относятся к первому скло-
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нению и на начальном этапе обучения воспринимают-
ся иностранцами как существительные женского рода 
и, соответственно, интуитивно связываются с лицами 
женского пола. Это может приводить обучающихся 
не только к когнитивному диссонансу, но и к грамма-
тическим ошибкам, когда глагол прошедшего вре-
мени употребляется в форме женского рода вместо 
мужского.

В-третьих, трудности не только у инофонов, но  
и у носителей языка зачастую вызывает совпадение 
некоторых мужских и женских гипокористических 
личных имён (например, Саша, Женя, Валя), посколь-
ку их разграничение в речи, особенно в малом контек-
сте, иногда совершено невозможно.

В соответствии с Лингводидактической програм-
мой по русскому языку как иностранному, информа-

Таблица 1
Представленность русских личных имён в учебных пособиях  
по русскому языку как иностранному элементарного уровня

Лексический минимум Малышев Мозелова Чернышов Эсмантова Хавронина

Полное имя (ПИ) Гипокористическое имя (ГИ) ПИ ГИ ПИ ГИ ПИ ГИ ПИ ГИ ПИ ГИ

Александр Саша + - + - + + + + + -

Александра Саша - - + - + + + + + -

Алексей Алёша, Лёша + - + - - - + + + -

Алла - - + - + - + - + -

Андрей Андрюша - - + - + - + - + -

Анна Аня + + + - + + + + + -

Антон Антоша + - - - + - + - + -

Борис Боря + - - - + - + + + -

Вадим Вадик - - - - + - - - + -

Вера + - - - + - + - + -

Виктор Витя + - + - + + + - + +

Владимир Володя - - + - + + + + + -

Галина Галя - - - - - - + - + +

Дмитрий Дима, Митя + - + - + + + + + +

Евгений Женя + - - - - - + + - -

Екатерина Катя - + - + - + + + - +

Елена Лена - + + + - + + + + +

Иван Ваня + + + - + + + + + -

Игорь - - + - + - + - + -

Ирина Ира - + - - + + + + + -

Лариса Лара - - - - - - + - + -

Любовь Люба - - - - - - + -

Людмила Люда, Люся, Мила - - - - + - + - + +

Максим Макс - - + + - - + - + -

Марина - - + - + - - - + -

Мария Маша, Маруся + + + + + + + + + -

Михаил Миша + + + - + + + + + -

Наталия Наташа - + + - - + + + + -

Николай Коля + - - - - + + + + -

Нина + - + - - - + - + -

Олег - - - - + - + - + -

Ольга Оля - - + - + + + + + +

Пётр Петя + + - - + + + + + -

Светлана Света + - - - + + + + + -

Сергей Серёжа + - + - + + + + + +

Тамара Тома - - + - - - + - + -

Татьяна Таня + + + - - + + + + +

Юрий Юра - - - - - - + - + -

Русские антропонимы на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному...
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ция об имени и фамилии вводится на элементарном 
уровне (темы общения «Рассказ о себе» и «Друзья, 
знакомые») [Лингводидактическая программа: 14].

Лексический минимум элементарного уровня по  
русскому языку как иностранному [Лексический ми-
нимум: 72] ограничивает список русских имён, кото-
рые должен знать и использовать в своей речи ино-
странец на данном этапе обучения: 38 личных имён 
в полной форме (19 мужских и 19 женских) и 36 ги-
покористических личных имён (17 мужских, 17 жен-
ских и 2 имени, которые употребляются для имено-
вания лиц и мужского, и женского пола).

Любое учебное пособие должно обеспечивать лек-
сический минимум и при этом может содержать избы-
точную лексическую информацию. Мы проследили 
реализацию лексического минимума элементарно-
го уровня (с точки зрения представленности русских 
имён) в указанных выше учебных пособиях, исполь-
зуемых в нашей практике. Результаты сопоставления 
представлены в таблице 1.

В учебном пособии «Практический русский язык 
в ситуациях и иллюстрациях» (автор Г.Г. Малышев) 
представлен наиболее краткий перечень антропони-
мов, включающий 29 имён. При этом 28 из них со-
ответствуют лексическому минимуму (18 полных 
и 10 гипокористических) и одно не входит в лекси-
ческий минимум (Роман).

Учебное пособие «Русский сувенир» (автор 
И.В. Мозелова) содержит 44 русских личных име-
ни, 24 из которых входят в лексический минимум. 
При этом следует отметить, что в данное пособие 
включены преимущественно полные имена, гипоко-
ристических имени всего 4: 2 – входящие в необходи-
мый минимум элементарного уровня (Макс, Маша) 
и 2 – выходящие за его пределы (Вика, Влад). Выхо-
дят за пределы лексического минимума элементар-
ного уровня 18 полных имён: Анастасия, Арина, Ва
лерия, Вероника, Виктория, Георгий, Даниил, Денис, 
Илья, Кира, Кирилл, Кристина, Лада, Маргарита, 
Марк, Павел, Роман, Юлия.

В учебном пособии «Поехали! Русский язык 
для  взрослых» (автор С.И. Чернышов) содержатся 
33 имени, соответствующие лексическому миниму-
му (24 полных и 19 гипокористических), и 16 имён, 
которые не входят в лексический минимум (из них 
11 полных: Алёна, Василий, Владислав, Гавриил, Илья, 
Капитон, Клавдия, Константин, Леонид, Семён, Фё
дор и 5 гипокористических: Вася, Костя, Настя, Сла
ва, Юля).

Учебное пособие «Русский язык: 5 элементов» (ав-
тор Т.Л. Эсмантова) предлагает наиболее широкий 
спектр русских личных имён – 109, из них 35 полных 
имён, соответствующих лексическому минимуму (не 
включены всего 3 имени: Вадим, Любовь и Марина). 
За пределы лексического минимума элементарно-

го уровня выходит 21 полное имя: Антонина, Вален
тин, Валентина, Варвара, Вероника, Виктория, Ген
надий, Даниил, Евгения, Елизавета, Инна, Кирилл, 
Леонид, Надежда, Павел, Роман, Семён, Софья, Ти
мофей, Фёдор, Юлия. Представлены также не входя-
щие в необходимый минимум квалитативные личные 
имена с различными суффиксами: -очк- , -ечк- (Анеч
ка, Валечка, Ванечка, Вовочка, Димочка, Женечка, 
Ирочка, Леночка, Лизочка, Танечка, Шурочка), -оньк- , 
-еньк- (Володенька, Катенька, Коленька, Лизонька, 
Машенька, Мишенька, Наташенька, Петенька, Са
шенька), -уш-, -юш-, -иш- (Валюша, Ванюша, Ириша, 
Катюша, Петруша, Танюша).

В учебное пособие «Русский язык в вашем тем-
пе» включены все полные имена, предписанные лек-
сическим минимумом, за исключением двух: Евгений, 
Екатерина. Кроме того, включены имена, выходящие 
за пределы необходимого минимума: Валентина, Ва
лерий, Василий, Геннадий, Григорий, Денис, Кирилл, 
Лидия, Матвей, Павел, Римма, Софья, Филипп, Юлия. 
Гипокористические имена представлены недостаточ-
но полно: всего 9 из необходимого минимума (Витя, 
Галя, Дима, Катя, Лена, Люда, Оля, Серёжа, Таня) 
и 6 имён, не входящих в минимум (Валя, Вася, Лида, 
Лиза, Слава, Юля).

В целом русские личные имена, предписанные 
к изучению лексическим минимумом элементарно-
го уровня, представлены в рассмотренных пособи-
ях недостаточно полно. Причём следует отметить, 
что из рассмотренных учебных пособий только «Рус-
ский язык: 5 элементов» содержит два упражнения, 
направленные на освоение обучающимися данного 
пласта русской лексики. В остальных пособиях антро-
понимы представлены в качестве иллюстративного 
материала для фонетической работы или встречают-
ся в грамматических упражнениях и текстах для чте-
ния. Однако для прочного усвоения такого сложного 
и при этом необходимого лексического материала, ка-
ким являются русские личные имена, работа должна 
проводиться системно и комплексно. В связи с этим, 
опираясь на материалы Т.Л. Эсмантовой, выстроим 
расширенную систему заданий, позволяющих ино-
фонам эффективно освоить необходимый минимум 
русских имён уже на элементарном уровне обучения.

Работа по обучению лексике традиционно прово-
дится в несколько этапов: презентация новой лексики, 
закрепление изученной лексики с помощью услов-
но-коммуникативных и коммуникативных упражне-
ний. Кроме того, методисты предлагают использовать 
для освоения новой лексики упражнения в контексте 
межкультурной коммуникации [Крючкова, Мощин-
ская: 160]. Та же логика применима и при изучении 
инофонами русских имён.

Введение русских антропонимов происходит на  
первом занятии в ходе знакомства: преподаватель 
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представляется аудитории, называя свои имя и отче-
ство, а также фамилию. Например: меня зовут Татья-
на Александровна Иванова. Преподаватель коммен-
тирует формулу русского имени: вычленяет личное 
имя, отчество, фамилию; объясняет ситуации, в ко-
торых используются разные сочетания компонентов. 
Закрепление новой информации проводится в ходе 
аудирования / чтения диалога-знакомства. 

Задание 1. Слушайте / читайте диалог. Назовите 
имена, которые вы встретили в диалоге, вычлените 
фамилию, личное имя, отчество. Обратите внимание, 
что участники диалога представляются по-разному. 
Как вы думаете, почему?

– Здравствуйте. Будем знакомы. Я ваш преподава-
тель. Меня зовут Наталия Сергеевна Петрова. А вас 
как зовут?

– Здравствуйте. Меня зовут Антон.
– Рада познакомиться, Антон. А это кто?
– Познакомьтесь. Это моя подруга. Её зовут Ма-

рина.
– Очень приятно, Марина.
– Я тоже рада познакомиться, Наталия Сергеевна. 
При необходимости преподаватель даёт коммен-

тарий: при официальном представлении обычно на-
зывают имя, отчество и фамилию. К людям, старшим 
по возрасту и/или социальному статусу, в России 
принято обращение по имени и отчеству. К млад-
шим по возрасту традиционно обращаются по имени.

Если данный диалог воспринимается обучающи-
мися на слух, то проверку также можно провести 
с помощью следующего задания.

Задание 2. Слушайте диалог, отмечайте имена, 
которые вы слышите.

Сергей, Антон, Мария, Анна, Марина, Наталия, 
Пётр.

При отработке тем общения «Семья», «Друзья, 
знакомые» продолжается введение русских антропо-
нимов. На этом этапе рекомендуется знакомить обу-

чающихся с гипокористическими именами, а также 
вводить продуктивные модели образования отчеств 
и квалитативных имён.

Задание 3. Читайте текст. Назовите имена, кото-
рые вы встретили в тексте, вычлените фамилию, лич-
ное имя, отчество.

Вот семья. Это мать. Её зовут Ирина Сергеевна. 
Это отец. Его зовут Александр Андреевич. Их фа-
милия Петровы. У них есть сын и дочь. Их зовут 
Николай и Елена. Их полные имена Николай Алек-
сандрович Петров и Елена Александровна Петрова. 
Но родители зовут их Коля и Лена.

Преподаватель даёт модель образования отчества, 
поясняя, что оно образуется от имени отца:

Отец:   Александр
Сын: Николай  Александр|ович
Дочь: Елена   Александр|овна
Для закрепления рекомендуется выполнение язы-

ковых упражнений по модели (см. табл. 2, 3). Имена 
преподаватель может отобрать самостоятельно, ис-
ходя из необходимого для освоения минимума, уров-
ня и потребностей конкретной группы обучающихся.

Задание 6. Составьте рассказ о своём друге, в ко-
тором используйте разные варианты имени в зависи-
мости от ситуации общения.

Важным направлением в организации учебного 
процесса является опора на межкультурную комму-
никацию, поскольку она «существенно повышает 
интерес студентов к изучению иностранного языка, 
к культуре разных стран; формирует умения по вза-
имодействию и сотрудничеству» [Орехова: 172]. 
В контексте межкультурной коммуникации можно 
рекомендовать проведение беседы об именах, кото-
рые используются в родных странах обучающихся. 
Примерные вопросы для беседы: 1. Есть ли в вашем 
языке имена, похожие на русские? 2. Используются 
ли в вашем языке варианты имени? 3. Как вас назы-
вают родители, братья, сёстры, друзья? 4. Есть ли от-

Таблица 2
Задание 4. Заполните таблицу. Работайте по модели

Отец Дети

Имя Фамилия Имя Отчество Фамилия 

Александр Петров Николай Александрович Петров

Антон Михайлов Мария Антоновна Михайлова

Кирилл Смирнов Алексей

Виктор Борисов Нина

Таблица 3
Задание 5. Соотнесите варианты одного имени

Николай Ира Ирочка

Елена Коля Леночка

Ирина Лена Коленька

Русские антропонимы на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному...
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личия между официальным и неофициальным обра-
щением по имени? 5. В чём они выражаются?

Таким образом, система заданий по обучению рус-
ским антропонимам на элементарном уровне направ-
лена прежде всего на запоминание новых лексиче-
ских единиц и формирование умения опознавать их 
в речи. На более высоких уровнях владения языком 
система заданий должна быть значительно расширена 
и включать грамматические, орфографические упраж-
нения, а также различные речевые задания творческо-
го характера.

Заключение. Русские антропонимы – сложный 
пласт лексики, который инофонам необходимо осво-
ить уже на начальном этапе обучения. Рассмотренные 
учебные пособия элементарного уровня не вполне 
обеспечивают реализацию соответствующего лекси-
ческого минимума в области русских личных имён.

При работе в иностранной аудитории препода-
ватель должен знакомить обучающихся с формулой 
русского имени, порядком следования в ней компо-
нентов, правилами выбора тех или иных компонен-
тов в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Следует обращать особое внимание обучающих-
ся на многообразие гипокористических и квалита-
тивных личных имён, которые используют русские 
в своей речи. Необходимо вводить в дидактический 
материал занятий упражнения, направленные на со-
отнесение полных и гипокористических личных имён, 
давать продуктивные словообразовательные модели 
построения квалитативных имён, обучать выбору не-
обходимой формы имени в зависимости от коммуни-
кативной ситуации. 

Предложенная система заданий позволяет препо-
давателю снять основные трудности, возникающие 
у инофонов в процессе освоения русских антропони-
мов на начальном этапе обучения. Такая комплексная 
работа способствует обогащению активного лексиче-
ского запаса учащихся и помогает им избегать ком-
муникативных неудач.
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Аннотация. В статье представлены результаты историко-психологической реконструкции образовательного чтения в древ-
негреческой школе. Целью данной реконструкции являлось выявление психологических механизмов влияния на лич-
ность ученика музыкального и поэтического ритма, определение педагогического потенциала поэтического текста 
как средства воспитания, раскрытие психологических механизмов активности текста как субъекта образователь-
ного чтения. Рассматриваются образовательные эффекты ритма мифолого-поэтического текста в контексте фор-
мирования социокультурной идентичности древнегреческого ученика. Описываются психологические механизмы 
участия поэтического и музыкального ритма в организации практики чтения в древнегреческой школе. Отмечает-
ся, что поэтический ритм текста предполагает особый способ участия в образовательном чтении учителя. На ос-
новании проведенной реконструкции делается вывод о том, что ритмически напряженный по своей природе об-
разовательный мифолого-поэтический текст обладает способностью вызывать у ученика эмоциональный отклик, 
воздействовать на его бессознательные установки, навязывать читателю эмоциональные и смысловые доминанты 
восприятия и понимания написанного. Важнейшая задача современного образования обнаруживается в формиро-
вании чувства ритма ученика в процессе образовательного чтения. Отмечается, что данное чувство ритма в совре-
менной школе возможно формировать, обратившись к различным по своей ритмической напряженности образова-
тельным текстам и текстам, используемым в молодежной культуре.
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THE INFLUENCE OF POETIC AND MUSICAL RHYTHM  
ON THE PERCEPTION AND COMPREHENSION  

OF AN EDUCATIONAL TEXT BY AN ANCIENT GREEK STUDENT
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Abstract. The article presents the results of the historical and psychological reconstruction of educational reading in an Ancient 
Greek school. The purpose of this reconstruction was to identify the psychological mechanisms of influence of the musical 
and poetic rhythm on the student’s personality, to determine the pedagogic potential of the poetic text as a means of raising, 
to reveal the psychological mechanisms of the activity of the text as a subject of educational reading. The educational 
effects of the rhythm of the mythological and poetic text in the context of the formation of the socio-cultural identity of 
an Ancient Greek student are revealed. The psychological mechanisms of the participation of poetic and musical rhythm 
in the organisation of the practice of reading in an Ancient Greek school are described. It is noted that the poetic rhythm 
of the text suggests a special way of participating in the teacher’s educational reading. Based on the reconstruction, it is 
concluded that the rhythmically intense educational mythological and poetic text has the ability to evoke an emotional 
response in the student, influence his unconscious attitudes, and impose emotional and semantic dominants of perception 
and understanding of what is written. The most important task of modern education is found in the formation of student’s 
sense of rhythm in the process of educational reading. It is noted that this sense of rhythm in a modern school can be formed 
by referring to educational texts and texts used in youth culture.
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Ритм пронизывает практически все сферы жиз-
ни современного человека. Особое место обна-
руживает ритм в субкультуре современной мо-

лодёжи. В данной связи весьма актуальным является 
выявление психологических механизмов воспитания 
гармоничной личности ученика с использования рит-
ма текста. Одним из важнейших средств воспитания 
детей в современной школе является образователь-
ное чтение. Как известно, художественный, особенно 
поэтический, текст обладает ритмической напряжен-
ностью, способной выступить значимым педагоги-
ческим средством воздействия на личность ученика. 
Влияние музыкального и поэтического ритма на лич-
ность ученика были наиболее представлены в древ-
негреческой школе, что и обусловило предмет нашего 
исследования. Кроме того, изучение феномена в куль-
турном контексте позволяет исследователю быть ме-
нее зависимым от влияния на его изыскания ценно-
стей собственной культуры.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что  
способ чтения образовательного текста в древнегрече-
ской школе выбирался соразмерно его мифолого-поэ-
тическому строению. При этом для древнегреческой 
школы характерно коллективное образовательное чте-
ние вслух. В античной школе превалировали мифоло-
го-поэтические тексты Гомера [Рубинштейн: 19]. Роль 
стихов Гомера в древнегреческом образовании соиз-
меряется с местом Библии в средневековой церков-
ной школе [Жураковский: 48]. Изучение текстов в ан-
тичной школе было тесно связано с их выучиванием 
наизусть и последующим выразительным чтением – 
декламацией [Свенбро: 56]. При изучении поэтиче-
ских произведений большое внимание обращалось 
на произношение содержания текста. Текст не читал-
ся просто, но именно декламировался, сначала учи-
телем для образца, далее учениками. Данная форма 
чтения в психологии часто рассматривается как «выс-
шая форма чтения, преходящее в искусство» [Наза-
ров: 71]. Включенность в процесс поэтического чте-
ния в древнегреческой школе усиливалась с помощью 
ежегодных школьных литературных состязаний по де-
кламации текста. Задача обозначенного способа ра-
боты с текстом в древнегреческой школе, как пишет 
Г.Е. Журавский, «сводилась к тому, чтобы учащие-
ся… научились сливать воедино содержание читае-
мого вслух отрывка в гармонию и ритм торжествен-
ного гекзаметра» [Жураковский: 52–53]. Современные 
исследователи утверждают, что декламация как педа-
гогический прием опирается на такую особенность 

Keywords: educational reading, poetic and musical rhythm, rhythmic intensity of text, semantic space of educational text, semantic 
dominant of text perception, emotional response, sense of rhythm.
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поэтического восприятия, как ритмическая напряжён-
ность [Бутенко: 32]. Сами же древние греки обнару-
живали в «ритме и гармонии формообразующую силу 
души» [Йегер 1: 27].

Наряду с декламацией, важнейшим педагогиче-
ским приемом в древнегреческой школе, задающим 
характер работы с текстом, являлась мелодеклома-
ция (художественное чтение стихов с использованием 
музыки). Музыка в Древней Греции рассматривалась 
как одно из наиболее эффективных педагогических 
средств воспитания личности. Как отмечает А.Ф. Ло-
сев, древние гречи считали, что «самое чистое, самое 
непосредственное, наиболее… хватающее за душу 
подражание – это подражание музыкальное, посколь-
ку фактически существующая психика состоит из не-
прерывного процесса переживаний, а музыка тоже 
есть непрерывный процесс переживания» [Лосев: 
467]. Необходимо отметить, что в области психо-
лингвистики экспериментально были выявлены зако-
номерности влияния на читателя ритма поэтического 
текста и ритма музыкального произведения [Черно-
ва: 156–160]. Современные исследователи отмеча-
ют, что музыке как субъекту влияния на личность 
свойственны: процессуальность (задаёт «темп» мыс-
лительной деятельности); динамичность (включа-
ет восприимчивость субъекта); резонансность (спо-
собствует активизации «сензитивной составляющей 
личности») [Губина: 438]. Схожесть педагогических 
эффектов поэтического текста и музыки обнаружи-
вали и сами греки. Так, по мнению Аристотеля, ми-
фолого-поэтические и музыкальные произведения 
возникают в результате «подражательного искус-
ства» [Аристотель 4: 645–680] и оказывают влияние 
на душу человека через присущий им ритм и гармо-
нию [Лосев: 468].

В предпринятом исследовании мы акцентируем 
внимание на роли в образовательном чтении поэти-
ческого и музыкального ритма, а также на формиро-
вании чувства данного ритма у античного ученика. 
Развитие у учеников указанных качеств как опреде-
ленных, культурно заданных способов восприятия 
и понимания текста являлось одним из важнейших 
педагогических задач античной школы. Ритм высту-
пает для античного грека в качестве формообразо-
вания временных (обращенных ко времени) видов 
искусств (поэзии, музыки и танца), которые и состав-
ляли основу начального древнегреческого образова-
ния. Только вместо танца в древнегреческой школе 
преподавалась гимнастика.

Влияние поэтического и музыкального ритма на восприятие и осмысление...
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Обращаясь к образовательным эффектам ритма 
в процессе чтения учеником поэтических текстов, 
необходимо отметить, что ритм как способ органи-
зации чтения в современной психологической нау-
ке практически не изучен, несмотря на то, что еще  
Ф.-В. Шеллинг отмечал, что он «…принадле-
жит к удивительнейшим тайнам природы и искус-
ства» [Шеллинг: 196]. Термин «ритм» применяет-
ся учеными по отношению к какому-либо процессу, 
в котором более или менее равномерно чередуются 
различные явления, то есть речь идет об определен-
ным образом упорядоченной организации процесса 
во времени. Ритм речи в психологической науке тра-
диционно относится к наиболее сложным видам пси-
хофизической и социальной активности, участвует 
в восприятии, порождении и воспроизведении уст-
ного высказывания. Как отмечалось выше, для ан-
тичной школы, культуры в целом характерно чтение 
вслух, при котором, как установили ученые, ритм 
текста схватывается более эффективно [Никифоро-
ва: 24]. Реализация декламации как педагогического 
приема приводила к тому, что грамматическая фор-
ма читаемого менялась на риторическую, подчинен-
ную правилам устного высказывания [Ман: 9–157].

Поэтический ритм как способ упорядочивания 
текста и носитель его стиля в современной психоло-
гической науке чаще всего рассматривается в качестве 
цикличного повторения разных элементов в одинако-
вых позициях, чтобы, как пишет Ю.М. Лотман, «при-
равнять неравное и раскрыть сходство в различном, 
или повторение одинакового, с тем чтобы раскрыть 
мнимый характер этой одинаковости, установить от-
личие в сходном» [Лотман: 45]. При этом важнейши-
ми характеристиками текста, задающими его ритм, яв-
ляется регулярность, периодичность и повторяемость 
слов и словосочетаний [Никифорова: 24]. Как отмеча-
ет Ю.М. Лотман, «ритм в стихе является смыслораз-
личающим элементом, причем, входя в ритмическую 
структуру, смыслоразличительный характер приоб-
ретают и те языковые элементы, которые в обычном 
употреблении его не имеют… стиховая структура вы-
являет не просто новые оттенки значений слов – она 
вскрывает диалектику понятий, ту внутреннюю про-
тиворечивость явлений жизни и языка, для обозна-
чения которых обычный язык не имеет специальных 
средств» [Лотман: 45–46]. Современные исследова-
тели считают, что ритм мифолого-поэтического тек-
ста как бы задает ученику определенный способ его 
прочтения, то есть восприятия и понимания смысло-
вых событий, идентификацию с образцами эталонно-
го поведения. И в данном контексте ученик не копиру-
ет буквально содержание текста, а подражает логике 
восприятия и понимания текста в контексте структу-
рирования культурного, мифолого-поэтического со-
бытия. Таким образом, текст, благодаря своему «рит-

мическому рисунку» (Ю.М. Лотман) задает читателю 
определенные оттенки смысла [Шахбаз: 135–136]. 
Ритм, по мнению исследователей, неразрывно связан 
со смысловыми качествами слова, приобретающего 
в стихе новые оттенки значения, новые смысловые 
возможности… особую эмоциональную действен-
ность» [Федоров: 321]. Ритмические вариации тек-
ста заостряют внимание читателя на той или иной 
его детали. При помощи ритмических средств созда-
ются контрасты, замедление и усиление темпа и т. п., 
и тем самым выделяются важные для реализации ху-
дожественного замысла автора смысловые элементы 
поэтического текста [Шахбаз: 147–148], в то время 
как смысловая многоплановость восприятия преи-
мущественно создается за счет сходства ритмической 
структуры выделяемого отрезка текста с ритмической 
структурой отражаемого в нем явления объективной 
действительности.

Таким образом, одним из образовательных потен-
циалов мифолого-поэтического текста является, гово-
ря словами классика отечественной психологической 
науки, его способность вызывать у ученика эмоцио-
нальный отклик [Выготский 1934: 95]. На силу эмо-
ционально-экспрессивного влияния на читателя ис-
кусства указывал все тот же Л.С. Выготский, который 
писал, что «Переплавка чувств внутри нас соверша-
ется силой социального чувства, которое объекти-
вировано, вынесено вне нас, материализовано и за-
креплено во внешних предметах искусства, которые 
сделались орудиями общества... Искусство есть об-
щественная техника чувства» [Выготский 1998: 322]. 
В данном контексте поэтический ритм является основ-
ным способом воздействия на эмоциональную сфе-
ру читателя-слушателя, через формирование эмоци-
ональной доминанты восприятия образовательного 
текста [Чернова: 131–139; Шаховский: 38–39]. Если 
говорить более образно, то ритм выступает в качестве 
средство эмоционального «вхождения» в личность чи-
тателя. Установлено, что данный процесс происходит, 
как правило, на начальных этапах перцепции поэти-
ческого текста и обращен к сенсорному, бессознатель-
ному уровню психики читателя [Чернова: 156–160]. 
На последующих этапах восприятия под воздействи-
ем ритмомелодической организации поэтического тек-
ста происходит формирование для читателя доми-
нанты личностного смысла написанного [Леонтьев: 
136; Пищальникова, Сорокин: 16–18]. Необходимо 
отметить, что исследователи отмечают весомую роль 
эмоций в процессе восприятия и понимания чита-
телем текста [Megalakaki, Ballenghein, Baccino: 1–2; 
Trevors, Kendeou, Butterfuss: 412–416], реконструкции 
им смысла содержания текста [Андрющенко, Голь-
штейн, Щербакова: 69–72]. Установлено, что эмоции 
способствуют более интенсивному пониманию на-
писанного [Kneepkens, Zwaan: 128–130], задают на-
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правление репрезентации описанной ситуации [Van 
Dijk, Kintsch: 95–97] и позволяют читателю марки-
ровать смысловые отношения, представленные в тек-
сте [Miall: 66]. Таким образом, прагматической функ-
цией поэтического ритма является формирование 
установки читателя к его восприятию и пониманию, 
навязывание определенных эмоциональных и смысло-
вых доминант. Современными исследователями было 
также установлено, что ритм выступает одной из важ-
нейших характеристик текста, направленных на суг-
гестию читателя [Болтаева: 7] и задающих направле-
ние перцепции авторских ассоциаций [Чернова: 4–7].

Более разработанным в психологической науке 
является область воздействия на слушателя музы-
кального ритма. В психологии музыкальный ритм 
традиционно рассматривается как временная орга-
низация ткани произведения. Он представляет собой 
закономерное распределение во времени ритмиче-
ских единиц, подчиненное регулярному чередова-
нию функционально дифференцированных для вос-
приятия, опорных и переходных долей времени, 
которое совершается с определенной скоростью [Не-
зайкинский: 187]. В конечном итоге музыкальный 
ритм задает логику восприятия учеником музыкаль-
ного произведения. Музыкальный ритм формирует 
ожидания… установки восприятия… и связан с со-
стоянием транса… Он не делит музыкальное про-
изведение на части, а объединяет их в единое целое. 
Традиционно считается, что восприятие музыкаль-
ного ритма есть активный процесс [Теплов: 279–
287; Федорович, Тихонова: 122–127]. При этом од-
ной из базовых характеристик субъекта восприятия 
является чувство ритма как способность активно пе-
реживать музыку, чувствовать эмоциональную выра-
зительность музыкального ритма и точно воспроиз-
водить его [Делькроз: 37]. Установлено, что чувство 
ритма имеет моторную природу [Теплов: 272–278] 
и образует основу эмоциональной отзывчивости че-
ловека на музыку [Делькроз: 67–77].

Проведенный анализ позволяет утверждать, что  
древнегреческого ученика как субъекта деклама-
ции и мелодекламации характеризуют определен-
ные «ритмические ожидания» [Лотман: 58]. Такое 
представление вытекает из постулирования учени-
ка в качестве активного субъекта чтения поэтическо-
го и музыкального текстов. Одной из обозначенных 
выше установок выступает готовность к определен-
ному освоению учеником ритмического чтения тек-
ста, деления его на смысловые фрагменты. В этом 
случае учитель выступал образцом для ориентировки 
в смысловом пространстве учебного текста и для под-
ражания учеником культурно адекватному способу 
ритмического прочтения (понимания и структури-
рования) текста. В античной школе, прежде чем уче-
ник приступал к чтению текста, ему предлагалось 

резюме, объяснение написанного [Свенбро: 56]. Не-
обходимость такого объяснения определялась осо-
бенностью мифолого-поэтического текста, который 
представал перед учеником в виде неопределённо-
го, многозначного и противоречивого структурно-
смыслового поля античного социального мира. Кро-
ме того, античные тесты были представлены в форме 
континуума, в котором отсутствовали пробелы, зна-
ки препинания, абзацы и т. д. Благодаря данным осо-
бенностям поэтического текста ученик как читатель 
испытывал острую необходимость в культурных ко-
дах расшифровки образовательного текста, облада-
телем которого и выступал учитель. В данном кон-
тексте античный ученик не просто учился читать 
текст, он учился его усваивать культурно правильно, 
адекватно заключенному в античной культуре пони-
манию устройства мира, человека и себя в данном 
мире. В то время как учитель не только формировал 
у ученика конкретные ориентировки на осознание 
текста, но и выступал для ученика образцом субъ-
екта чтения. Таким образом, объяснение учителем 
правил чтения как бы задавало для ученика ориен-
тировку в бессознательной поисковой деятельности 
читателя «в смысловом поле поэтического текста», 
помогало в синтезировании образа человека и себя 
в мире, образа отношения к миру. Кроме того, объ-
яснение учителем написанного было способно при-
внести читателю мотивацию включения в коммуни-
кацию с поэтическим текстом [Леонтьев: 132–136]. 
Как пишет Ю.М. Лотман, «…для того, чтобы текст 
мог функционировать как поэтический, нужно при-
сутствие в сознании читателя ожидания поэзии, при-
знание ее возможности, а в тексте – определённых 
сигналов, которые позволили бы признать этот текст 
стихотворным. Минимальный набор таких сигналов 
воспринимается как «основные свойства» поэтиче-
ского текста [Лотман: 54]. 

Проведенный историко-психологический анализ 
позволяет утверждать, что декламация и мелодекла-
мация являлись важнейшими педагогическими спо-
собами воспитания античного ученика, формирова-
ния его социокультурной идентичности. Поэтический 
и музыкальный ритмы характеризуют образователь-
ный древнегреческий текст как активного участника 
образовательного чтения. Ритм мифолого-поэтиче-
ского текста способен вызывать у ученика эмоцио-
нальный отклик, воздействовать на его бессознатель-
ные установки, навязывать читателю эмоциональные 
и смысловые доминанты восприятия написанного. 
Кроме того, поэтический и музыкальный ритмы зада-
вали особое содержание педагогическому взаимодей-
ствию между древнегреческими учителем и учеником.

Безусловно, историко-психологическая рекон-
струкция имеет смысл только в том случае, если 
она позволяет нам в большей степени понять са-

Влияние поэтического и музыкального ритма на восприятие и осмысление...
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мих себя, свою собственную эпоху. Проведенное 
исследование позволяет говорить об огромном пе-
дагогическом потенциале поэтического и музыкаль-
ного ритмов при формировании личности учени-
ка в контексте образовательного чтения. В данной 
связи одной из важнейших задач современной шко-
лы при формировании у ученика компетенций ра-
боты с образовательным текстом является развитие 
и совершенствование восприятия им музыкально-
го и поэтического ритмов. Традиционно считается, 
что обозначенного педагогического эффекта можно 
достичь путем специального воспитания [Делькроз: 
178–192; Кирнарская: 383–391]. При этом опыт по-
вторного и многократного восприятия субъектом 
музыки и поэтического произведения определённо-
го жанра, стиля создаёт соответствующие эталоны 
сличения и опознания. Это, в свою очередь, дела-
ет его восприятие избирательным. Отсюда следует, 
что по мере формирования константных музыкаль-
ных и поэтических эталонов – образов восприятия 
перцептивный процесс всё больше направлен на уз-
навание, нежели на создание и формирование но-
вых схем [Губина: 434]. В музыкальной психологии 
представлен целый ряд технологий данного воспи-
тания. Менее разработаны способы формирования 
чувства ритма ученика в процессе чтения поэтиче-
ских произведений как условия развития/становле-
ния его личности. В контексте сказанного невольно 
возникает мысль в том, что современного ученика 
необходимо учить воспринимать ритм текстов раз-
ных стилей и жанров. Только в этом случае он будет 
способен вступить в полноценную образовательную 
коммуникацию. При этом необходимо обращение 
к наиболее выдающимся образцам поэтического 
творчества. Как пишет М. Адлер, научиться читать 
можно, обращаясь только к сложным образцам тек-
стов, как научится играть в теннис можно только 
с сильными соперниками [Адлер: 109]. В рамках об-
суждаемого вопроса сильный соперник – это слабо 
структурированные образовательные тексты, тексты, 
требующие своей завершенности читателем, в ко-
торых равноправно представлены несколько пози-
ций или позиция отсутствует вообще. Кроме того, 
адаптивные возможности ученика будут эффектив-
но развиваться при его обращении к современным 
поэтическим и музыкальным произведениям как ис-
точникам ритма, культурного поля эмоционального 
и смыслового бытия нынешнего человека, современ-
ной молодежной субкультуры. Формирование ком-
петентного в области восприятия ритма текста уче-
ника позволит, по нашему мнению, стать ему белее 
независимым в отношении деструктивных форм ме-
дийной коммуникации и интернета, чаще всего ис-
пользующих ритм как способ воздействия на лич-
ность.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения интерактивного взаимодействия как методологической 
основы организации интерактивного подхода в интерактивном обучении. Автор сопоставляет различные точки зре-
ния и высказывает методологические предположения о реорганизации традиционного подхода к практике обучения 
и приобретения умений межличностного общения.

Автор отмечает, что интерактивный подход подразумевает активное взаимодействие всех участников учебно-
го процесса, в рамках которого происходит взаимообогащающий обмен аутентичной личностно значимой инфор-
мацией на иностранном языке.

Автор приводит методологические обоснования условий развития умений обмениваться информацией на ино-
странном языке и владения навыками самого процесса общения, используя интерактивные упражнения. В статье 
анализируются принципы интерактивного обучения иностранному языку через организацию интерактивного вза-
имодействия, что приводит к развитию социальных процессов в обществе.

Автор считает закономерным, что в последние годы в методике преподавания иностранных языков наметилась 
тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности – интерактивному подходу, так как инте-
рактивное обучение иностранному языку предполагает использование обучающих, ролевых и деловых игр, сорев-
нований, конкурсов, спектаклей и представлений, разминок, дискуссий, мозгового штурма, тренингов, что повысит 
уровень взаимодействия на иностранном языке.

Автор полагает, что интерактивное обучение позволит решить массу задач в области развития коммуникатив-
ных умений и навыков, будет способствовать успеху в изучении языка, что и является целью его использования.

Ключевые слова: интерактивный подход, интерактивное взаимодействие, информационный блок, рефлективность обуче-
ния, смысловые опоры, текст-дискурс, интерактивные упражнения, инфо-карты.
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Abstract. The article discusses the features of using interaction as methodological basis of organisation of interactive approach 
and its role in interactive learning. The author compares different points of view and suggests methodological assumptions 
about the reorganisation of the traditional approach to the practice of learning how to work out the skills of interpersonal 
communication.

The author notes that interactive approach means interaction of all members of learning process which helps to exchange 
authentic information in a foreign language.

The author gives methodological grounds developing skills of informational exchange in a foreign language and 
possessing experience of communication using interactive exercises. The article analyses principles of interactive learning 
a foreign language via interaction which results in the development of social processes in the society.

The author considers it conforming that in the past years in the methodology of teaching foreign languages, there has 
been a tendency to change the position and to move from the communicative approach to its variety – the interactive approach, 
since interactive learning of a foreign language proposes the usage of training, role and business-like games, competitions, 
performances, warming-up, discussions, brainstorming, which will enlarge the level of interaction in a foreign language.
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Теоретические и практические исследования интерактивного метода в обучении иностранному языку
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В современном мире происходит многоаспект-
ное сближение стран и народов и,  как  ре-
зультат, неизбежное становление едино-

го взаимозависимого, поликультурного общества. 
Увеличивающаяся мобильность, как реальная, так 
и виртуальная, усиливает необходимость успешной 
культурной адаптации и эффективной коммуника-
ции, что, в свою очередь, вносит изменение в требо-
вания, предъявляемые к образованию, включая изу-
чение иностранных языков, целью которого должно 
стать обеспечение способности и готовности уча-
щихся к участию в межкультурной коммуникации.

На наш взгляд, закономерно, что в последние 
годы в методике преподавания иностранных языков 
наметилась тенденция к переходу от коммуникатив-
ного подхода к его разновидности – интерактивно-
му подходу, который был предложен зарубежны-
ми методистами. Сегодня интерактивный подход 
и особенности интерактивного взаимодействия из-
учаются многими отечественными учеными, среди 
них Г.М Андреева, Л.К. Гейхман, А.А. Вербицкий, 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Н.М. Губина, А.П. Пан-
филова, Н.В. Баграмова. Исследователи полагают, 
что, используя интерактивный подход к обучению 
иностранным языкам, можно оптимизировать про-
цесс овладения навыками базового иноязычного об-
щения и сделать его более эффективным. 

Основной целью нашего исследования является 
выявление функций и возможностей интерактивно-
го метода, эффективно влияющего на качество изу-
чения иностранных языков.

Мы полагаем, что задачами интерактивного обу-
чения являются:

1. Развитие способностей решать интеллектуаль-
ные задачи.

2. Развитие мыслительных процессов (синтез, ана-
лиз и т. д.).

3. Развитие коммуникативных навыков.
4. Формирование способности принимать прави-

ла работы в команде.
5. Оценивание действий команды и своих соб-

ственных.
Среди методических принципов интерактивного 

подхода к обучению иностранным языкам можно вы-
делить взаимное общение на иностранном языке, со-
вместную деятельность, изменение роли преподава-
теля в учебном процессе, рефлективность процесса.

The author believes that interactive learning will permit to solve many problems in the development of communicative 
skills and promote success in learning a foreign language which is the aim of its usage.

Keywords: interactive approach, interaction, informative block, reflexivity of learning, text discourse, semantic image of text, 
semantic support, interactive exercises, info-cards.
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Особое внимание хочется уделить принципу реф-
лективности обучения, который построен на мотива-
ции учащегося к самообучению. Результатом этого 
процесса является формирование новых знаний и их 
комбинаций, которые способствуют решению задач, 
возникающих перед обучающимися. Учащиеся начи-
нают переходить от импульсивного стиля, характе-
ризующегося быстрым принятием решений, многие 
из которых являются ошибочными, к рефлективно-
му стилю, который характеризуется медленным тем-
пом принятия решений, более тщательным анализом, 
при этом допускается меньше ошибочных действий.

Интерактивное обучение иностранному языку 
предполагает использование таких методов, как обуча-
ющие, ролевые и деловые игры; соревнования, конкур-
сы; спектакли и представления; разминки; проектный 
метод; дискуссия, дебаты; мозговой штурм; тренинги; 
ПОПС-формула, инфо-карта [Барабанова: 165].

Исследования в области информатизации обра-
зования, включающие «методологию, технологию 
и практику оптимального решения проблемных за-
дач» образования [Костина: 209], показывают, что ме-
тодическое преобразование информации с помощью 
интерактивных средств имеет ролевое и перспектив-
ное направление в развитии системы обучения ино-
странному языку, помогающее в определённой мере 
материализовать развитие памяти, речи и текстовой 
деятельности в любом возрасте.

Современные новации в обучении основаны, на  
наш взгляд, на вербально-графических, символиче-
ских и знаковых действиях. Используя современные 
технологии, предоставляется возможность обучать 
студентов иностранному языку на уровне знаний, 
умений; находить необходимую информацию, ключе-
вые слова – фреймы; развивать умение делить текст 
на смысловые абзацы, составлять предложения, вы-
ражающие основную мысль абзаца. Образователь-
ный процесс получил название структурирование 
текстов и представляет собой свертывание большо-
го объема учебной информации в смысловые блоки, 
а затем – в компактные вербальные структуры и гра-
фические схемы, что позволило нам разработать схе-
му вербально-графической модели предоставления 
учебно-научной информации.

В информационной основе схемы представлен-
ной нами вербально-графической модели обучения 
лежит структурирование учебно-научной информа-
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ции. Под структурированием информации понима-
ется выявление внутренней организации текста и со-
вокупности устойчивых связей между множеством 
компонентов объекта, обеспечивающих его цельность 
и самотождественность.

Обзор исследований, посвященных теории струк-
турирования учебного материала, дал нам возмож-
ность считать, что в настоящее время основными 
принципами, используемыми при отборе и струк-
турировании данных систем, являются логические 
принципы изложения учебного материала и частно-
методические цели реализации учебного процесса. 

Вербально-графическое моделирование информа-
ции позволило нам организовать усвоение учебно-на-
учной информации студентами на качественно высо-
ком уровне благодаря:

– переработке учебного материала дозированны-
ми объемами;

– осознанному пониманию студентами технологии 
выполнения каждого действия как отдельного звена 
в общей структуре деятельности;

– осуществлению возможности более глубокого 
и всестороннего изучения предметов и явлений на ос-
нове осмысленного структурирования перерабатыва-
емой информации;

– реализации более глубокого понимания логиче-
ских закономерностей и связей между ключевыми 
понятиями изучаемой информации;

– последовательному осуществлению полного цик-
ла познавательных действий, обеспечивающих глубо-
кое и прочное усвоение изучаемого материала;

– созданию и реализации вербально-графической 
модели обучения.

Задания. Составить вопросительные предложе-
ния (один вопрос – общий, один – специальный).

Ответить на каждый вопрос, расширяя содержа-
ние информации. Поставить 4 типа вопросов к пред-
ложению. Закончить предложения.

Задания. Составить вопросы к дескриптору, не вы-
писывая фреймы и без графического построения во-
просительных предложений. Объяснить правильность 
построения предложения. 

Рис. 1. Модель преобразования иноязычных текстов
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Рис. 2. Усвоение на уровне программы образования 
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Рис. 3. Усвоение и воспроизведение в форме устной и письменной речи знаний  
на уровне требований к оценке «хорошо»
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Рис. 4. Усвоение и воспроизведение в форме устной и письменной речи знаний  
на уровне требований к оценке «отлично»
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Рис. 5. Усвоение и воспроизведение в форме устной и письменной речи для студентов,  
преуспевающих в усвоении языка
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Ответить на вопросы двумя-тремя предложения-
ми, логически связанными между собой.

Составить свой рассказ на базе данного, частич-
но изменяя (расширяя) его содержание.

Написать эссе по теме, используя активную лек-
сику темы.

Задания. Составить вопросы к блоку (абзацу), от-
веты на которые раскроют основной смысл учебной 
информации.

Объяснить правильность грамматического по-
строения предложений и вопросов. Расширить уст-
ное изложение содержания текстовой информации, 
по возможности высказав свое мнение, суждение 
по тексту.

Написать эссе по родственной теме, используя ак-
тивную лексику.

Образец действий для студентов с использовани-
ем модели эксперимента преобразования иноязыч-
ных текстов:

1. Разделить учебный текст на блоки (абзацы), 
имею щие ориентировочно-законченный смысл.

2. В каждом отдельном блоке выявить и соста-
вить сложное опорное предложение, состоящее 
из двух простых, максимально отражающих смысл 
блоков (дескрипторов).

3. В дескрипторе выявить фреймы, то есть под-
черкнуть и выписать 6 ключевых слов, используя ко-
торые можно построить вопросительные предложе-
ния (микроцели) к дескриптору.

4. Графически представить семантическую струк-
туру, т. е. с помощью условных графических символов 
записать грамматическую структуру вопросительных 
предложений (общий и специальный вопросы), где:

 – вопросительное слово,
 – вспомогательный глагол,
 – подлежащее,
 – основной глагол,

 – второстепенные члены предложения.
Объяснить правильность построения вопроси-

тельного предложения.

5. Сформулировать вопросительное предложе-
ние, т. е. произвести вербальную свертку информа-
ции в вопросительной форме.

Другими словами, на основе фреймов и графиче-
ского представления вопросительных предложений 
сформулировать микроцели.

6. Графически представить ответы на вопросы ми-
кроцели, используя условные символы, где:

 – вспомогательный глагол,
 – подлежащее,
 – основной глагол,

  – второстепенные члены предложения.
7. Используя микроцели и графическое представ-

ление вопросительного предложения, составить от-
веты на вопросы (развертка).

8. Сформулировать микроцели. Ответить на во-
просы микроцелей:

а) составить рассказ из суммы ответов на микро-
цели. Выразить свое мнение;

б) написать эссе по теме.
Теоретическое и практическое обоснование раз-

работанной схемы осуществлялось с помощью мето-
дов диагностирования (анкетирование, тестирование) 
и прогнозирования (самооценка, моделирование), ко-
торые показали повышение личностной ориентирован-
ности студентов на овладение иноязычной информа-
цией, самоконтроля в выполнении учебных действий.

Поэтапное освоение вербально-графической мо-
дели предполагает планомерное формирование у сту-
дентов учебных умений и навыков моделировать ин-
формацию [Гальскова: 19].

Вначале складывается подражательный, затем ре-
продуктивный и репродуктивно-творческий характер 
овладения учебными умениями и навыками перера-
ботки информации.

При подражательном характере овладения умения-
ми и навыками ориентировочная основа действий 
воспринимается и запоминается. Упражнения органи-
зуются по готовым образцам с целью многократного 
воспроизведения отрабатываемых операций.

Рис. 6. Общий вид схемы вербально-графической технологии преобразования иноязычных текстов  
(на примере английского языка)
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При репродуктивном характере овладения умени-
ями и навыками ориентировочная основа действий 
отчетливо осознается и запоминается. Усвояемые 
теоретические положения органически сочетают-
ся с их практическим применением. Отрабатывае-
мые операции выполняются не только по готовым 
образцам, на уровне воспроизведения, но и на уров-
не преобразования.

При репродуктивно-творческом характере овла-
дения умениями и навыками на этапе восприятия 
и осмысливания ориентировочной основы все бо-
лее и более наблюдается проявление высшей формы 
активности и самостоятельности в процессе откры-
тия субъективно новых, неизвестных знаний об ус-
ловиях и способах действий. Усвоение знаний про-
исходит на высоком теоретическом уровне, в тесной 
связи с практическим применением, расширяется 
сфера поисковой деятельности в процессе овладе-
ния теоретической основой умений и навыков [Ба-
рабанова: 14].

Применение интерактивных упражнений на уро-
ках иностранного языка – это область иноязычной 
дидактики, исследованная как на теоретическом, так 
и на практическом уровнях. Вместе с тем, как отме-
чает Е.И. Пассов, современные учителя остерегаются 
насыщать свои уроки интерактивными упражнения-
ми, и проблема здесь не в том, что они недостаточно 
осведомлены о данном явлении, а в нехватке учеб-
ного времени на уроке [Пассов 2002: 68]. Г.В. Рогова 
рассматривает интерактивность обучения в качестве 
имманентного современному уроку иностранного 
языка элемента – без интерактивности эффективное 
обучение речевой деятельности невозможно [Пас-
сов 1999: 143]. Насыщение современного урока ино-
странного языка интерактивными упражнениями, на-
правленными на формирование коммуникативной 
компетентности, считает необходимым Е.Н. Соло-
вова. В частности, исследователь пишет: «Овладе-
ние иноязычной речью в условиях коммуникации 
на уроке возможно посредством вовлечения учащих-
ся в различные ситуации общения, а такие ситуации 
создаются при помощи упражнений интерактивной 
направленности – именно тогда урок иностранного 
языка становится эффективной средой для форми-
рования коммуникативных навыков» [Соловова: 10]. 

Формируемая интерактивными упражнениями ре-
чевая ситуация является, по мнению Г.В. Роговой, ди-
намической структурой, комплексом факторов, опре-
деляющих собой содержание и внешнее оформление 
учебно-речевого действия ученика [Пассов 1999: 26]; 
это универсальный вид функционирования коммуни-
кативного процесса, являющийся сложным сочета-
нием социально-статусных, ролевых, деятельност-
ных и нравственных взаимоотношений участников 

коммуникации, переработанный в их сознании и по-
являющийся на базе взаимодействия интерактивных 
позиций коммуникантов. 

Интерактивное упражнение служит своеобразной 
учебной задачей, решение которой связано с дости-
жением главной цели коммуникации. Выполнение 
учебной задачи должно носить креативный характер, 
которым определяется продуктивность речевой дея-
тельности. Высокая степень креативности при раз-
боре интерактивных упражнений определяется уров-
нем самостоятельности при выборе языковых средств 
для осуществления коммуникации в данном аспек-
те [Китайгородская: 9]. 

Если учащиеся получают максимум свободы 
в оценке ситуации, в интерпретации ее контента 
и характера, то уровень креативности значитель-
но повышается. Цель современного образования – 
всестороннее развитие личности, связанное с фор-
мированием творческого подхода к деятельности. 
Интерактивное упражнение при правильной орга-
низации и подаче создает условия для такого раз-
вития [Гез: 10].

Таким образом, в числе основных методических 
принципов интерактивного подхода к обучению ино-
странным языкам мы выделяем следующие: 

– взаимное общение на иностранном языке с целью  
принятия и продуцирования аутентичной информа-
ции, одинаково интересной для всех участников, в си-
туации, важной для всех; 

– совместная деятельность, характеризующаяся 
взаимосвязью трех объектов: производителя инфор-
мации, получателя информации и ситуативного кон-
текста; 

– изменение традиционной роли преподавателя 
в учебном процессе, переход к демократическому 
стилю общения; 

– рефлективность обучения, сознательное и кри-
тическое осмысление действия, его мотивов, каче-
ства и результатов как со стороны преподавателя, так 
и учащихся [Баграмова: 4].

Мы полагаем, что интерактивное обучение в силу 
разнообразных форм и возможностей его реализа-
ции позволяет не только решить массу задач в обла-
сти развития коммуникативных умений и навыков, 
но и способствует социализации личности, умению 
работать в команде, позволяет ослабить нервное на-
пряжение преподавателя и обучающихся при нали-
чии успеха в обучении.

В заключении можно сделать вывод, что наше ис-
следование позволило выявить функции и возмож-
ности использования интерактивного метода в об-
учении иностранному языку, что является весьма 
актуальным в формировании иноязычной коммуни-
кативной компетенции.

Теоретические и практические исследования интерактивного метода в обучении иностранному языку
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Аннотация. Статья посвящена проблеме адаптации взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья, кото-
рая традиционно исследовалась либо в русле влияния личностных факторов, либо в контексте проблем включения 
в социум. В данной публикации рассматривается влияние такого интегрального феномена, как внутренняя картина 
дефекта, под которой понимается комплекс ощущений, знаний, переживаний, мотивационных изменений, связан-
ных с нарушением, на параметры адаптации. Представлены результаты эмпирического исследования с участием 
75 взрослых с ограниченными возможностями здоровья, были использованы методы беседы, опроса и статистиче-
ской обработки. Было выявлено, что выраженность компонентов внутренней картины дефекта отличается в группах 
взрослых с различными вариантами дизонтогенеза. Наибольшее количество корреляционных связей обнаружено 
между параметрами адаптации и физическим компонентом внутренней картины дефекта. Физический компонент 
внутренней картины дефекта является предиктором общего уровня адаптивности, интернальности и эмоциональ-
ного комфорта, что особо актуально для людей с тяжелыми нарушениями речи и нарушением слуха. Когнитивный 
компонент выступает в качестве предиктора внутреннего контроля в группе людей с нарушениями слуха. В груп-
пах людей с нарушением зрения и функций опорно-двигательного аппарата не выявлено влияния компонентов вну-
тренней картины дефекта на параметры адаптации. Высказано предположение, что данное влияние является опос-
редованным через личностные особенности и самоотношение.
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Abstract. The article is devoted to the problem of adaptation of disabled adults. The influence of personal characteristics on 
adaptation and the problems of including people in the Societas are usually studied. This publication examines the influence of 
the internal disorder pattern on adaptation. The internal disorder pattern is a complex of sensations, knowledge, experiences, 
motivational changes associated with the violation. The results of an empirical study involving 75 disabled adults are 
presented. The methods of conversation, survey and statistical processing were used. It was found that the severity of 
the components of the internal disorder pattern differs in groups of adults with different variants of dysontogeny. The greatest 
number of correlations was found between the adaptation parameters and the physical component of the internal disorder 
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Проблема адаптации является достаточно акту-
альной темой в научных исследованиях, по-
священных различным группам людей, во-

просам развития личности и социума. Данный вопрос 
не теряет своей актуальности, во-первых, в связи со 
сложностью самого феномена адаптации, во-вторых, 
в связи с условиями, в которых происходит станов-
ление личности. Важной особенностью социально-
психологической адаптации, согласно определению, 
является такое взаимодействие со средой, которое по-
зволяет осуществлять самореализацию, самоутверж-
дение личности, в котором реализуется личностная 
активность, а также ведущая деятельность [Налчад-
жян 2010: 43]. Наличие любого из вариантов дизон-
тогенеза представляет собой специфические условия 
развития личности. Согласно теории о структуре де-
фекта, одним из возможных рисков развития в дан-
ных условиях является риск возникновения социаль-
но-психологической дезадаптации.

Достаточно традиционно факторы адаптации 
рассматриваются с двух сторон. Во-первых, внима-
ние исследователей обращено к социальным аспек-
там. Среди наиболее значимых проблем обознача-
ется проблема стигматизации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в социуме. Данное 
явление способствует усилению социальной изоля-
ции, формированию негативных, а порой и патологи-
ческих форм развития личности [Бондаренко, 2006; 
Bae 2018; Trani 2020]. Определена негативная взаи-
мосвязь между личным благополучием и наличием 
инвалидности [Emerson 2020]. В различных исследо-
ваниях до настоящего времени подчеркивается акту-
альность организации и реализации психолого-педа-
гогического сопровождения людей с ОВЗ на разных 
этапах онтогенеза. Во взрослом возрасте особенно 
важным является аспект профессионального и тру-
дового становления [Пряжникова, Сергеева 2015; 
Bonaccio 2020]. Для женщин с ОВЗ является необ-
ходимой организация поддержки в период рождения 
ребенка и на этапе его раннего детства [Walker 2021]. 

В ряде других работ в центре изучения оказыва-
ются особенности личности, связанные с процес-
сом адаптации. Большое внимание уделяется этапу 
подростничества как одному из ключевых в форми-

pattern. The physical component is a predictor of the overall level of adaptability, internality and emotional comfort. This 
is important for people with severe speech and hearing disorders. The cognitive component is a predictor of internal control 
in a group of people with hearing impairments. There was no influence of the components of the internal disorder pattern 
on adaptation in groups of people with visual impairment and mobility disabilities. It is suggested that this influence is 
mediated through personal characteristics and self-attitude.

Keywords: internal pattern, dysontogeny, adaptation, hearing disorders, visual disorders, mobility disabilities, adults.
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ровании личности. Определены варианты копинга, 
особенности жизнестойкости подростков с различ-
ными вариантами дизонтогенеза [Горьковая, Микляе-
ва 2019]. Охарактеризованы индивидуально-психоло-
гические особенности подростков и взрослых с ОВЗ, 
связанные с формированием аддиктивного поведе-
ния [Попова 2015; Collins, Barnoux, Langdon 2021]. 
Подчеркиваются трудности формирования адекват-
ной самооценки, позитивного самоотношения, спец-
ифика формирования различных сторон Я-концепции, 
процесса овладения социальными ролями на этапе 
подростничества и взрослости [Dirk-Wouter, Van Gorp 
at all 2019; Bjorgaas, Elgen 2021]. Охарактеризована 
взаимосвязь личностной тревожности и вариантов 
копинг-стретегий [Оленина, 2020]. Выявлены осо-
бенности общения, самосознания и самооценки, свя-
занные со способностью личности к поддержанию 
высокой социальной активности [Горынина 2017]. 
Определены особенности мотивации и личностные 
характеристики студентов, значимые для адаптации 
в вузе в условиях инклюзии [Робустова, Боглюк 2017].

Довольно условно можно выделить еще ряд работ, 
в которых большее внимание уделяется именно взаи-
мосвязям вариантов дизонтогенеза, индивидуально-
личностных характеристик, специфике социальных 
связей, параметров адаптации. Так, показана взаимос-
вязь сиблинговых отношений (где один из сиблингов 
имеет нарушения интеллекта) и уровня депрессии 
и удовлетворенности жизнью [Sommantico, Parrello, 
Rosa 2020]. Обращено внимание на распространен-
ность одиночества среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья и влияние недостаточности 
контактов на самочувствие респондентов [Emerson 
2021]. Указывается, что социальная ситуация разви-
тия в условиях дизонтогенеза становится значимым 
фактором самосознания и выбора сферы профессио-
нальной деятельности [Пряжникова, Сергеева 2015]. 
Проблеме самовосприятия, самосознания, адаптации 
при различных вариантах нарушенного развития по-
священы исследования внутренней картины дефекта. 
В небольшом количестве работ по данной теме ука-
зывается на значимость компонентов ВКД, взаимос-
вязи ВКД и различных личностных характеристик 
для прогноза поведения человека в различных жиз-
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ненных ситуациях. Определена специфика взаимос-
вязей типа ВКД и копинг-стратегий личности [Че-
барыкова 2017; Гайдукевич 2018; Adeeva, Tikhonova, 
Khazova 2019]. Однако изучение ВКД имеет фраг-
ментарный характер, значимость специфики ВКД 
как феномена, влияющего на параметры адаптации, 
практически не исследована.

Выявление возможных факторов, значимых для  
процесса адаптации, определило наш интерес к фе-
номену внутренней картины дефекта (ВКД). Данный 
феномен рассматривается как часть Я-концепции лич-
ности, специфика его взаимосвязей с различными 
личностными параметрами, возможно, позволит уви-
деть механизмы возникновения дезадаптации.

Внутренняя картина дефекта понимается в нашем 
исследовании как сложное, интегративное образова-
ние, как комплекс ощущений, знаний, переживаний, 
мотивационных изменений, связанных с нарушени-
ем. Сенситивный компонент включает в себя сово-
купность ощущений, связанных с наличием дефек-
та. Физический компонент связан с характеристикой 
человеком собственной физической активности, фи-
зических качеств. Когнитивный компонент представ-
ляет собой знания о причинах, проявлениях дефекта, 
ограничениях, связанных с его наличием. Эмоцио-
нальный компонент означает отношение личности 
к дефекту. Мотивационный компонент характеризу-
ет структуру мотивов личности, возможное ее изме-
нение в связи с наличием дефекта. Внутренняя кар-
тина дефекта рассматривается как составляющая 
Я-концепции, она может быть связана с особенно-
стями адаптации личности [Адеева 2019].

Нами было выдвинуто предположение о взаимо-
детерминации внутренней картины дефекта и уровня 
адаптации личности. То есть, с одной стороны, ВКД 
как интегральное образование самосознания лично-
сти с ограниченными возможностями, включающее 
разнообразные ощущения, знания о своих особен-
ностях и ограничениях, отношение к ним, мотиви-
рованность на принятие или преодоление, определя-
ет результативность адаптации. Но с другой стороны, 
результативность адаптации как активного процес-
са приспособления к трудным жизненным условиям 
может выступать в качестве предиктора ВКД, фор-
мирующего знания, переживания, отношение к соб-
ственному нарушению и себе как личности, живущей 
в затрудненных условиях. 

Данное предположение определило цель иссле-
дования: установить и проанализировать взаимосвя-
зи и взаимодетерминации компонентов внутренней 
картины дефекта и параметров адаптации у взрос-
лых с различными вариантами нарушенного развития. 
В данной публикации мы бы хотели представить часть 
результатов, отражающих взаимосвязь и влияние ВКД 
на показатели адаптации взрослых людей с ОВЗ.

В исследовании принимали участие 75 взрослых 
с ограниченными возможностями здоровья. Пред-
ставлена целенаправленная выборка, все респонден-
ты имеют нарушения развития с детства. Их них: 
21 человек с нарушениями зрения (НЗ, 7 мужчин, 
14 женщин), 19 человек с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР, 10 мужчин, 9 женщин), 24 человека с на-
рушениями функций опорно-двигательного аппара-
та (ОДА, 14 мужчин, 10 женщин), 11 человек с нару-
шениями слуха (НС, 5 мужчин, 6 женщин). Средний 
возраст – 35 лет. В исследовании применялся опрос-
ный метод и метод беседы. Исследование проводи-
лось индивидуально.

Методы исследования. Использована беседа 
«Изучение внутренней картины дефекта» Т.Н. Адее-
вой (2018). Разделы беседы были структурирова-
ны в соответствии с выделенными компонентами 
ВКД (сенситивный, физический, когнитивный, эмо-
циональный, мотивационный). Полученные ответы 
респондентов были обработаны методом контент-
анализа. Разработаны индикаторы измерения для ана-
лиза компонентов ВКД. Измерялись частота и на-
правленность ответов респондентов. Использованы 
«Методика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда» (адаптация 
А.К. Осницкого, 2004), Статистическая обработка про-
водилась с использованием программы 10.0 Statistica, 
для выявления взаимосвязи наполненности компо-
нентов ВКД и параметров адаптации вычислялся ко-
эффициент корреляции r-Спирмена; для выявления 
детерминации компонентов ВКД применялся регрес-
сионный анализ, с целью выявления различий между 
группами респондентов применялся непараметриче-
ский U-критерий Манна – Уитни.

Результаты исследования 
На первом этапе исследования была определе-

на выраженность компонентов внутренней карти-
ны дефекта у разных групп респондентов. Наиболь-
шая наполненность компонентов ВКД наблюдается 
в группах респондентов с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и с нарушениями слуха (рис. 1).

В процессе контент-анализа было обнаружено не-
большое количество ответов, относящихся к сенси-
тивному и физическому компонентам, а также ду-
блирование ответов. Вследствие этого данные были 
объединены в одну группу, отнесены к физическо-
му аспекту. Компоненты внутренней картины де-
фекта имеют специфику выраженности в группах 
респондентов с различными вариантами дизонтогене-
за (табл. 1). Отмечена статистически значимая разни-
ца в наполненности физического (U = 85,5, p < 0,004) 
и когнитивного (U = 95,5, p < 0,011) компонентов ВКД 
в группах людей с нарушениями зрения и нарушения-
ми речи. В группах взрослых с нарушениями зрения 
и нарушениями ОДА статистически значимы разли-
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Рис. 1. Выраженность компонентов ВКД у взрослых  
с различными вариантами дизонтогенеза
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Таблица 1
Корреляционные связи между показателями социально-психологической адаптации  

и компонентами внутренней картины дефекта взрослых с ОВЗ (р < 0,05)
ПА

К ВКД 1.a 1.b 2.a 3.a 3.b 4.a 5.a 5.b 6.a 6.b 7.b А И СКД

Вся исследовательская выборка

Физический 0,27 -0,29 0,32 0,33 -0,24 -0,29

Группа респондентов с нарушением зрения

Физический -0,46 -0,46

Группа респондентов с нарушением ОДА

Когнитивный 0,5 0,47 0,58 0,44

Мотивационный 0,45

Эмоциональный 0,43

Группа респондентов с нарушением слуха

Физический 0,63 -0,61

Когнитивный 0,64 0,79

Мотивационный -0,76 0,63 -0,74

Эмоциональный 0,68

Группа респондентов с нарушением речи

Физический 0,58 0,49 0,58 -0,57 0,68 0,75 -0,57 -0,7

Примечание: ПА – параметры адаптации; КВКД – компоненты ВКД; 1.a – Адаптивность; 1.b – Дезадаптивность; 2.a – 
Лживость; 3.a – Принятие себя; 3.b – Неприятие себя; 4.a – Принятие других; 5.a – Эмоциональный комфорт; 5.b – Эмо-
циональный дискомфорт; 6.a – Внутренний контроль; 6.b – Внешний контроль; 7.b – Ведомость; А – адаптация; И – ин-
тернальность; СКД – стремление к доминированию

чия когнитивного (U = 126,5, p < 0,011), мотивацион-
ного (U = 30,5, p < 0,000), эмоционального (U = 39,5, 
p < 0,000) компонентов. Статистически значимые 
отличия зафиксированы в наполненности физиче-
ского (U = 38,5, p < 0,003), когнитивного (U = 50, 
p < 0,018), эмоционального (U = 34,5, p < 0,001), мо-
тивационного (U = 13, p < 0,000) компонентов меж-
ду группами людей с нарушениями зрения и нару-
шениями слуха.

Самая высокая выраженность компонентов ВКД 
наблюдается в группе людей с нарушениями ОДА. 
Это респонденты, в самопредставлении и самоощу-

щении которых нарушение, болезнь занимают зна-
чимое место. Их антиподами могла бы быть выбор-
ка людей с нарушением зрения – они показывают 
низкий уровень информированности о нарушении, 
не выказывают ярких эмоциональных отношений 
к нему, менее всех остальных ориентированы на ка-
кие-либо действия или активности для преодоле-
ния. В группе людей с нарушениями зрения, так же 
как и с нарушениями функций опорно-двигательно-
го аппарата, отмечается большая наполненность фи-
зического компонента по сравнению с другими груп-
пами. При нарушении функций ОДА респонденты 
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указывают на наличие боли, дискомфорта, утомля-
емости, когда выполняют разные виды деятельно-
сти. Респонденты с нарушениями зрения отмечают 
наличие разнообразных, часто трудно дифференци-
руемых и пугающих зрительных и телесных ощу-
щений. Взрослые с нарушениями слуха и речи име-
ют низкую выраженность физического компонента 
и редко упоминали о дискомфорте, недомоганиях, 
разнообразных ощущениях. 

В группах людей с нарушениями слуха, так же 
как и респондентов с нарушениями функций ОДА, 
присутствует достаточная информированность о на-
рушении (когнитивный компонент), эмоциональное 
переживание, отношение к состоянию (эмоциональ-
ный компонент), особенности мотивации в связи 
с наличием нарушения. 

Результаты корреляционного анализа (табл. 1) по-
зволяют говорить о наличии достоверных корреля-
ционных связей в общей выборке взрослых респон-
дентов с ОВЗ между физическим компонентом ВКД 
и компонентами адаптации. Чем меньше выражены 
показатели физического компонента ВКД, тем мень-
ше будут выражены признаки дезадаптации (r = 0,27, 
p < 0,05), эмоционального дискомфорта (r = 0,32, 
p < 0,05), тем меньше будет потребность во внеш-
ним контроле (r = 0,33, p < 0,05) и больше проявлять-
ся ориентация на интернальность (r = –0,29, p < 0,05), 
эмоциональный комфорт (r = –0,29, p < 0,05).

В группе людей с НЗ и ТНР достоверные умерен-
ные и сильные корреляционные связи зафиксирова-
ны только между параметрами адаптации и физиче-
ским компонентом. У респондентов с НЗ физический 
компонент отрицательно связан с снижением адапта-
ции (r = –0,46, p < 0,05), принятием себя (r = –0,46, 
p < 0,05). В группе людей с ТНР физический ком-
понент имеет корреляционные связи, характерные 
для всей выборки в целом: прямые связи с дезадапта-
цией (r = 0,58, p < 0,05), эмоциональным дискомфор-
том (r = 0,68, p < 0,05), внешним контролем (r = 0,75, 
p < 0,05); обратные связи с интернальностью (r = –0,7, 
p < 0,05) и эмоциональным комфортом (r = –0,57, 
p < 0,05). А также физический компонент ВКБ свя-
зан с лживостью (r = 0,4, p < 0,05) и неприятияем 
себя (r = 0,58, p < 0,05). В группе людей с НС фи-
зический компонент имеет прямую связь с ведомо-
стью (r = 0,63, p < 0,05) и обратную со стремлением 
к доминированию (r = –0,61, p < 0,05). Можно пред-
положить, что избыточное внимание к физическим 
проявлениям нарушения, фиксированность на них 
связана с проблемами адаптации. Особо актуальна 
данная закономерность для группы людей с НС, по-
скольку выраженность физического компонента здесь 
довольно высокая. Интересным, на наш взгляд, яв-
ляется тот факт, что в группе людей с нарушениями 
функций ОДА физический компонент не имеет свя-

зи с параметрами социальной адаптации, хотя этот 
компонент достаточно выражен в данной выборке. 
На первый взгляд, это может говорить о достаточ-
ном уровне принятия нарушения, однако требуется 
более глубокий анализ, поскольку регрессионный 
анализ показывает не столь однозначные результаты.

В группах людей с нарушениями функций ОДА 
и НС присутствуют корреляционные связи когни-
тивного, эмоционального и мотивационного компо-
нентов с параметрами адаптации. В группе лиц с на-
рушениями функций ОДА осведомленность о своем 
нарушении имеет прямые корреляционные связи 
с адаптивностью (r = 0,5, p < 0,05), эмоциональным 
контролем (r = 0,58, p < 0,05), внутренним контро-
лем (r = 0,44, p < 0,05). Однако в то же время отмече-
на связь с параметром лживости (r = 0,47, p < 0,05), 
что может говорить о склонности информированных 
о своем нарушении людей с ОВЗ к манипуляциям, 
аггравации. При проведении содержательного ана-
лиза ответов респондентов было отмечено, что зна-
ния о причинах имеющегося нарушения достаточно 
стереотипны, в основном люди говорят о «травмах 
во время родов», о «врожденной проблеме». Доста-
точно полное, адекватное представление о причинах 
нарушения имеют немногие. Стремление к преодо-
лению ограничений в данной группе имеет поло-
жительную корреляцию с эмоциональным комфор-
том (r = 0,45, p < 0,05), а эмоциональный компонент 
связан с принятием других (r = 0,43, p < 0,05). Воз-
можность достаточно открыто говорить о своих про-
блемах и выражать отношение к ним позволяет сни-
зить дистанцию между людьми. 

В группе людей с НС знания о дефекте имеют 
прямую корреляцию с принятием других (r = 0,64, 
p < 0,05), знания о дефекте и возможность выра-
зить отношение к состоянию – с внутренним кон-
тролем (r = 0,79, p < 0,05; r = 0,68, p < 0,05). Мотива-
ционный компонент ВКД имеет прямую корреляцию 
с принятием других (r = 0,64, p < 0,000), отрицатель-
ную связь со лживостью (r = –0,76, p < 0,05) и эмо-
циональным комфортом (r = –0,74, p < 0,05). Скорее 
всего, это говорит о высокой затратности усилий 
по адаптации и, возможно, недостаточности соци-
альных и личностных ресурсов.

На следующем этапе исследования было опреде-
лено влияние компонентов ВКД на ряд параметров 
адаптации, результаты представлены в таблице 2. 
Для всей выборки респондентов имеет значение фи-
зический компонент. Он оказывает негативное вли-
яние на общий показатель адаптации (β = –0,233, 
R2 = 0,054; F = 4,115; р = 0,046), а также снижает 
интернальность (β = –0,281, R2 = 0,079; F = 6,156; 
р = 0,015), является предиктором, снижающим эмо-
циональный комфорт (β = –0,281, R2 = 0,079, F = 6,16; 
р = 0,015). 
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В группе респондентов с ТНР физический ком-
понент также является единственным из компонен-
тов, влияющим на параметры адаптации, обнаружи-
ваются сходные с общей выборкой детерминации. Но, 
кроме этого, выявляется, что выраженность физиче-
ского компонента ВКД является предиктором низкого 
самопринятия у людей с ТНР (β = –0,562, R2 = 0,316, 
F = 7,848; р = 0,002).

В группе людей с НС выявляется, что высокий 
уровень информированности о нарушении, представ-
ленный в виде когнитивного компонента ВКД, ока-
зывает влияние на способность человека осознавать 
личную ответственность за свою жизнь – интерналь-
ность (β = 0,615, R2 = 0,378, F = 5,480, р = 0,044), 
а избыточное внимание к физическим ощущениям 
снижает стремление к доминированию (β = –0,679, 
R2 = 0,461, F = 7,698, р = 0,022).

В группах людей с НЗ и нарушениями функций 
ОДА не выявлено влияния компонентов ВКД на пара-
метры адаптации. Однако, как мы обнаружили, компо-
ненты внутренней картины дефекта в данных группах 
являются предикторами для некоторых параметров 
самоотношения и индивидуально-личностных харак-
теристик. Эти показатели, в свою очередь, оказывают-
ся связанными с параметрами адаптации, поэтому мо-
жем предположить, что влияние ВКД в группах людей 
с НЗ и нарушениями функций ОДА является опосре-
дованным и требует дальнейшего детального анализа.

Выводы 
Наполненность компонентов внутренней карти-

ны дефекта отличается в группах взрослых с раз-
личными вариантами дизонтогенеза. Наибольшая 
выраженность всех компонентов ВКД наблюдает-
ся при наличии физических ограничений – наруше-
нии функций ОДА. 

Наибольшее количество корреляционных связей 
обнаружено между параметрами адаптации и фи-
зическим компонентом ВКД. Он связан с уровнем 
адаптации и дезадаптации, эмоциональным ком-
фортом и дискомфортом, ориентацией на внешний 
контроль и готовностью принимать личную ответ-
ственность (интернальностью). Однако для людей, 
имеющих физические двигательные нарушения, зна-
чимой оказалась связь уровня и показателей адап-
тации со знаниями о своем нарушении (когнитив-
ным компонентом ВКД). Чем более информированы 
о своем нарушении, тем выше их адаптивность, эмо-
циональный комфорт и внутренний контроль, но тем 
более они склонны представлять информацию в со-
циально выгодном свете. 

Физический компонент ВКД в общей выборке вы-
ступает предиктором общего уровня адаптивности, 
интернальности и эмоционального комфорта. Эти 
параметры адаптации будут тем выше, чем меньше 
взрослые люди с ОВЗ испытывают дискомфорт, физи-
ческие трудности и разнообразные физические ощу-
щения, чем менее фиксированы они на своем физиче-
ском состоянии. Для респондентов с нарушением речи 
эти детерминации сочетаются с влиянием физическо-
го компонента ВКД на самопринятие. Оно прогности-
чески будет выше у тех из них, кто меньше внимания 
уделяет физическим и чувственным проявлениям. Ког-
нитивный компонент определяет повышение внутрен-
него контроля в группе людей с нарушениями слуха.

Параметры внутренней картины дефекта не вы-
ступают в роли предиктора успешности адаптации 
в группах людей с нарушением зрения и нарушени-
ями функций ОДА. Мы предполагаем, что влияние 
компонентов ВКД на параметры адаптации является 
опосредованным, и это требует детального анализа.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа влияния ВКД на параметры адаптации в исследуемой группе

Параметры 
адаптации

Компоненты
 ВКД

Адаптация Интернальность Эм комфортность Самопринятие Стремление 
к доминированию

Вся исследовательская выборка

Физический
β = –0,233
R2 = 0,054
р = 0,046

β = –0,281
R2 = 0,079
р = 0,015

β = –0,281
р = 0,015

R2 = 0,079

Группа респондентов с нарушением речи

Физический
F = 6,852; р = 0,018;

β = –0,536
R2 = 0,287
р = 0,018 

β = –0,672
R2 = 0,452
р = 0,002

β = –0,559
R2 = 0,313
р = 0,013

β = –0,562 
R2 = 0,316
р = 0,002

Группа респондентов с нарушением слуха

Когнитивный 
β = 0,615

R2 = 0,378
р = 0,044

Физический 
β = –0,679
R2 = 0,461
р = 0,022
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Аннотация. В статье представлены результаты верификации программы психологической коррекции эмоциональных 
состояний осужденных-инвалидов, разработанной на основе «временного» подхода и включающей три основных 
блока: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». В исследовании приняли участие 68 осужденных, отбывающих на-
казание в исправительной колонии строгого режима (20 человек, имеющих группу инвалидности, и 48 человек 
без инвалидности). Оценка эмоциональных состояний осуществлялась с использованием следующих методик: 
ТОБОЛ  (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова), шкала ситуативной тревожности Спилбиргера – 
Ханина, шкала дифференциальных эмоций (К. Изард), опросник потребности в достижении (Ю.М. Орлов), опрос-
ник потребности в общении (Ю.М. Орлов), тест фрустрационных реакций (С. Розенцвейг). Динамика изменений 
эмоциональных состояний в процессе психокоррекционной программы оценивалась с использованием методики 
ШПАНА  (Е.Н. Осин). Для статистического анализа применялись Т-критерий Вилкоксона, критерий Фридмана, кла-
стерный анализ. Результаты верификации свидетельствуют об эффективности программы психологической коррек-
ции, основанной на «временном» подходе, с осужденными-инвалидами, отбывающими наказание в исправительной 
колонии. У участников экспериментальной группы отмечаются положительные изменения в динамике позитивно-
го аффекта. Также полученные данные обосновали необходимость применения индивидуально-дифференцирован-
ного подхода в коррекции эмоциональных состояний лиц, имеющих группу инвалидности.
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жении, потребность в общении, осужденные-инвалиды, исправительная колония строгого режима.
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EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME  
OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF EMOTIONAL STATES OF DISABLED CONVICTS
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Abstract. The article presents the results of the verification of the programme of psychological correction of the emotional states 
of disabled convicts, developed on the basis of a “time” approach and including three main blocks “Past”, “Present” and 

“Future”. The study involved 68 convicts serving sentences in a maximum security correctional colony (20 people with 
a disability group and 48 people without a disability). Evaluation of emotional states was carried out using the following 
methods – TOBOL (Lyudvig Vasserman, Aleksandr Vuks, Boris Iovlev, El’vira Karpova), State-Trate Anxiety Inventory 
by Charles Spielberger (in Juri Hanin’s adaptation), Differential Emotions Scale by Carroll Ellis Izard, the questionnaires 
of the need for achievement for communication (by Yuri Orlov), the test of frustration reactions (by Saul Rosenzweig).
The dynamics of changes in emotional states during the psychocorrectional programme was assessed using the SHPANA 
technique (Yevgeniy Osin). Wilcoxon signed-rank test, Friedman test, cluster analysis were used for statistical analysis. 
The results of the verification indicate the effectiveness of the psychological correction programme based on the “time” 
approach, with disabled convicts serving sentences in a correctional colony. The participants in the experimental group 
showed positive changes in the dynamics of positive affect. The data also substantiated the need to use an individually 
differentiated approach in correcting the emotional states of persons with a disability group.

Keywords: emotional states, emotions, temporal approach, situational anxiety, need for achievement, need for communication, 
convicted persons with disabilities, strict regime penal colony.
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Введение 

В последние годы в исправительных учрежде-
ниях отмечается увеличение количества лиц, 
страдающих различными заболеваниями или  

их сочетанием (туберкулез и ВИЧ, наркомания и гепа-
тит, алкоголизм и психопатия, различные заболевания 
сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеваритель-
ной систем) в запущенной и тяжелой форме, послед-
ствием которых в большинстве случаев становится 
инвалидность [Боева: 26]. Данная категория лиц ис-
пытывает трудности не только в процессе ресоциали-
зации, но и адаптации к условиям отбывания наказа-
ния, что проявляется негативными эмоциональными 
состояниями и, как следствие, нарушениями правил 
внутреннего распорядка, межличностными конфлик-
тами, проявлениями различных форм деструктивно-
го поведения.

Пенитенциарными психологами ежегодно разра-
батываются различные программы оказания психо-
логической помощи осужденным, имеющим группу 
инвалидности или обладающим ограниченными воз-
можностями здоровья. В настоящее время в рамках 
психотерапевтических мероприятий часто применя-
ют арт-терапевтические техники и методики, которые 
являются одними из наиболее эффективных и широ-
ко распространенных способов оптимизации эмоцио-
нального состояния [Губанова: 28]. Важным является 
обучение людей разнообразным способам «отреаги-
рования» эмоций, что позволит им эффективно со-
владать с собственным эмоциональным состоянием 
в ситуациях межличностного конфликта [Богданова, 
Терехова: 120].

Т.А. Марковой разработана программа помощи 
осужденным, имеющим инвалидность, путем коррек-
ции ценностно-смысловой сферы, состоящая из ше-
сти этапов: преодоление коммуникативных барьеров, 
активизация психических функций, охрана психиче-
ского здоровья, гармонизация эмоциональной сферы, 
переосмысление жизненных ценностей и проработ-
ка преступления [Маркова: 96]. Данная программа 
позволяет прорабатывать ценности осужденных-ин-
валидов, их цели и планы на будущее, однако лишь 
в незначительной степени касается их актуального 
эмоционального состояния. Полученные Т.А. Марко-
вой результаты применялись при составлении некото-
рых упражнений для разработанной нами программы.

В практике исправительных учреждений кор-
рекционные занятия с осужденными-инвалидами, 
как правило, проводятся согласно индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации лиц с ин-
валидностью. Однако данный процесс является до-
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статочно трудоемким и не позволяет охватить всех 
осужденных-инвалидов, отбывающих наказание 
в исправительной колонии. Трудности возникают 
и в связи с напряженной кадровой ситуацией в уч-
реждениях УИС: недостатком в кадровом обеспече-
нии, высокой текучестью кадров, неудовлетворен-
ностью персонала социальными условиями труда, 
что приводит к снижению количества специалистов 
психологических профилей в органах и подразделе-
ниях уголовно-исполнительной системы. В настоя-
щее время исследователями также выделены психо-
логические преграды и ограничения, оказывающие 
негативное влияние на эффективность и продуктив-
ность деятельности и личностно-профессиональ-
ного развития психологов служебной деятельности 
ФСИН [Борисова, Кечил: 95].

Для решения проблемы необходимо внедрение 
в практику психокоррекционных программ, кото-
рые возможно реализовывать в формате групповых 
занятий, и нашей основной задачей являлась разра-
ботка подобной программы с учетом специфики ис-
правительного учреждения (строгий режим отбыва-
ния наказания).

Целью настоящего исследования является разра-
ботка и верификация программы групповой психокор-
рекционной работы с осужденными-инвалидами, на-
правленная на коррекцию эмоциональных состояний.

Разработанная нами модель психокоррекционной 
программы основывается на разделении эмоциональ-
ных состояний Е.П. Ильиным [Ильин: 111]:

1) эмоциональные состояния, связанные с про-
гнозом и ожиданием (прогноз / состояние ожидания / 
тревога / страх);

2) эмоциональные состояния, связанные с достиже-
нием и недостижением цели (удовлетворение / состо-
яние воодушевления и эйфории / состояние пережи-
вания чувства гордости / фрустрационные состояния);

3) коммуникативные эмоциональные состоя-
ния (веселье / смущение / стыд / презрение / влю-
бленность /состояние ревности).

Данные виды эмоциональных состояний соотно-
сятся с тремя временными отрезками (прошлое, на-
стоящее, будущее), в результате образуется три клю-
чевых мишени воздействия и направления работы.

Организация исследования 
На рисунке 1 представлены этапы программы пси-

хологической коррекции эмоциональных состояний: 
подготовительный и основной. 

Программа включает три блока и рассчитана на  
пять месяцев (с периодичностью одно занятие в не-
делю продолжительностью 1,5–2 часа).

Опыт реализации программы психологической коррекции эмоциональных состояний осужденных-инвалидов
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На подготовительном этапе нашими мишеня-
ми являются ситуативная тревожность и фрустра-
ционные состояния, которые входят в блоки: эмоци-
ональные состояния, связанные с прогнозом и/или 
ожиданием, и эмоциональные состояния, связанные 
с достижением /не достижением цели.

Первый блок программы – блок «Прошлое» – по-
священ работе с ситуативной тревожностью, про-
работке прогнозов и ожиданий, которые непосред-
ственно связаны с прошлым опытом взаимодействия 
в схожих ситуациях, поскольку, исходя из результа-
тов разрешения аналогичной ситуации в прошлом, 
человек строит прогнозы на будущее.

Второй блок программы – блок «Будущее» – свя-
зан с фрустрационными состояниями, возникающи-
ми при неспособности достичь определенных жела-
емых целей, удовлетворить те или иные потребности. 
На данном этапе основным является выявление жиз-
ненных целей осужденного и обучение процессу це-
леполагания.

На основном этапе нашими мишенями являют-
ся паттерны межличностного взаимодействия и свя-
занные с ними актуальные эмоциональные состояния, 
которые являются составляющими коммуникатив-
ных эмоциональных состояний. Необходимо отме-
тить, что в настоящем исследовании под «паттерна-
ми межличностного взаимодействия» мы понимаем 
привычные для данного человека способы коммуни-
кации при «бытовом» взаимодействии (все осужден-
ные-инвалиды проживают в одном отряде).

Третий блок программы – блок «Настоящее» – 
направлен на проработку «паттернов межличност-
ного взаимодействия», коммуникативных способно-
стей. Отбывая наказание в исправительной колонии, 
осужденные привыкают к «узкому» кругу общения, 
который условно можно разделить на три вектора: 
осужденный – осужденный, осужденный – сотруд-
ник, осужденный – родственник, знакомый. На каж-
дый вектор в программе отводится один месяц.

При разработке упражнений для каждого блока 
программы использовались следующие подходы:

– основные положения трансактного анализа 
Э. Берна [Берн: 14], в частности структурный анализ 
личности (наличие в каждом человеке трех эго-состо-
яний: Родителя, Взрослого, Ребенка), анализ транс-
акций (во время коммуникации наши эго-состояния 
взаимодействуют с эго-состояниями нашего партне-
ра по общению);

– экспериментально-феноменологический подход 
гештальт-терапии Ф. Перлза [Перлз: 17] (в ходе тера-
пии предлагается ставить эксперименты и наблюдать 
выявляемые феномены);

– положения поведенческой игровой психотера-
пии, основанной на теориях Б.Ф. Скиннера (теории 
социального научения) [Skinner] и А. Бандуры (тео-
рии социально-когнитивного научения) [Бандура], за-
ключающиеся в обучении правильной «игре» своих 
социальных ролей;

– положения Б.Ф. Скиннера о личности человека 
как сумме паттернов поведения: каждая индивиду-
альная реакция основана на предыдущем опыте и ге-
нетических особенностях [Skinner];

– акмеологический вариант терапии творческим 
самовыражением М.Е. Бурно [Филозоп: 31];

– субъектный подход к групповой работе И.В. Вач-
кова и С.Д. Дерябо [Вачков, Дерябо: 148].

Эмпирическая верификация программы осущест-
влялась в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской 
области (мужская исправительная колония строго-
го режима).

1-й этап (2 недели) – первичная диагностика осу-
ществлялась с использованием следующих методик: 
ТОБОЛ (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, 
Э.Б. Карпова) [Психологическая: 18], шкала ситуа-
тивной тревожности Спилбиргера – Ханина [Прохо-
ров: 121], шкала дифференциальных эмоций К. Изар-
да [Елисеев: 226], опросник потребности в достижении 
Ю.М. Орлова [Головей, Рыбалко: 497], опросник по-

Рис. 1. Основные этапы программы психологической коррекции эмоциональных состояний 
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требности в общении Ю.М. Орлова [Елисеев: 428], 
тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга [Дер-
манова: 150].

Экспериментальную группу составляли 33 осуж-
денных с инвалидностью, контрольную группу – 
70 осужденных, не имеющих группу инвалидности.

2-й этап (20 недель) – реализация психокоррек-
ционной программы в экспериментальной группе; 
осуществление экспресс-диагностик с периодично-
стью раз в две недели с использованием методики 
«Шкала позитивного аффекта и негативного аффек-
та» (Е.Н. Осин) [Осин: 91] для выявления динамики 
изменений эмоционального состояния.

3-й этап (2 недели) – контрольная диагности-
ка экспериментальной и контрольных групп с ис-
пользованием методик констатирующего экспери-
мента (табл. 1).

Результаты и их обсуждение 
Первичная диагностика позволила выявить, что по-

требность в общении у лиц без инвалидности значи-
тельно ниже, чем у осужденных-инвалидов (U = 737, 
p < 0,01), также для условно здоровых осужденных ха-
рактерны более высокие показатели по шкале «индекс 
негативных эмоций» (U = 751,5, p < 0,01). Не зафикси-
рованы статистически значимые различия по шкалам 
ситуативной тревожности и потребности в достиже-
нии целей, однако на уровне тенденций можно гово-
рить о том, что повышенная ситуативная тревожность 
более характерна для осужденных, не имеющих инва-
лидности, в то время как потребность в достижении 
цели выше у осужденных-инвалидов и связана с ин-
дексом позитивных эмоций (r = 0,37; p < 0,05) и ин-
трапунитивными реакциями (r = 0,45; p < 0,01) на фру-
стрирующую ситуацию.

Полученные данные свидетельствуют о том, что  
для осужденных-инвалидов в целом характерны сред-
ние и ниже среднего показатели ситуативной тревож-
ности, высокие показатели потребности в достижении 
и потребности в общении. Это может объясняться тем, 
что многие осужденные осведомлены о наличии раз-
личных государственных программ оказания помощи 
лицам с инвалидностью, поэтому, непосредственно 
отбывая наказание, начинают об этом задумывать-
ся и через администрацию учреждения реализовы-
вать свои права. После освобождения многие из них 
планируют воссоединяться с семьями, устраиваться 

на работу или помогать по хозяйству другим членам 
семьи и родственникам. Прогнозы на будущее у дан-
ных осужденных положительные, они с нетерпени-
ем ожидают конца срока отбывания наказания, и воз-
никающие мелкие неприятности не вызывают у них 
тревожных состояний.

Однако необходимо отметить, что среди осужден-
ных, имеющих группу инвалидности, встречаются 
лица (15 %) с высокими показателями ситуативной 
тревожности, и у ещё 21 % людей результаты были 
близки к высоким. При этом доминирующими эмо-
циями среди данных лиц преимущественно имеют 
тревожно-депрессивную (33 %) и негативную (25 %) 
направленности; также характерны средний уровень 
потребности в достижении (92 %) и высокий уровень 
потребности в общении (58 %). Круг их общения 
ограничивается лишь осужденными, проживающи-
ми в их отряде, так как большая часть из них не тру-
доустраиваются и не обучаются в профессиональных 
училищах. В связи с наличием инвалидности, раз-
личных физических нарушений и дефектов в испра-
вительных учреждениях данной категории осужден-
ных могут присваиваться низкие статусы, различные 
социальные ярлыки, что ограничивает их взаимодей-
ствие с другими. Они нарушают режим содержания, 
их поведение характеризуется различными формами 
деструктивности (в том числе демонстративно-шан-
тажными вариантами суицидального поведения – ак-
тами членовредительства).

Данная программа разрабатывалась для оптимиза-
ции эмоционального состояния в целях предотвраще-
ния частых нарушений режима содержания и с учетом 
особенностей осужденных-инвалидов, имеющих вы-
сокие показатели ситуативной тревожности, и апро-
бировалась именно на данной группе.

Статистическая обработка результатов контроль-
ной диагностики была произведена в программе 
IBM SPSS Statistics 22 и состояла из следующих 
этапов: 

1) Сравнение показателей экспериментальной 
и контрольных групп до и после психокоррекцион-
ной программы с использованием Т-критерия Вил-
коксона для оценки статистической значимости 
изменений в уровне выраженности признаков, из-
меренных в разных условиях на одной и той же вы-
борке [Леонова: 263].

Таблица 1
Выборки исследования

Экспериментальная группа 
ЭГ

Контрольная группа 1
КГ 1

Контрольная группа 2
КГ 2

Осужденные-инвалиды, принимавшие 
учас тие в психокоррекционной программе

Осужденные-инвалиды, не принимавшие 
участие в психокоррекционной программе

Осужденные  
без группы инвалидности

12 человек 8 человек 48 человек

Опыт реализации программы психологической коррекции эмоциональных состояний осужденных-инвалидов
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в) Контрольная группа 2
Рис. 2. Показатели эмоциональных состояний респондентов экспериментальной  

и контрольных групп до и после формирующего эксперимента
* Примечание. ЭС – эмоциональные состояния; СТ – ситуативная тревожность; ПД – потребность в достижении; GCR – 

степень социальной адаптивности, E – экстрапунитивная направленность реакций, I – интрапунитивная направленность 
реакций, M – импунитивная направленность реакций, O-D – препятственно-доминантный тип реакции, E-D – эго-зашит-
ный тип реакции, N-P – необходимостно-упорствующий тип реакции; ПО – потребность в общении; ИПЭ – индекс пози-
тивных эмоций, ИНЭ – индекс негативных эмоций, ТДЭ – тревожно-депрессивные эмоции.
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2) Выявление динамики изменений в эксперимен-
тальной группе в течение проведения программы с ис-
пользованием критерия Фридмана, направленного 
на установление статистической значимости разли-
чий сразу в нескольких сериях измерений, сделанных 
на одной выборке.

Сравнение показателей эмоциональных состояний 
в экспериментальной и контрольных группах до и по-
сле эксперимента представлено на рисунке 2.

Экспериментальная группа: 
– в экспериментальной группе наблюдается сни-

жение показателей ситуативной тревожности (Т = 0, 
p < 0,01);

– потребность в достижении особых изменений 
не претерпела, однако повысились средние показа-
тели по шкалам «степень социальной адаптивности», 
«экстрапунитивная направленность (E)», «эго-защит-
ный» тип реакции;

– статистически значимых сдвигов по шкале «по-
требность в общении» не зафиксировано, однако 
на уровне тенденции можно говорить о повыше-
нии показателей по шкале «индекс позитивных эмо-
ций» (Т = 19,0, p > 0,05) и понижении по шкале «ин-
декс негативных эмоций» (Т = 32,0, p > 0,05).

Контрольная группа 1: 
– статистически значимых изменений достигли 

показатели шкал «ситуативная тревожность» (Т = 0, 
p < 0,01) и «индекс тревожно-депрессивных эмо-
ций» (Т = 2,5, p < 0,05); полученные после экспери-
мента данные являются более высокими, чем в на-
чале исследования;

– повысились средние показатели по шкалам «по-
требность в достижении» и «потребность в общении», 
однако статистически значимых различий они не до-
стигли.

Контрольная группа 2: 
– результаты по шкале «ситутативная тревож-

ность» в среднем снизились (Т = 308,0, p > 0,05);
– повысились средние показатели потребности 

в общении и потребности в достижении, снизились 
средние показатели степени социальной адаптивно-
сти, однако не достигли статистически значимых раз-
личий.

Ситуативная тревожность является составляю-
щим эмоциональных состояний, связанных с прогно-
зом. В нашей модели это блок «Прошлое», на котором 
в течение одного месяца прорабатывались прошлый 
опыт людей, их страхи и ожидания, что позволило 
им в дальнейшем прогнозировать события и реакции, 
исходя из собственного опыта. Несмотря на измене-
ние социально-психологической обстановки в учреж-
дении (смена начальства) и общее состояние повы-
шенной тревоги в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции (Covid-19), осужденные-
инвалиды, принимавшие участие в психокоррекци-

онной программе, смогли совладать с собственными 
переживаниями и опасениями и занять в данной ситу-
ации достаточно оптимистичное отношение к жизни 
по сравнению с осужденными-инвалидами, не прини-
мавшими участие в программе. При сочетании коро-
новирусной инфекции и хронических патологий риск 
неблагоприятных прогнозов для больных увеличива-
ется во много раз, а большинство лиц контрольной 
группы 1 имеют хронические соматические заболева-
ния, что приводило к повышению тревожности, даже 
несмотря на все ограничительные меры, предпри-
нятые администрацией учреждения для предотвра-
щения распространения короновирусной инфекции.

Психокоррекционная программа не оказала осо-
бого влияния на потребности осужденных-инвали-
дов (потребность в достижении осталась в пределах 
средних показателей и потребность в общении – 
в пределах высоких), однако изменились параме-
тры в данных блоках эмоциональных состояний: по-
высились средние показатели по шкалам «степень 
социальной адаптивности», «экстрапунитивная на-
правленность (E)», «эго-защитный» тип реакции, 
«индекс позитивных эмоций».

Динамика позитивного аффекта и негативного 
аффекта в экспериментальной группе в течение пе
риода реализации психокоррекционной программы 

При анализе динамики изменений эмоциональ-
ных состояний были выявлены закономерности на  
высоком уровне статистической значимости: меж-
ду показателями позитивного аффекта, полученны-
ми в разные временные промежутки, существуют не-
случайные различия (χ2 = 74,56, p < 0,01).

В процессе проведения программы мы обратили 
внимание на наличие процесса дифференциации сре-
ди участников: у одних осужденных изменения про-
исходили плавно, у других – противоречиво, менее 
стабильно, «скачкообразно».

Значимые скачки негативного аффекта наблюда-
лись у осужденных 4, 6, 7, 9 и 10 (рис. 3) во время 
экспресс-диагностик 3–4 и 6–7 (2–3-й месяцы про-
граммы). В данный период проводился второй блок 
программы, посвященный будущим целям и планам. 
Сложность возникала в том, что многие испытуемые 
не могли сформировать свои взгляды на ближай-
шее будущее. Трудность состояла в отсутствии се-
мьи, поддержки от близких родственников и знако-
мых, проблем с трудоустройством. Для осужденных 
4, 6, 7, 10 данный этап проходил болезненно в свя-
зи с утратой значимых отношений, что не позволя-
ло планировать дальнейшую жизнь.

Нами было принято решение о дифференциации ис-
пытуемых с применением метода кластерного анализа. 

Выборка разделилась на два кластера: 4 челове-
ка (осужденные под номерами 1, 8, 11, 12) и 8 чело-
век (осужденные под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10). 
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Рис. 3. Динамика изменений показателей негативного аффекта 

б) второй кластер 
Рис. 4. Динамика изменений позитивного аффекта в первом и втором кластерах 

а) первый кластер
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При этом динамика изменений во втором класте-
ре оказалась в большей степени согласованной, чем 
в первом кластере (рис. 4). 

У осужденных в первом кластере просматрива-
ются следующие ключевые особенности: возраст 
от 40 лет, совершившие особо тяжкое преступление 
по ст. 111 ч. 4 и ст. 105 ч. 1 со сроком отбывания нака-
зания более 9 лет. Во втором кластере социально-де-
мографические и криминальные особенности осуж-
денных носят разнонаправленный характер. 

Был проведен корреляционный анализ Пирсона 
с показателями позитивного и негативного аффек-
тов осужденных. Наибольшее сходство демонстри-
рует динамика изменений показателей позитивного 
аффекта испытуемых № 1 и № 12 (r = 0,90, p < 0,05).

Во втором кластере были выявлены прямые кор-
реляционные связи в динамике изменений показате-
лей всех осужденных. Наибольшее сходство (p < 0,01) 
было выявлено между результатами следующих осуж-
денных: № 2 – № 4 (r = 0,89); № 5 – № 6 (r = 0,90); 
№ 6 – № 7 (r = 0,89). Показатели осужденного № 2 ха-
рактеризуются более «плавным» течением, но имен-
но его результаты имеют прямые корреляционные 
связи с результами остальных осужденных данно-
го кластера.

Динамика изменений позитивного аффекта осуж-
денных первого кластера является неоднозначной, од-
нако после 5-го обследавания (переход к основному 
этапу психокоррекционной программы – этапу «На-
стоящее») их показатели стали изменяться в преде-
лах одинаковых промежутков баллов, что в большей 
степени связано со схожестью социально-демографи-
ческих (возраст, семейное положение, образование) 
и криминальных (статья, срок, количество судимо-
стей) параметров осужденных данного кластера, ока-
зывающих основное влияние на актуальное эмоцио-
нальное состояние. 

Выводы 
1. Разработанная на основе «временного» подхода 

программа психологической коррекции позволила до-
стичь положительных результатов при работе с эмо-
циональными состояниями осужденных-инвалидов, 
отбывающих наказание в исправительной колонии 
строго режима, однако не оказала влияние на пока-
затели «потребности в достижении» и «потребности 
в общении». 

2. Психологические мероприятия, проведенные 
в групповом формате с осужденными-инвалидами, 
показали свою эффективность, однако динамика изме-
нений эмоциональных состояний у каждого индиви-
дуальна, что необходимо учитывать при разработках 
программ коррекции и сопровождения осужденных-
инвалидов.

В рамках дальнейшего развития данного исследо-
вания возможно «расширение» разработанной нами 

модели с рассмотрением большего числа компонен-
тов в структуре эмоциональных состояний; адапта-
ция занятий программы для проведения тренингов 
в индивидуальной форме в рамках реализации пси-
хологических мероприятий согласно индивидуаль-
ной программе реабилитации и абилитации лиц с ин-
валидностью. 
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Институт педагогики и психологии, основан-
ный 7 мая 2001 г., в 2021 г. празднует свое 
двадцатилетие. Уникальность опыта подго-

товки педагогов и психологов, специалистов по со-
циальной работе и организаторов детского движения, 
социальных педагогов и дефектологов авторы очер-
ков и интервью назвали волшебным процессом ста-
новления и профессионального развития студентов. 
В издании показано, что в институте осуществляется 
подготовка специалистов по всем уровням высшего 
образования – бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура; ведется профессиональная подготовка вожатых. 
Высококвалифицированный преподавательский со-
став реализует профессиональную переподготовку 
специалистов в сфере педагогики, психологии, де-
фектологии, социальной работы; проводит курсы 
повышения квалификации, обучающие семинары, 
форсайт-сессии, тренинги для профессиональных 
сообществ Костромской области и регионов ЦФО.

Книга состоит из 6 тематических частей, взаимно 
дополняющих друг друга. Авторами очерков и интер-
вью стали известные ученые, профессора, доценты 
и студенты разных курсов и направлений подготовки. 
В предисловии к изданию директор института, док-
тор психологических наук А.Г. Самохвалова сообщает 
некоторые актуальные статистические данные: число 
студентов в 2021 г. – около 1 200 человек; с ними рабо-
тают почти 7 десятков преподавателей, из них 10 про-
фессоров, докторов наук, 43 доцента; внушитель-
ный научный потенциал развивается на 5 кафедрах; 
в ИПП действует диссертационный совет по психо-
логии, издается журнал по педагогике и психологии, 
входящий в перечень ВАК РФ. За 20 лет было орга-
низовано 120 научных конференций международно-
го и российского уровня, сделано более 2 500 науч-
ных публикаций.

В первой части книги «Становление института» 
рассказывается об истории создания института, о ста-
новлении традиций и социокультурной среды ИПП. 
Примечательно, что представлены интервью действу-
ющего ректора Костромского университета А.Р. Нау-
мова, который раскрыл роль и миссию института пе-
дагогики и психологии в КГУ, в Костромской регионе, 
отметил значимость научных разработок преподава-
телей института на российском и международном 
уровне; а также интервью Н.М. Рассадина, который 
был ректором Костромского государственного уни-
верситета имени Н.А. Некрасова на этапе основа-
ния института и зарождения традиций. Представ-
лены уникальные материалы, связанные с научным 
обобщением опыта ИПП, написанные еще при жиз-

ни А.И. Тимониным, легендарным директором ин-
ститута (2004–2017 гг.).

Работавший в институте с момента его создания 
профессор А.Г. Кирпичник в своем интервью отме-
тил, что создание ИПП диктовалось потребностями 
Костромского региона в высокопрофессиональных 
кадрах, в совершенствовании их подготовки.

Во второй части книги – «Кафедры» – дается ана-
лиз деятельности пяти кафедр по учебным, научным 
и воспитательным направлениям. Представлены ин-
тервью с заведующими, отмечен вклад каждого пре-
подавателя в общее дело.

В третьей части – «Преподаватели» – приводятся 
интервью ведущих преподавателей, основателе науч-
ных школ, организаторов методической работы. Так, 
профессор Н.Ф. Басов в интервью рассказал об опыте 
ИПП в создании и деятельности Ассоциации иссле-
дователей детского движения, единственного и уни-
кального объединения на постсоветском простран-
стве, выпустившего десятки книг.

Часть четвертая – «Научная и международная дея-
тельность» – повествует о содружестве и совмест-
ной деятельности преподавателей института с уче-
ными Польши, Чехии, Германии, Болгарии, Армении, 
Беларуси, Украины, ЛНР, Киргизстана, Молдовы. 
Этот факт свидетельствует об авторитете ученых 
ИПП, о признании их заслуг мировым педагогиче-
ским и психологическим сообществом.

В части пятой – «Внеаудиторная жизнь ИПП» – 
рассказано о многопрофильных и ресурсных центрах 
структурного подразделения, о Центре подготовки 
вожатых, о студенческом самоуправлении, о разно-
образных студенческих объединениях и площадках, 
где созданы условия для реализации всех студенче-
ских потенциалов и талантов.

Шестая часть – «ИПП для меня – это (мнение сту-
дентов)» – приводит студенческие высказывания, от-
ражающие взгляд нового поколения на будущее ин-
ститута.

В книге опубликованы фотоматериалы, отражаю-
щие наиболее яркие моменты жизни института педа-
гогики и психологии, а также лица людей, создавав-
ших ИПП, продолжающих его традиции и создающих 
новые траектории развития института.

Примечание
1 Волшебство педагогики и психологии. 20 лет ин-

ституту педагогики и психологии Костромского го-
сударственного университета. Очерки и интервью / 
сост., отв. ред. В.А. Кудинов. Кострома: Костром-
ской государственный университет, 2021. 148, [16] с.

Волшебство педагогики и психологии: очерки и интервью к 20-летию института педагогики и психологии...



236 Вестник КГУ    2021 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Направляемый в редакцию материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других изданиях.
Статьи, оформленные не по требованиям, не принимаются к рассмотрению! 
Все материалы следует представлять в редакцию по электронной почте: 
email: vestnik@ksu.edu.ru 
Научные статьи принимаются в редакцию в течение всего года, публикуются в порядке живой очереди 

по мере наполнения портфеля редакции. Особые случаи  с очередностью публикации статей решаются глав-
ным редактором. 

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word. Статью в редакцию не-
обходимо прислать в форматах: *.doc, *.docx, *.rtf. Обязательно прикладывается файл статьи в формате *.pdf. 
В качестве имени файла указывается фамилия, имя и отчество автора русскими буквами (например: Иванов 
Иван Иванович).

Все статьи проходят проверку на обнаружение текстовых заимствований в системе «Антиплагиат». Редак-
ция принимает статьи, оригинальность которых составляет не менее 80%. 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: формат – А4; поля – по 2 см 
со всех сторон; гарнитура (шрифт) – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; абзацный 
отступ – 1,25 см.

Минимальный объем текста статьи с – не менее 10 000 знаков. Максимальный объем текста не должен 
превышать 30 000 знаков (не более 16 страниц), включая все сведения об авторе, аннотацию и список литера-
туры с references. Ограничения не распространяются на научные публикации, объем которых, превышающий 
требования, мотивирован логикой доказательств и количественными показателями публикуемых источников.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК
© Инициалы и фамилия, 2019 

Аффилиация(и) автора: организация, где проводилось исследование,
г. Город, Страна

Название (жирным шрифтом, строчные буквы) 

Информация о финансировании (ссылки на гранты и пр.)  
указывается после названия статьи курсивом 

Аннотация: 150–200 слов.

Аннотация к научной статье представляет собой краткую характеристику текста с точки зре
ния его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Она передает главную, ключе
вую идею текста до ознакомления с его полным содержанием. Научная аннотация условно делится 
на три части: 

1. Презентация вопроса или проблемы, которым посвящена статья. 
2. Описание хода исследования. 
3. Выводы: итоги, которых удалось достичь в результате проведённого исследования. 
В аннотации не допускается привлечение дополнительной информации (биографические данные, 

историческая справка, отступления, рассуждения и т.д.). В тексте аннотации не должны использо
ваться очень сложные предложения, изложение строится в научном стиле. 

Ключевые слова: 7–10 слов, разделенных запятой.
Информация об авторе: Фамилия Имя Отчество, ORCID автора, ученая степень, ученое звание, место ра-

боты полностью: название организации, улица, дом, индекс, город, страна.
E-mail: 
Дата поступления статьи: указывается дата отправки статьи в формате: 08.08.2008.
Дата приема статьи к публикации: заполняется в редакции.
Для цитирования: Фамилия И.О. Название статьи // Вестник Костромского государственного универси-

тета. 2020. Т. 26, № 1. С. ХХ–ХХ (страницы будут указаны в редакции). DOI: 
Далее вся информация должна быть представлена на английском языке: 



237Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

© Vladimir A. Smirnov, 2019. 
Affiliation(s), Moscow, Russia

Name of the article 

Information about financing (links to grants, etc.) is indicated after the title of the article in italics 

Abstract: 150–200 word.
Keywords: 7–10 word, separated by a comma.

Information about the author: 
E-mail: 
Article received: August 08, 2019.
Published: 
For citation:  Smirnov V.A. Name of the article. Vestnik of Kostroma State University, 2020, vol. 26,  № 1, pp. XX–

XX (In Russ.). DOI: 

Текст статьи1 Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 
статьи Текст статьи… [Анненков: 467]. 

Примечания (следуют после текста статьи) 
1 К сожалению, современное переиздание перевода Перцова книги Тэна лишено того изобилия фотосним-

ков и иллюстраций, которыми было богато снабжено его первое издание 1913, 1916 гг.
2 О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.12.2016 

№ 642. URL: http://www.consultant.ru/document/cons/ (дата обращения: 11.04.2019).
3 Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Архив ВИМАИВ 

и ВС). Ф. 2. Оп. 2. Д. 253.
Список литературы 

Анненков П.В. Замечательное десятилетие. 1838–1848. Из литературных воспоминаний // Вестник Евро-
пы. 1880. Т. 2, № 4. С. 457–506.

New K.A. Roman Comedy on the Russian Stage: Alexander N. Ostrovsky’s There Was Not a Penny, But Suddenly 
Altyn and Plautus’ Aulularia. Studia Litterarum, 2019, vol. 4, № 1, pp. 138–159. DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-
1-138-159

References 
Annenkov P.V. Zamechatel’noe desiatiletie. 1838–1848. Iz literaturnykh vospominanii [A wonderful decade. 1838–

1848. From literary memories]. Vestnik Evropy, 1880, vol. 2, № 4, pp. 457–506. (In Russ)
New K.A. Roman Comedy on the Russian Stage: Alexander N. Ostrovsky’s There Was Not a Penny, But Suddenly 

Altyn and Plautus’ Aulularia. Studia Litterarum, 2019, vol. 4, № 1, pp. 138–159. DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-
1-138-159

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК,  
СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ И REFERENCES 

Примечания 
В статье допустимы примечания, которые приводятся после текста, нумеруются арабскими цифрами (в виде 

верхних индексов) и представляют собой разъяснения, указания на переводы и пр. 
Просьба не путать примечания со списком литературы!
Архивные материалы и законодательные материалы также оформляются в виде примечаний. 
Архивные материалы: 
Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. 198. Оп. 7. Д. 68. Л. 22.
Законодательные материалы: 
Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 нояб. 1992 г: (в ред. 

от 21 июля 2005 г. № 104-ФЗ) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru/doc-
ument/cons_doc_LAW_1307 (дата обращения: 28.10.2019).

Библиографические ссылки
Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием фамилии автора и страниц.  

После фамилии автора ставится знак «:» (двоеточие), а далее номер страницы [Коровин: 187].



238 Вестник КГУ    2021 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Книга или статья одного автора: [Лебедев: 28], двух и трех авторов: [Шмидт, Князьков: 52]. Если в книге 
четыре, пять и более авторов, то она описывается под заглавием [Методика: 34].

Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или выпуска: [Тол-
стой, 12: 415]; [СРНГ, 44: 170]. 

Для описания книги под заглавием в тексте приводится первое слово или словосочетание (если первое сло-
во определение) названия книги: [Необъявленная война: 102]. 

В том случае, если в списке литературы есть несколько авторов с одной фамилией, в квадратных скобках 
необходимо указать фамилию и инициалы автора [Мережковский Д.С. 1990, 3: 256].

Если в списке литературы приводятся две и более публикации одного автора, после фамилии автора ука-
зывается год издания, а уже далее страницы [Коровин 2019: 187]. 

Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются добавлением бук-
венной аббревиатуры к году:  [Андреева 2019а: 10]. В этом случае необходимо сделать соответствующее 
указание в списке литературы: Андреева В.Г. Личные интересы героев и мотив ожидания в романе-эпопее 
Л.Н. Толстого «Война и мир» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019а. 
№ 1 (178). С. 8–12.

Список литературы 
После статьи следует cписок литературы. Он должен быть представлен в алфавитном порядке. 
Сначала приводятся все русскоязычные источники в алфавитном порядке, после – все источники на ино-

странных языках. 
Фамилия и инициалы автора в списке литературы выделяются курсивом.
Между фамилией и инициалами на протяжении всей статьи, в том числе в списке литературы, ставится не-

разрывный пробел (инициалы при этом пробелом не разделяются). К примеру: Смирнов (н.п.) В.А.
Книга одного автора 
Хазова С.А. Ментальные ресурсы субъекта: феноменология и динамика. Кострома, КГУ им. Н.А. Некра-

сова, 2013. 386 с.
Книга двух и трех авторов 
Если в книге два или три автора, то указывают всех.
Божилов И., Тотоманова А., Билярски И. Борилов синодик. София: Паблишинг компани, 2010. 386 с.
Книга четырех или более авторов 
Если у издания четыре, пять и более авторов, то оно описывается под заглавием, за косой чертой указыва-

ют фамилии первых трех авторов с добавлением «и др.»
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студен-

тов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др.; под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2002. 272 с.
Книга, описанная под заглавием 
Жизнь и приключения Максима Горького / сост. И. Груздев. М.; Л.: ГИЗ, 1926. 164 с.
Многотомное издание 
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958.
Один том из многотомного издания 
Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. 596 с.
Статьи из сборников 
Панкратова Т.М. Образ семьи как механизм ее успешного функционирования // Психологическое благо-

получие современной семьи. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. С. 119–122.
Королева Е.М., Крюкова Т.Л. Роль диадического копинга в супружеских отношениях // Семья, брак и ро-

дительство в современной России; под ред. А.В. Махнача, К.Б. Зуева. М.: Институт психологии РАН, 2015. 
Вып. 2. С. 105–113.

Статьи из журналов 
Анненков П.В. Замечательное десятилетие. 1838–1848. Из литературных воспоминаний // Вестник Евро-

пы. 1880. Т. 2, № 4. С. 457–506.
Статьи из газет 
Райцын Н.С. В окопах торговых войн // Деловой мир. 1993. 7 окт.
Справочные издания, энциклопедии, словари 
Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2003. 

1600 стб.



239Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Статьи из энциклопедий, словарей 
Телия В.Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. эн-

циклопедия, 1990. С. 336–337.
Диссертации и авторефераты диссертаций 
Андреева В.Г. Национальное своеобразие русского романа второй половины XIX века: дис. … докт. фи-

лол. наук. М., 2017. 497 с.
Иностранные источники
New K.A. Roman Comedy on the Russian Stage: Alexander N. Ostrovsky’s There Was Not a Penny, But Suddenly 

Altyn and Plautus’ Aulularia. Studia Litterarum, 2019, vol. 4, № 1, pp. 138–159. DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-
1-138-159

Материалы из сети Интернет 
Симонова И.А. Ф.В. Чижов и А.А. Иванов. URL: http://ruskline.ru/analitika/2008/03/12/f_v_chizhov_i_a_a_

ivanov (дата обращения: 20.06.2019).
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-
ния: 27.08.2017).

Список литературы должен содержать не менее 10 источников по теме исследования, желательно присут-
ствие в нем источников на иностранных языках.

Редакция рекомендует включение в список литературы новых научных исследований (за последние пять лет). 
Все художественные тексты, воспоминания и пр. также включаются в список литературы.

References 
После списка литературы на русском языке в статье должен быть представлен транслитерированный спи-

сок литературы: References.
Транслитерируются только источники, написанные кириллицей; французские, немецкие, итальянские, поль-

ские и пр. источники не переводятся, а остаются в references неизменными.
Для выполнения транслитерации необходимо использовать специальную программу.
ü Зайти на сайт https://translit.ru и выбрать в верхнем правом разделе в появляющемся списке под ▼ пози-

цию LC. Вставить в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажать кнопку «В транслит».
ü Затем копировать транслитерированный текст в готовящийся список References.
ü Далее необходимо отредактировать полученное и добавить переводы на английский язык:
– перевести на английский язык название статьи, книги, журнала и др. и вставить его в квадратных скоб-

ках [] после соответствующих названий; 
– заменить знак «//» на точку;
– заменить знак «/» на запятую; 
– перевести на английский язык место издания (например, было М. – после редактирования: Moscow);
– заменить знак «:» (двоеточие) после названия места издания на запятую;
– после транслитерации названия издательства добавить Publ.;
– при необходимости исправить обозначение страниц: вместо 235 s. – 235 p., вместо S. 45–47 – pp. 45–47; 
– курсивом выделить название источника и название журнала;
– в конце транслитерированной библиографической ссылки необходимо добавить указание на оригиналь-

ный язык статьи (In Russ.)

Примеры транслитерации источников 
Проскурина В.Ю. Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. М.: НЛО, 2006. 332 с
Proskurina V.Iu. Mify imperii. Literatura i vlast’ v epokhu Ekateriny II [The myths of the empire. Literature and 

power in the era of Catherine II]. Moscow, NLO Publ., 2006, 332 p. (In Russ.)

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.: 
Прогресс, Универс, 1994. 2030 стб. (Репринт. изд. 1903–1909 гг.)

Dal’ V.I. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo iazyka: v 4 t. [Dictionary of the living Russian language: in 4 vols.], 
ed. by I.A. Boduena de Kurtene. Moscow, Progress Publ., Univers Publ., 1994, 2030 col. (In Russ.)

Морозов И.Л. «Горестная профанация» (Неопубликованные письма П.В. Анненкова о революции 1848 г. 
в Париже) // Исторический сборник, 1935, № 4. С. 223–258.



240 Вестник КГУ    2021 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Morozov I.L. “Gorestnaja profanacija” (Neopublikovannye pis’ma P.V. Annenkova o revoljucii 1848 g. v Pari
zhe) [“Woeful profanation” (unpublished letters of P.V. Annenkov about the 1848 revolution in Paris)]. Istoricheskij 
sbornik [Historical collection], 1935, № 4, pp. 223–258. (In Russ.)

Непомнящий B.C. Пушкин в свете очевидностей // Новый мир. 1998. № 6. С. 190–216.
Nepomniashchii B.C. Pushkin v svete ochevidnostei [Pushkin in the light of evident facts]. Novyi mir, 1998, № 6, 

pp. 190–216. (In Russ.)

Методика воспитательной работы / Л.А. Байбородова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др.; под ред. 
В.А. Сластенина. М.: Академия, 2002. 144 с. 

Metodika vospitatel’noi raboty [Methodology of educational work],  L.A. Baiborodova, L.K. Grebenkina, O.V. Er-
emkina and etc., ed. by V.A. Slastenin. Moscow, Akademia Publ., 2002, 144 p. (In Russ.)

Андреева В.Г. Национальное своеобразие русского романа второй половины XIX века: дис. … докт. фи-
лол. наук. М., 2017. 497 с.

Andreeva V.G. Natsional’noe svoeobrazie russkogo romana vtoroi poloviny XIX veka: dis. … dokt. filol. nauk [Na-
tional identity of the Russian novel of the second half of the XIX century: DSc thesis]. Moscow, 2017, 497 p. (In Russ.)

Шеметова Т.Г. Биографический миф о Пушкине в русской литературе советского и постсоветского пери-
одов: автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 2011. 47 с.

Shemetova T.G. Biograficheskii mif o Pushkine v russkoi literature sovetskogo i postsovetskogo periodov: avtoref. 
dis. … dokt. filol. nauk [Biographical myth of Pushkin in Russian literature of the Soviet and post-Soviet periods: 
DSc thesis, summary]. Moscow, 2011, 47 p. (In Russ.)

Ранчин А.М. Теория «Москва – Третий Рим» и ее место в русской культуре // Образовательный портал «Сло-
во». URL: http:// www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (дата обращения: 27.08.2017).

Ranchin A.M. Teoriya «Moskva – Tretij Rim» i ee mesto v russkoj kul’ture [The theory “Moscow – Third Rome” 
and its place in Russian culture]. Obrazovatel’nyj portal «Slovo». Filologiya [Educational portal “Word”]. URL: http:// 
www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (access date: 27.08.2017). (In Russ.)

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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