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Аннотация. Организаторские способности можно рассматривать в качестве важной составляющей педагогического по-
тенциала специалиста сферы образования. Их развитие является одной из значимых для подготовки педагога за-
дач. Выделение данных характеристик в структуре компетенций, наличие которых у выпускников педагогических 
классов, колледжей и вузов обуславливает их успех в профессии, поможет выстроить непрерывный и преемствен-
ный процесс формирования готовности будущих педагогов к решению организаторских задач. Анализ психолого-
педагогической литературы, в том числе работ А.Н. Лутошкина, Л.И. Уманского, Л.Ф. Спирина, результаты иссле-
дования приоритетов педагогической профессии будущих и действующих педагогов позволили выделить отдельные 
составляющие организаторских способностей, характеризующие готовность специалиста к организации деятельно-
сти участников образовательного процесса и ориентирующие его на самоорганизацию и профессиональное само-
развитие. Работа с индикаторами универсальных педагогических компетенций помогла обозначить характеристи-
ки (знания, отношения, качества), которые могут свидетельствовать о проявлениях организаторского потенциала 
обучающихся на отдельных этапах подготовки. Выделенные ориентиры обеспечат целенаправленность развития 
организаторских способностей будущих педагогов в рамках реализации образовательных программ педагогической 
направленности, а также позволят проектировать процесс их формирования на основе уже достигнутых результатов.

Ключевые слова: организаторские способности, подготовка педагога, преемственность подготовки, организаторский потен-
циал педагога, педагогическое образование, универсальные педагогические компетенции, компетентностный подход. 
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Abstract. Organisational abilities can be considered to be among the important components of the pedagogic potential of a specialist 
in the field of education. Their development is one of the most important tasks for pedagogue training. The allocation of 
these characteristics in the structure of competences, the presence of which among graduates of pedagogic classes, colleges 
and universities, determines their success in the profession, thus helping build a continuous and successive process of 
forming the readiness of future pedagogues to solve organisational problems. Analysis of psychological and pedagogic 
literature, including the works of Anatoliy Lutoshkin, Lev Umanskiy, Lev Spirin, the results of the study of the priorities 
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Деятельность специалиста в сфере образова-
ния предусматривает (среди прочего) реше-
ние организаторских задач. Организаторская 

функция педагога – одна из системообразующих 
в его профессиональной деятельности, ее успеш-
ная реа лизация напрямую обуславливает эффектив-
ность решения задач обучения и воспитания под-
растающего поколения. Учитель должен создавать 
условия для актуализации индивидуальных способ-
ностей обу чающихся и развития их личностного по-
тенциала, решение данной задачи напрямую обу-
словлено качеством организаторской деятельности 
специалиста. Также следует отметить, что организа-
торские способности важны для педагога любой спе-
циализации (учителя-предметника, тьютора, педаго-
га дополнительного образования). Например педагог, 
выполняющий функции вожатого, должен продук-
тивно решать организаторские задачи, так как от это-
го зависит качество создаваемой им воспитывающей 
среды в детском коллективе, ее формирование вхо-
дит в перечень трудовых действий, определяемый 
профессио нальным стандартом1.

Очевидно, что в процессе педагогической под-
готовки целесообразно предусмотреть возможность 
развития способностей данной категории у будущих 
педагогов и формирование у них готовности к реше-
нию организаторских задач. В качестве основного 
ориентира при проектировании программ подготовки 
специалиста на разных этапах и уровнях образования 
выступает система компетенций, определяющая ба-
зовые характеристики, которыми он должен обладать 
для успешной профессиональной деятельности в вы-
бранной сфере. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты среднего профессионально-
го и высшего образования, разработанные в рамках 
укрупненной группы специальностей и направлений 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» (да-

of the teaching profession of future and current pedagogues made it possible to single out individual components of 
organisational abilities characterising the readiness of a specialist to organise the activities of participants in the educational 
process and orient them towards self-organisation and professional self-development. Working with indicators of universal 
pedagogic competences helped to identify characteristics (knowledge, attitudes, qualities) that may indicate manifestations of 
the organisational potential of students at certain stages of training. The highlighted landmarks will ensure the purposefulness 
of the development of the organisational skills of future pedagogues in the framework of the implementation of educational 
programmes of a pedagogic orientation, and will also allow to design the process of their formation on the basis of the results 
already achieved.

Keywords: organisational skills, pedagogue training, continuity of training, pedagogue’s organisational potential, pedagogic 
education, universal pedagogic competences, competency approach.
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лее – ФГОС СПО и ВО УГСН 44.00.00), не предус-
матривают выделение компетенций, связанных с реа-
лизацией организаторской функции, в отдельную 
категорию. Поэтому важно понимать, какие характе-
ристики, отвечающие за готовность будущих педаго-
гов к решению организаторских задач, должны быть 
сформированы в результате освоения ими образова-
тельной программы определенного этапа или уров-
ня педагогической подготовки.

Несмотря на важное значение организаторских 
способностей в структуре профессиональных качеств 
педагога, процессу их развития как значимой состав-
ляющей его компетенций не уделяется, по нашему 
мнению, должного внимания в научной и методиче-
ской литературе. Кроме того, формулировки общих 
и общепрофессиональных компетенций, представ-
ленные в качестве планируемых результатов реали-
зации основных профессиональных образователь-
ных программ в ФГОС СПО и ВО УГСН 44.00.00, 
не указывают напрямую на необходимость развития 
организаторского потенциала выпускника. Таким об-
разом, наблюдается противоречие между существую-
щими результативными ориентирами педагогической 
подготовки и размытостью в их составе столь важ-
ных для эффективного решения профессиональных 
задач специалистами сферы образования характери-
стиками. Исследования процесса развития органи-
заторских способностей в структуре универсальных 
педагогических компетенций как результата преем-
ственной подготовки будущих учителей не представ-
лены в научных источниках, рассматриваются лишь 
отдельные аспекты формирования характеристик, со-
ставляющих организаторский потенциал специали-
ста, на отдельных этапах и уровнях педагогического 
образования. Данное обстоятельство актуализирует 
проблему исследования и свидетельствует о новиз-
не его результатов.
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Н. Галеева [Галеева], Ж.А. Ермакова [Ермакова], 
Е.А. Климов [Климов], Н.В. Кузьмина [Кузьмина], 
С.Л. Рубинштейн [Рубинштейн], Е.В. Титова [Ти-
това], В.Д. Шадриков [Шадриков] и др., обращаясь 
к проблеме развития способностей человека (в том 
числе и организаторских), в той или иной степени 
рассматривали характеристики, обеспечивающие их 
успешное проявление в решении жизненно-практи-
ческих и профессиональных задач. Л.И. Уманский 
выделяет отдельные компоненты организаторских 
способностей, представляющих собой интеграцию 
качеств личности, с одной стороны, обусловленных 
индивидуальными особенностями (например, тем-
перамент), с другой – формирующихся в процес-
се целенаправленной работы над их развитием (на-
пример, общественная энергичность) [Уманский]. 
А.Н. Лутошкин отмечает целесообразность форми-
рования организаторских знаний и развитие орга-
низаторских умений в комплексе, так как именно 
их интеграция обеспечивает успех организаторской 
деятельности для лидера в коллективе [Лутошкин: 
13]. А.В. Малиновский, рассматривая воспитатель-
ный потенциал лидерства в современном детском 
движении, включает организаторские способности 
в перечень параметров, характеризующих взрос-
лых лидеров детских объединений [Малиновский]. 
Л.Ф. Спирин в общепедагогической профессиограм-
ме относит к категории качеств, отражающих (среди 
прочего) отношение педагога к профессиональной 
деятельности, предприимчивость, инициативность, 
целе устремленность и организованность и опреде-
ляет необходимые для их реализации общепедаго-
гические умения (например, отбирать необходимые 
средства для предстоящей работы, планировать их 
использование) [Спирин]. Л.В. Байбородова, актуа-
лизируя проблему подготовки будущих педагогов 
к организаторской деятельности, предлагает исполь-
зовать для развития необходимых для этого способ-
ностей субъектно ориентированную технологию 
и выстраи вать на ее основе образовательную деятель-
ность в рамках практических занятий в вузе и в пери-
од педагогической практики [Байбородова].

Анализ работ обозначенных выше авторов позво-
ляет выделить две базовые составляющие, характе-
ризующие, по нашему мнению, организаторские спо-
собности педагога. С одной стороны, это готовность 
специалиста к организации индивидуальной, группо-
вой и коллективной деятельности участников обра-
зовательных отношений в педагогическом процессе, 
с другой – его готовность к самоорганизации и про-
фессиональному самосовершенствованию. Целесоо-
бразность выделения данных характеристик в каче-
стве особо значимых для успешной педагогической 
деятельности подтверждают и результаты проведен-
ного группой преподавателей федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ярославский государствен-
ный педагогический университет им. К.Д. Ушинско-
го» исследования, в котором приняли участие в ка-
честве респондентов 998 будущих и действующих 
педагогов (452 и 546 соответственно). В перечень 
позиций, представляющих наибольшую ценность 
для педагога, по мнению опрошенных, входят (сре-
ди прочего): «умение мотивировать обучающих-
ся, включать их в разнообразные виды деятельно-
сти» (76 %), «самообразование, профессиональное 
и личностное развитие учителя в течение всей жиз-
ни» (73 %), «знание способов вовлечения родите-
лей (законных представителей) в процесс обучения 
и воспитания» (63 %), «знание способов целепола-
гания, планирования и организации самостоятель-
ной деятельности обучающихся» (55 %), «поощре-
ние инициатив школьников и развитие ученического 
самоуправления» (52 %) [Kharisova]. Данные ориен-
тиры помогли нам актуализировать отдельные компо-
ненты универсальных педагогических компетенций 
в аспекте их значения для развития организаторских 
способностей школьников и студентов, осваиваю-
щих образовательные программы педагогической на-
правленности. 

Универсальные педагогические компетенции фор-
мируются в рамках непрерывной и преемственной 
педагогической подготовки, которая может быть ре-
ализована на допрофессиональном и профессиональ-
ном (среднее профессиональное и высшее (бакалав-
риат и магистратура) образование) этапах работы 
с будущим специалистом. В качестве методологи-
ческой основы реализации преемственности в фор-
мировании универсальных педагогических компе-
тенций прежде всего целесообразно рассматривать 
ценностно-смысловой подход, базирующийся на кон-
цепции системогенеза В.А. Шадрикова. Взаимос-
вязь целей и мотивов является системообразующей 
для любой деятельности, в том числе и педагоги-
ческой, обеспечить ее позволят единые ценностно-
смысловые ориентиры, выступающие в качестве 
основы для проектирования непрерывной и преем-
ственной педагогической подготовки. В частности, 
результативный компонент каждого ее этапа содер-
жит совокупность характеристик, конкретизирующих 
составляющие универсальных педагогических ком-
петенций, которые должны приобрести обучающи-
еся, в том числе и те, которые позволят выпускнику 
эффективно решать системные организаторские за-
дачи. Кроме того, при разработке преемственных об-
разовательных программ значимыми являются уров-
невый, интегративный, практико-ориентированный, 
субъектно-ориентированный и рефлексивно-анали-
тический подходы, актуальные с точки зрения опре-
деления ключевых принципов формирования уни-

Организаторские способности в структуре универсальных педагогических компетенций...
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версальных педагогических компетенций на разных 
этапах работы с будущими педагогами.

Допрофессиональный этап педагогической подго-
товки осуществляется в рамках реализации программ 
психолого-педагогических классов в старшей школе. 
Особенностью данного этапа является то, что педа-
гогическая подготовка в его рамках в определенном 
смысле может рассматриваться как метапроцесс, так 
как является своеобразной надстройкой базового об-
разовательного процесса и, как следствие, не имеет 
жестко регламентированных требований к организа-
ции, а осуществляется на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. Учитывая данное обстоятель-
ство при определении индикаторов универсальных 
педагогических компетенций для допрофессиональ-
ного этапа подготовки, мы (среди прочего) рассма-
тривали возможность развития данных характеристик 
у обучающихся в сочетании с организацией деятель-
ности по достижению ими метапредметных и лич-
ностных результатов, обозначенных в стандарте стар-
шей школы.

Таким образом, по результатам освоения програм-
мы психолого-педагогического класса у будущего 
педагога должны быть сформированы следующие 
составляющие универсальных педагогических ком-
петенций, связанные с развитием у него способно-
стей к организации деятельности обучающихся, само-
реализации и самосовершенствованию в профессии, 
представленные в таблице 1.

Обозначенные выше характеристики индикато-
ров проявления универсальных педагогических ком-
петенций формируются в сочетании отдельными 

позициями результативного компонента федераль-
ного государственного образовательного стандар-
та среднего общего образования. Например, «уме-
ние самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать де-
ятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные страте-
гии в различных ситуациях» (метапредметные ре-
зультаты) и «готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их до-
стижения» (личностные результаты)2. Таким образом, 
на допрофессиональном этапе педагогической под-
готовки закладываются основы организаторского по-
тенциала будущего педагога.

Профессиональный этап непрерывной педагоги-
ческой подготовки реализуется в рамках освоения бу-
дущими специалистами основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессиональ-
ного и высшего (бакалавриат и магистратура) образо-
вания. Результативные компоненты программ данных 
уровней проектируются на основе федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и раскрыва-
ют перечень компетенций, которыми должен овладеть 
выпускник. Так как стандарты каждого уровня опре-
деляют в качестве требований к результатам свой на-
бор компетенций, мы считаем целесообразным осо-
бо обозначить те характеристики, сформированность 
которых у выпускника педагогического колледжа, ба-
калавриата или магистратуры педагогического вуза 
будет свидетельствовать о его продвижении в процес-

Таблица 1
Индикаторы проявления универсальных педагогических компетенций, связанные  

с развитием организаторских способностей обучающихся психолого-педагогических классов 
Универсальная  

педагогическая компетенция Индикаторы

Способность к развитию личностного 
потенциала обучающихся в рамках орга-
низации учебной и воспитательной дея-
тельности

определяет свои возмож-
ности и ресурсы для их 
развития в образователь-

ном процессе

осознает целесообраз-
ность развития своего 

личностного потенциала

знает способы изучения 
свое го личностного потен-

циала

Способность к проектированию образо-
вательных и воспитательных событий 
для обогащения субъективного опыта 
обучающихся

организует воспитатель-
ные события для свер-

стников и младших 
в рамках внеурочной 

дея тельности

понимает значимость на-
копления субъективного 
опыта для самореализа-
ции и профессионально-

го самоопределения

знает форматы воспитатель-
ных событий, обогащающих 
эмоционально-ценностную 
сферу участников и предо-
ставляющих им возмож-

ность для творческой само-
реализации

Способность к организации взаимодей-
ствия с участниками образовательных 
отношений на основе сотрудничества 
и взаимопомощи

мотивирует участни-
ков взаимодействия 

при включении их в раз-
нообразные виды дея-

тельности

проявляет уваже-
ние к другому челове-

ку (ровеснику, младшему, 
старшему)

знает способы целеполага-
ния, планирования и органи-
зации совместной деятель-

ности

Способность к системному проектиро-
ванию профессиональной педагогиче-
ской деятельности

определяет цели и планирует свою деятельность с учетом имеющихся ресурсов
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се развития организаторских способностей в рамках 
формирования универсальных педагогических ком-
петенций.

Элементы универсальных педагогических компе-
тенций, выделяемые в качестве индикаторов достиже-
ния преемственных результатов подготовки педагога 
на уровне среднего профессионального образования, 
по сути, «встроены» в содержание компетенций, опре-
деляемых федеральным государственным образова-
тельным стандартом, и актуализируются нами, так 
как наличие данных характеристик у выпускника сви-
детельствует о его готовности к решению организа-
торских задач (табл. 2).

Таким образом, на этапе среднего профессиональ-
ного образования продолжается совершенствование 
организаторских способностей будущего педагога 
с учетом их элементов, сформированных на этапе 
допрофессиональной подготовки. Кроме того, обо-
значенные выше индикаторы являются ориентиром 

для развития организаторского потенциала студентов 
в бакалавриате и определения готовности выпускни-
ка педагогического колледжа к освоению универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций на вузовском этапе подготовки. 

В таблице 3 представлены выделенные нами пре-
емственные результаты педагогической подготовки, 
выраженные в индикаторах, определяющих прояв-
ление студентом характеристик, свидетельствующих 
о достижении им нового уровня развития значимых 
для решения организаторских задач элементов уни-
версальных педагогических компетенций в рамках 
освоения программ бакалавриата и магистратуры.

В целях преемственного и непрерывного развития 
организаторских способностей выпускник бакалав-
риата, поступающий для продолжения образования 
в магистратуру, должен демонстрировать также и ха-
рактеристики, проявляющиеся в индикаторах универ-
сальных профессиональных компетенций, опреде-

Таблица 2
Индикаторы проявления универсальных педагогических компетенций,  

связанные с развитием организаторских способностей студентов педагогических колледжей
Универсальная педагогическая компетенция Индикаторы

Способность осуществлять педагогическую 
деятельность в соответствии с интересами 
личности и общества

умеет организовывать урочную и внеурочную деятельность обучающихся

Способность к развитию личностного потен-
циала обучающихся в рамках организации 
учебной и воспитательной деятельности

осуществляет индивидуальный подход к каждому ребенку в организации учеб-
ной и внеучебной деятельности

Способность к проектированию образователь-
ных и воспитательных событий для обогаще-
ния субъективного опыта обучающихся

использует методы 
и формы включения 
обучающихся в обра-
зовательную деятель-
ность, обеспечиваю-
щие их субъектную 

позицию

осознает необхо-
димость обогаще-

ния субъектного опы-
та обучающихся 

через включение их 
в учебную и воспита-
тельную деятельность

знает способы активизации 
позиции обучающихся в об-

разовательном процессе, 
способствующие достиже-
нию ими метапредметных 
и личностных результатов

Способность к организации взаимодействия 
с участниками образовательных отношений 
на основе сотрудничества и взаимопомощи

ориентирован на сотрудничество и взаимопомощь в командной работе

Способность создавать комфортную и психо-
логически безопасную развивающую образо-
вательную среду

организует работу с детским коллективом в целях реализации его воспитатель-
ной функции

Способность осуществлять социально-педаго-
гическое партнерство в рамках реализации ос-
новных и дополнительных образовательных 
программ

привлекает родителей и представителей ближайшего социального окружения 
к организации внеурочной деятельности обучающихся

Способность к системному проектированию 
профессиональной педагогической деятель-
ности

подбирает варианты 
решения профессио-
нальных задач на ос-
нове анализа и целе-

полагания

осознает значимость 
выявления и преодо-

ления трудностей в ре-
шении профессиональ-

ных задач

знает способы интерпрета-
ции образовательного кон-
текста для постановки це-
лей своей деятельности 

и определения путей
их достижения

Способность к непрерывному профессиональ-
но-педагогическому развитию

выстраивает марш-
рут своего развития 
на основе осознания 
перспектив самореа-

лизации в профессии

осознает необходи-
мость собственного 

развития и реализации 
своего личностно-

го потенциала в про-
фессии

знает способы развития 
профессиональных способ-

ностей педагога

Способность корректировать педагогическую 
деятельность на основе обратной связи

контролирует и корректирует свою деятельность по организации образователь-
ного процесса, опираясь на оценку образовательных результатов обучающихся

Организаторские способности в структуре универсальных педагогических компетенций...
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Таблица 3
Индикаторы проявления универсальных педагогических компетенций,  

связанные с развитием организаторских способностей студентов бакалавриата и магистратуры 
Уровень высшего образования

бакалавриат магистратура

Способность осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с интересами личности и общества

знает способы организации образовательной деятельности 
в форматах, специфических для обучающихся определенной 
возрастной группы,
и особых образовательных потребностей

знает способы изучения результатов и эффективности своей 
профессиональной деятельности

готов генерировать новые идеи и проявлять творчество 
при проектировании образовательного процесса

Способность к развитию личностного потенциала обучающихся в рамках организации учебной и воспитательной деятельности

знает способы организации самостоятельной деятельности обу-
чающегося по развитию его личностного потенциала

знает способы оказания помощи обучающемуся в самоопреде-
лении, самореализации, самоутверждении

Способность к проектированию образовательных и воспитательных событий  
для обогащения субъективного опыта обучающихся

ориентирован на организацию целенаправленной педагогиче-
ской деятельности для обогащения субъектного опыта обуча-
ющихся

понимает целесообразность ценностно-смыслового сотрудни-
чества с обучающимися для обогащения их субъектного опытаинициирует образовательную активность обучающихся 

через включение их в рамках учебной и внеучебной деятельно-
сти в разнообразные форматы коммуникации и взаимодействия 
друг с другом и социальным окружением

Способность к организации взаимодействия с участниками образовательных отношений  
на основе сотрудничества и взаимопомощи

осознает значимость четкого выполнения своей роли в команде 
для эффективного взаимодействия

понимает целесообразность создания эффективных команд 
участников образовательных отношений для решения постав-

ленных задач

вовлекает участников образовательных отношений в командное 
решение задач на основе сотрудничества

использует потенциал участников образовательных отношений 
для эффективного решения поставленных задач

Способность создавать комфортную и психологически безопасную развивающую образовательную среду

знает способы гармонизации целей и отношений отдельных об-
учающихся и коллектива для полноценного включения их в со-
вместную деятельность поддерживает свой авторитет и делегирует обучающимся пол-

номочия в части организации деятельности коллектива
создает психологически комфортные условия развития, сотруд-
ничества, общения обучающихся

Способность к системному проектированию профессиональной педагогической деятельности

знает способы оценки и анализа особенностей образователь-
ной ситуации для целеполагания и планирования своей дея-
тельности
по решению профессиональных задач

знает способы выбора стратегии и тактики решения професси-
ональных задач в нестандартных образовательных ситуациях 

понимает необходимость определения целей и задач професси-
ональной деятельности на основе анализа образовательной си-
туации и своих профессиональных возможностей

ориентирован на решение профессиональных задач на основе 
оптимального выбора имеющихся образовательных и личност-
ных ресурсов и поиска альтернативных вариантов их восполне-

ния при имеющемся дефиците

формирует систему профессиональных педагогических задач 
и подбирает тактику их достижения с учетом образовательной 
ситуации

выстраивает стратегию своей профессиональной деятельности 
по организации образовательного процесса на основе доказа-

тельного анализа 

Готовность к непрерывному профессионально-педагогическому развитию

выстраивает карьерную стратегию на основе осознания пер-
спектив профессионального роста

демонстрирует умение работать в условиях многозадачности 
педагогической деятельности

Способность корректировать педагогическую деятельность на основе обратной связи

контролирует и корректирует профессиональную деятельность, 
опираясь на результаты анализа процесса достижения обучаю-
щимися образовательных результатов

отбирает способы решения профессиональных задач на осно-
ве анализа результатов их решения на предыдущем этапе дея-

тельности

ляемых для выпускников психолого-педагогических 
классов и педагогических колледжей. Для студентов 
магистратуры, не прошедших предыдущие этапы 
подготовки, целесообразно разработать и реализовать 
корректирующий курс, позволяющий им «нарастить» 
организаторский потенциал за счет приобретения не-

достающих характеристик за период освоения обра-
зовательной программы данного уровня.

Обозначенные элементы универсальных педаго-
гических компетенций конкретизируют составляю-
щие организаторских способностей, которые важно 
актуализировать на отдельном этапе подготовки пе-
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дагога. Они могут рассматриваться в качестве осно-
ваний как для оценки уровня готовности выпускника 
психолого-педагогического класса, педагогическо-
го колледжа, бакалавриата или магистратуры педа-
гогического вуза к решению организаторских задач, 
так и для проектирования преемственных программ 
развития организаторского потенциала школьников 
и студентов.

Резюмируя вышесказанное, мы выделяем следую-
щие положения, характеризующие процесс развития 
организаторских способностей будущих педагогов 
в рамках формирования универсальных педагогиче-
ских компетенций:

– организаторские способности встроены в от-
дельные компоненты универсальных педагогических 
компетенций, проявляются в характеристиках, отве-
чающих за готовность специалиста решать задачи, 
связанные с организацией деятельности участни-
ков образовательных отношений, самоорганиза цией 
и профессиональным самосовершенствованием;

– на каждом этапе педагогической подготовки 
у школьника или студента целесообразно развивать 
те составляющие организаторского потенциала, ко-
торые актуальны в аспекте формирования компо-
нентов универсальных педагогических компетенций, 
включенных в результативный компонент образова-
тельной программы;

– этапность развития организаторских способно-
стей будущих педагогов проявляется в преемствен-
ном формировании отдельных их составляющих 
и ориентации при определении планируемых резуль-
татов каждого последующего периода подготовки 
на достижения, полученные на предыдущем этапе.

Корреляция проявлений организаторских способ-
ностей с отдельными компонентами универсальных 
педагогических компетенций позволит выстроить 
непрерывный процесс их развития на разных этапах 
педагогической подготовки и поможет своевремен-
но выявлять и корректировать проблемы, связанные 
с формированием готовности будущих специалистов 
к решению организаторских задач. 
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сиональный стандарт: утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. N 840н // Гарант: 
справочно-правовая система. URL: https://base.garant.
ru/72150204/ (дата обращения: 20.12.2021).

2 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования: утверж-
ден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 // Га-
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6e0/ (дата обращения 20.03.2021).
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Аннотация. Динамичное развитие цифровых технологий приводит к непрерывно возрастающему применению инфор-
мационных продуктов и услуг во всех сферах современного общества, в том числе и в образовании. Здесь появля-
ются технологии, платформы и сервисы, предоставляющие неограниченные возможности получения информации, 
освоения различных учебных курсов и программ в дистанционном формате, в режиме онлайн- и офлайн-обучения. 
В центре таких изменений – молодые преподаватели. От них требуется не только готовность принять происходящие 
трансформации, быстро освоить новые возможности, адаптировать их к преподаванию дисциплин, но и непрерывно 
совершенствовать образовательный процесс с учетом приобретаемого опыта и выявляемых проблемных его аспектов.
В статье представлены результаты исследования готовности молодых преподавателей университета к работе в ди-
намично развивающейся информационной образовательной среде, к разработке и созданию электронных образо-
вательных курсов и активизации использования ИКТ в образовательном процессе. В работе проводится сравни-
тельный анализ результатов опросов, проведенных в 2020 и 2021 гг. в Калужском государственном университете 
им. К.Э. Циолковского.
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Abstract. The dynamic development of digital technologies leads to a continuously increasing use of information products and 
services in all areas of modern society, incl. and in education. Technologies, platforms and services appear here that provide 
unlimited opportunities for obtaining information, mastering various training courses and programmes in a distance format, 
online and offline learning. Young teachers are at the centre of these changes. They are required not only to be ready to accept 
the ongoing transformations, quickly master new opportunities, adapt them to teaching of disciplines, but also continuously 
improve the educational process, taking into account the experience gained and its problematic aspects that are identified.
The article presents the results of a study of the readiness of young university teachers to work in a dynamically developing 
information educational environment, to develop and create electronic educational courses and enhance the use of ICT in 
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Введение 

Ключевым фактором нового технологическо-
го уклада современного общества являются 
информационные технологии. Интенсивное 

развитие информационных и коммуникационных 
технологий на наших глазах приводит к динамич-
ной перестройке всех общественных сфер: эконо-
мики, производства, управления, культуры. След-
ствием увеличения потребления информационных 
продуктов и услуг современным обществом являет-
ся совершенствование практики оказания многочис-
ленных услуг и повышение качества жизни разных 
социальных групп.

Развитие информационных технологий напрямую 
отражается и на системе образования, в которой все 
большее место и значение приобретает цифровая 
образовательная среда, предоставляющая широкие 
возможности применения информационно-телеком-
муникационных технологий, новых методов и ин-
струментов обучения: дистанционное обучение, от-
крытое обучение [Гриль]. Развиваются платформы 
и сервисы, позволяющие осваивать различные учеб-
ные курсы, программы дополнительного образования 
в дистанционном формате, в режиме онлайн- и оф-
лайн-обучения [Морозов: 4; Кувшинов:11; Полат: 7]. 
Происходящая цифровизация образования включа-
ет два аспекта: 1) использование цифровых ресурсов 
в обучении и воспитании с целью оптимизации об-
разовательной деятельности; 2) модернизацию содер-
жания и целей образования для формирования циф-
ровых компетенций у обучающихся [Данилова: 9].

В центре изменений, происходящих в современ-
ном образовательном пространстве высшей школы, 
стоит преподаватель. От него требуется готовность 
к принятию происходящих трансформаций, быстрому 
освоению новых возможностей, адаптации их к пре-
подаванию дисциплин, а также непрерывному совер-
шенствованию образовательного процесса с учетом 
приобретаемого опыта и выявляемых проблемных его 
аспектов. Наиболее восприимчивы к таким изменени-
ям молодые преподаватели, личностное и профессио-
нальное становление которых происходит в условиях 
цифровых трансформаций, когда гаджеты являются 
неотъемлемым атрибутом повседневной жизни и об-
разовательного процесса, активными участниками 

the educational process. The paper provides a comparative analysis of the results of surveys conducted in 2020 and 2021 аt 
Tsiolkovsky Kaluga State University.
The authors conclude the necessity of creating a system of work at the university to support young teachers, in terms of both 
professional and personal development.
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которых они являются. Молодые преподаватели ста-
новятся субъектами педагогической деятельности, 
наиболее быстро осваивающими и присваивающим 
новые технологии, использующими их в работе со 
студентами.

Анализ выполненных в последние годы исследо-
ваний показывает разнообразие проблематики иссле-
дований, посвященных изучению условий професси-
ональной деятельности и личностных особенностей 
молодых преподавателей высшей школы в изменя-
ющемся социокультурном и образовательном про-
странстве, что в значительной степени определяется 
увеличением притока молодежи в преподавательские 
коллективы вузов как современный тренд развития 
науки и высшей школы. Анализируя исследования, 
посвященные молодым преподавателям высшей шко-
лы и выполненные в разных вузах современной Рос-
сии, следует отметить, что авторы выявляют про-
тиворечивые, в том числе и негативные тенденции, 
обусловленные произошедшими социально-эконо-
мическими изменениями в обществе. В частности, 
обращают внимание на такую особенность профес-
сиональной идентичности молодых преподавателей, 
как восприятие социально значимой профессии пре-
подавателя высшей школы не как призвания, а как ин-
струмента достижения желаемого уровня и образа 
жизни [Нидергауз: 51], анализируя составляющие 
имиджа, выявляют негативные характеристики обра-
за молодого преподавателя высшей школы как внутри 
социально-профессиональной группы преподавате-
лей, так и в общественном мнении [Грунт]. Исследо-
ватели анализируют факторы риска в условиях реали-
зации новой модели управления, характеризующейся 
внедрением принципов конкуренции между препода-
вателями одной кафедры, дифференцируют молодых 
преподавателей по их самооценке профессиональной 
деятельности, выделяя группы уверенных и неуве-
ренных в своем будущем, показывают, что молодые 
преподаватели, заявляющие о своей неуверенности 
в работе в вузе, фактически воспринимают его как не-
постоянное место работы, планируя сократить на-
грузку или сменить место работы [Балезина: 105].

В то же время в работах анализируются и пози-
тивные аспекты лично-профессионального разви-
тия молодых преподавателей: изучается их иннова-
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ционный потенциал, в структуре которого выделяют 
внутренние возможности к освоению, переработ-
ке и использованию новой информации, прираще-
ние собственных знаний, готовность совершенство-
вать собственную преподавательскую деятельность; 
склонность к генерированию новых конкуренто-
способных идей, стремление к достижению вер-
шин профессионального мастерства и др. [Якупо-
ва: 19]. Исследователи также обращают внимание 
на то,  что молодые преподаватели более открыты 
к использованию цифровых технологий в образова-
тельном процессе, у них нет сопротивления в работе 
с инновациями, они готовы к их применению в рабо-
те со студентами [Мухаметзянов: 16], что определяет-
ся выраженностью соответствующих мотивационных 
характеристик [Леднева: 12]. Важной характеристи-
кой готовности молодых преподавателей к внедрению 
цифровых технологий в образовательный процесс ис-
следователи считают личностную гибкость, рассма-
триваемую с позиции деятельностного, субъектного, 
творческого подходов в профессионально-педагоги-
ческой деятельности [Митина: 14; Кашапов: 9], яв-
ляющуюся важным условием достижения профес-
сионального успеха, обеспечивающую возможность 
быстрой адаптации к изменениям ситуаций и дея-
тельности, к изменению своего отношения, спосо-
бов и подходов в реализации собственной активности.

Представляемая нами работа, продолжающая 
данный вектор исследований, посвящена изучению 
готовности молодых преподавателей Калужского 
государственного университета к профессиональ-
ной деятельности в цифровом образовательном про-
странстве.
Организация исследования 

Когда планировалось данное исследование, мы,  
конечно же, не предполагали наступления скорого 
«шторма» в мире. C целью изучения готовности мо-
лодых преподавателей университета к работе в ди-
намично развивающемся цифровом образовательном 
пространстве, к разработке и созданию электронных 
образовательных курсов и использованию ИКТ в об-
разовательном процессе в начале марта 2020 года 
было проведено онлайн-исследование молодых пре-
подавателей. 

Однако спустя несколько дней после нашего ис-
следования в связи с начавшейся пандемией Covid-19 
образовательные организации всех уровней перешли 
в режим самоизоляции, ускорившей освоение циф-
ровых дистанционных технологий в образовательном 
процессе. Конструктивный подход к изменившейся 
ситуации, как отмечают аналитики, позволил «при-
менить цифровые технологии онлайн-обучения в ра-
боте со студентами, достаточно успешно справить-
ся с ситуацией шторма» [Клягин, Абалмасова: 10]. 
Существенно, что в управлении нашим университе-

том (КГУ им. К.Э. Циоловского) в условиях экстре-
мальных изменений была задействована технология 
обратной связи от субъектов образовательного про-
цесса (студентов и преподавателей), что позволи-
ло управленческой команде получать информацию 
о промежуточных результатах и своевременно вно-
сить коррективы для принятия адекватных управлен-
ческих решений при переходе на последующие эта-
пы [Казак: 8].

Последовавшие за первым переходом к дистанци-
онному обучению несколько волн самоизоляции по-
будили нас спустя год – в марте 2021 года –провести 
повторный срез для анализа изменений готовности 
молодых преподавателей к работе в цифровизирую-
щемся образовательном пространстве.

В исследовании был использован разработанный 
нами опросник, включивший 13 вопросов, посвя-
щенных изучению отношения и осмысления опы-
та использования информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. 
Диагностический комплекс, кроме опросника, был 
дополнен методикой изучения мотивации профес-
сиональной деятельности (методики К. Замфир в мо-
дификации А.А. Реана) и методикой самооценки 
личностных особенностей (методика Кеттела в мо-
дификации А.В. Грецова) и преобразован в гугл-
форму, ссылки на которую участники опроса полу-
чили на корпоративную почту. Итак, инструментарий 
нашего исследования в течение 5 рабочих дней был 
доступен для молодых преподавателей университета, 
которые имели возможность в удобное для них вре-
мя принять в нем участие в онлайн-формате. При по-
вторном проведении среза весной 2021 г. использова-
лась идентичная процедура сбора данных.

В исследовании на двух его этапах приняли уча-
стие 23 человека – все молодые преподаватели, рабо-
тающие в университете (КГУ им. К.Э. Циолковского).
Результаты исследования 

Представим результаты, полученные с помощью 
авторского опросника.

Сравнение ответов на вопрос «Используете ли Вы 
в своей работе электронную информационную обра-
зовательную среду (ЭИОС)» (см. табл. 1) показало, 
все молодые преподаватели университета работают 
в ЭИОС с разной степенью интенсивности – посто-
янно или иногда. Вместе с тем переход к дистанци-
онному образованию увеличил процентную долю тех, 
кто постоянно использует ЭИОС. 

Анализ ответов на вопрос, посвященный исполь-
зованию молодыми преподавателями ЭИОС, пока-
зал (см. табл. 2), что за прошедший период существен-
но увеличилась их активность. Кроме использования 
корпоративной электронной почты (100 %), значи-
тельно увеличилась доля тех, кто размещает задания 
по практике (с 30 % до 60 %), создает и размещает 

Готовность молодых преподавателей к профессиональной деятельности в цифровом образовательном пространстве
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в ЭИОС тесты контроля усвоения учебного матери-
ала (с 9 % в 2020 до 83 % в 2021). Все молодые пре-
подаватели, согласно результатам второго среза, вы-
кладывают в ЭИОС домашние задания для студентов.

За период с весны 2020 по весну 2021 гг. изме-
нилась оценка молодыми преподавателями возмож-
ностей, открывающихся в связи с использованием 
ЭУК (см. табл. 3). Между двумя срезами, выпол-
ненными в ходе нашего исследования, резко возрос-
ло число оценивших возможности гибкого графи-
ка работы с учебными материалами в рамках ЭУК, 
уменьшилось число тех, кто прежде концентрировал 
внимание на доступности учебных материалов. Ви-
димо, доступность материалов стала воспринимать-

ся как естественная норма образовательного процес-
са при использовании ЭУК, в то время как гибкость 
графика работы с учебными материалами перешла 
в ранг более значимой возможности.

Изменилось также распределение ответов моло-
дых преподавателей университета на вопрос о труд-
ностях студентов при использовании образователь-
ном процессе ЭУК (см.: табл. 4)

Сопоставление ответов 2020 и 2021 года препо-
давателей на вопрос «Каковы, по-Вашему, основные 
трудности, с которыми могут столкнуться студен-
ты при использовании электронных учебных кур-
сов?» (см. табл. 4) показывает, что в ответах на во-
просы в 2021 году появились такие версии ответов, 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Используете ли Вы в своей работе  

электронную информационную образовательную среду (ЭИОС)?»
2020, март 2021, март

Постоянно 74 % 78 %

Иногда 26 % 22 %

Нет 0 % 0 %

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Какие формы работы в ЭИОС  

Вы используете в учебных целях?»
2020, март 2021, март

Работа с корпоративной почтой 100 % 100 %

Создание тестов и их размещение в ЭИОС 9 % 83 %

Размещение заданий по практике 30 % 60 %

Размещение домашних заданий 30 % 100 %

Таблица 3
Оценка молодыми преподавателями возможностей использования ЭИУК

2020 2021

Гибкий график работы с учебными материалами 17 % 83 %

Доступность учебных материалов в любое время 70 % 7 %

Другое 13 % 13 %

Таблица 4
Ответы молодых преподавателей в 2020 и 2021 гг. на вопрос «Каковы основные трудности,  

с которыми могут столкнуться студенты при использовании электронных учебных курсов?»
2020 2021

Неумение планомерно учиться 9 % 4 %

Неудобство работы с учебным курсом 13 % 9 %

Неумение самостоятельно планировать и распределять время 9 % 4 %

Технические сбои при работе с курсом 60 % 57 %

Необходимость проводить долгое время за компьютером) 17 % 9 %

Отсутствие личного ПК у некоторых студентов 17 % 0 %

Недостаточность личных контактов с преподавателем в аудитории – 13 %

Недостаточный уровень ИКТ-компетенций преподавателя – 4 %
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как «недостаточность контактов с преподавате-
лем в аудитории» и «недостаточный уровень ИКТ-
компетенций преподавателя», которые в опросе 
2020 года не упоминались, что также свидетельству-
ет о более глубоком понимании ситуации благодаря 
полученному в течение года собственному опыту ис-
пользования цифровых образовательных технологий. 
Следует отметить, что на отсутствие живого общения 
с преподавателями как главный недостаток дистан-
ционного формата обучения обращаются внимание 
и другие исследователи [Кононов: 22].

Сопоставляя ответы 2020 и 2021 года на вопрос 
«Влияет ли на внеаудиторную нагрузку препода-
вателя использование электронных учебных кур-
сов в учебном процессе?», мы обратили внимание 
на то, опыт перехода к дистанционной форме обу-
чения способствовал увеличению процентной доли 
участников опроса, считающих, что использование 
ЭУК (электронных учебных курсов) – процесс тру-
доемкий, увеличивающий внеаудиторную нагрузку 
преподавателя (до перехода на дистанционную фор-
му обучения это значение было 78 %, после – 91 %, 
и наоборот, спустя год уменьшилась доля респонден-
тов, занимающих противоположную позицию (с 22 % 
до 9 %).(см. рис. 1).

Как следует из представленного в таблице 5 рас-
пределения ответов на вопрос «Готовы ли вы уча-
ствовать в разработке своих собственных электрон-
ных учебных курсов (ЭУК)?», в 2020 году каждый 

пятый респондент считал себя готовыми участво-
вать в разработке ЭУК и 69 % заявляли о готовно-
сти к реализации такой деятельности при условии, 
что им будет оказана поддержка при создании кур-
сов. В 2021 году ситуация изменилась: процентная 
доля респондентов, безусловно готовых участвовать 
в разработке электронных учебных курсов, снизилась 
на 13 %. В то же время увеличилась на 18 % доля тех, 
кто готов к разработке курсов при условии оказания 
методической поддержки в университете. В преде-
лах статистической значимости уменьшилась также 
доля тех, кто считает себя не готовым к такой работе.

Полученные результаты дают основание конста-
тировать, что опыт работы молодых преподавателей 
в режиме дистанционного образования увеличил ре-
алистичность их представлений об использовании 
электронных образовательных продуктов и тем са-
мым способствовал повышению осознания значи-
мости методической помощи для реализации зада-
чи разработки электронных учебных курсов. Так, 
в опросе 2020 года 78 % участников опроса заявляли 
о необходимости повышения квалификации по при-
менению ИКТ в учебном процессе; именно обучение 
соответствующим профессиональным компетенци-
ям, по мнению большинства молодых преподавате-
лей, позволит им включиться в разработку авторских 
ЭУК. Можно констатировать, что опыт реализации 
дистанционной формы образовательного процесса 
в 2020 году расширил представления преподавате-

Рис. 1. Графическая презентация ответов молодых преподавателей университета на вопрос  
«Влияет ли и каким образом на внеаудиторную нагрузку преподавателя  

использование электронных учебных курсов в учебном процессе?»
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Таблица 5
Распределение ответов молодых преподавателей в 2020 и 2021 гг. на вопрос «Готовы ли вы  

участвовать в разработке своих собственных электронных учебных курсов (ЭУК)?»
2020 2021

Да, безусловно 22 % 9 %

Да, при условии, что будет оказана поддержка при создании таких курсов 69 % 87 %

Нет 9 % 4 %

Готовность молодых преподавателей к профессиональной деятельности в цифровом образовательном пространстве



18 Вестник КГУ    2022 

ПЕДАГОГИКА

лей о возможностях цифровизации образовательного 
процесса и мотивировал на развитие цифровых ком-
петенций. Так, в ответах опросника 2021 года 61 % 
участников исследования указали, что они повыси-
ли квалификацию по применению ИКТ в образова-
тельном процессе и основам разработки электрон-
ных учебных курсов.

Подтверждением наличия у молодых преподавате-
лей мотивации на повышение профессионализма яви-
лись и результаты проведенной нами методики К. Зам-
фир и А.А. Реана, диагностирующей особенности 
мотивации профессиональной деятельности. Полу-
ченные данные 2020 и 2021 гг. (см. рис. 2) свидетель-
ствуют о выраженности оптимального мотивационно-
го комплекса у молодых преподавателей университета: 
ВМ > ВПМ > ВОМ (где ВМ – внутренняя мотивация, 
ВПМ – внешняя положительная мотивация, ВОМ – 
внутренняя отрицательная мотивация), т. е. выражен-
ность показателей внутренней мотивации более вы-
сокая по сравнению с внешней положительной и тем 
более внешней отрицательной мотивацией. Это сви-
детельствует о том, что молодежь мотивирована са-
мим содержанием профессионально-педагогической 
деятельности, у них выражено стремление к достиже-
нию в ней значимых результатов. Мотивы социально-
го престижа, уважение коллег, материальных благ, из-
бегание осуждения со стороны администрации и т. д. 
для них в среднем менее значимыми по сравнению 
с мотивами профессиональной самореализации.

При достаточном сходстве результатов 2020 
и 2021 года по усредненным показателям мотива-
ционных профилей с помощью U-критерия Манна – 
Уитни были выявлены статистически значимые раз-
личия показателей (U = 0,048 (p ≤ 0,05). Обнаружено, 
что, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году у респон-
дентов повысился уровень внешней отрицательной 
мотивации (избегание осуждений и порицаний со 
стороны администрации и т. п.). Это, вероятно, яви-
лось следствием усиления контролирующих мер, ис-
пользованных по отношению к преподавателям в пе-
риоды самоизоляции.

Исследование особенностей эмоционального ин-
теллекта молодых преподавателей (см. рис. 3) пока-
зало, что средние значения выраженности его состав-
ляющих по большинству шкал методики Н. Холла 
диагностируются у молодых преподавателей уни-
верситета в зоне низких (по шкалам: распознавание 
эмоций других людей, самомотивация, управление 
своими эмоциями) и средних значений (по шкалам: 
эмпатия, эмоциональная осведомленность). Обраща-
ет внимание, что повторный срез 2021 года показал 
увеличение по шкале эмпатия (с 7,9 до 9,4). Безуслов-
но, такое качество для преподавателя важно, оно про-
является в восприятии, распознавании и оценке эмо-
циональных переживаний и состояний как студентов, 
так и коллег, сопереживании и готовности оказывать 
помощь в преодолении возникающих трудностей, 
негативных переживаний и состояний. Также уве-
личились результаты по шкале распознавание эмо-
ций других людей (6,3 – 8,5). Можно констатировать, 
что молодые преподаватели после дистанционного 
образования и возвращения в процесс реального об-
щения и взаимодействия с другими стали проявлять 
чуть больше внимания к эмоциональным состояни-
ям других людей. Увеличились значения по шкалам: 
эмоциональная осведомленность (с 7 до 8,5) и са-
момотивация (с 6 до 6,8). В то же время в условиях 
пандемии снизилась способность управлять своими 
эмоциями, давать им характеристику, переживать их 
и отпускать.

Проанализировав результаты, полученные с по-
мощью методики «Семь качеств личности» (Р. Кет-
телл, модификация А.Г. Грецова), (см. рис. 3), мы об-
наружили некоторое противоречие в оценках своих 
личных качеств, присущих молодым преподавателям 
университета, участвовавшим в нашем исследова-
нии. Большинство из них оценило себя как склонных 
к подчинению (83 %), сдержанных 83 %, доверчи-
вых (100 %) и при этом 69 % оценили себя как уве-
ренных в себе.

Полученные с помощью данной методики резуль-
таты выявили определенную проблему, требую щую 

Рис. 2. Структурные компоненты мотивационного комплекса профессиональной деятельности на выборке 
молодых преподавателей в 2020 и 2021 гг.  
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разрешения путем организации соответствую щей ме-
тодической работы в университете: среди участников 
исследования существует группа молодых препода-
вателей, которые еще не в полной мере адаптиро-
ваны к профессиональной позиции преподавателя 
университета, атрибутивной характеристикой ко-
торой является профессионально-личностная зре-
лость, проявляющаяся выраженностью в том числе 
и таких черт, как смелость, эмоциональная устой-
чивость, умеренная склонность к доминированию 
и т. п. Соответственно, можно констатировать не-
обходимость выстраивания в университете системы 
профессионального сопровождения молодых препо-
давателей не только для содействия формированию 
их профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в изменяющем-
ся образовательном пространстве и цифровой среде, 
но и для сопровождения их профессионально-лич-
ностного развития.
Выводы 

Проведенное исследование готовности молодых 
преподавателей университета к работе в динамич-
но развивающейся информационной образователь-
ной среде, к разработке и созданию электронных об-
разовательных курсов и активизации использования 

ИКТ в образовательном процессе показало положи-
тельную динамику активности, деятельности, от-
ношения молодых преподавателей, усиленных пе-
реходом к дистанционному образования в условиях 
пандемии COVID-19.

Вместе с тем необходимо системное сопровожде-
ние молодых преподавателей, содействующее пре-
вращению их не только в потребителей информаци-
онного общества, но и в разработчиков, создателей 
обучающих информационных продуктов, способ-
ствующих формированию человека, сочетающего 
в себе такие качества, как владение самыми совре-
менными информационными технологиями, широ-
кая эрудиция и богатая духовная культура.

Такая системная работа по сопровождению моло-
дых преподавателей как в плане профессионально-
го, так личностного развития должна быть выстрое-
на в современном университете для нейтрализации 
рисков, существующих в современной социокуль-
турной ситуации.
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Введение

Система оценивания занимает важное место 
в образовательном процессе начальной шко-
лы, регламентируемый Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального 
общего образования, который требует обеспечения 
условий формирования «критериальной оценки ре-
зультатов» образовательной программы начального 
общего образования. Развитие контрольно-оценоч-
ной самостоятельности является ключевым услови-
ем решения многих задач сегодняшнего образования, 
так как младший школьник должен овладеть не толь-
ко предметными знаниями, умениями и навыками, 
но и приобрести самостоятельность в учебных дей-
ствиях. Содержательное оценивание себя неразрывно 
связано с умением самостоятельно контролировать, 
сравнивать свой результат с предложенным образцом. 

Понимание термина «самостоятельность» рассма-
тривается в трудах психологов, педагогов-исследова-
телей, методистов А.Б. Воронцова [Воронцов : 2, 3], 
Л.М. Голубевой [Голубева : 5], Н.Б. Хлыстовой [Хлы-
стова: 9], И.С. Фишман [Фишман: 8], Г.А. Цукер-
ман [Цукерман: 10, 11, 12], Д.Б. Эльконина [Элько-
нин : 13], которые отмечали, что это одно из ведущих 
качеств субъекта учебной деятельности, предпола-
гающее наличие определенных черт, свойств, уме-
ний и навыков. 

Впервые термин «контрольно-оценочная само-
стоятельность» ввели методологи развивающего об-
учения Г.А. Цукерман [Цукерман: 10] и А.Б. Ворон-
цов [Воронцов : 3], которые считают, что в рамках 
традиционного контроля и оценивания обучающий-
ся не знает границ своих знаний, поэтому не ставит 
целью получение новых знаний, не имеет представ-
ления о том, как им усвоен новый материал и можно 
ли перейти к изучению следующей темы.

Н.Б. Хлыстовой [Хлыстова: 9] считает, что кон-
троль состоит в установлении соответствия других 
учебных действий условиям и требованиям учебной 
задачи. Он помогает младшему школьнику, меняя 
операционный состав действий, выявлять их связь 
с теми или иными особенностями условий решаемой 
задачи и свойствами получаемого результата. Благо-
даря этому, контроль обеспечивает нужную полно-
ту операционного состава действий и правильность 
их выполнения. 

Определение понятия «контрольно-оценочная 
самостоятельность» сформулировано И.С. Фиш-
ман [Фишман: 8], которая понимается ей как готов-
ность личности к инициативным, осознанным, от-
ветственным действиям по осуществлению контроля 
и оценки своей деятельности. Т.А. Матис [Матис: 7] 
«контроль» рассматривает, как функцию управления, 
устанавливающая степень соответствия принятых ре-
шений фактическому состоянию дел. 

В психолого-педагогической литературе, поня-
тие «оценка» рассматривается с различных позиций. 
Л.Л. Алексеева [Алексеева: 1] считает, что оценка, 
как социальный аспект, должна отвечать потребно-
стям учеников в общении, познании своего «Я» гла-
зами других участников образовательного процесса. 
Школьную оценку знаний как объективный критерий, 
определяющий мнение о школьнике, в своих работах 
рассматривают Л.М. Голубева [Голубева: 5]

Н.В. Селезнев рассматривал педагогическую оцен-
ку, как выражение общественных интересов, выпол-
нение надзора за деятельностью учащихся. Указывал, 
что в учебно-воспитательном процессе наличие оцен-
ки определяется «потребностями общества в опреде-
ленном типе личности».

Контроль результатов обучения младших школь-
ников имеет несколько видов: стартовый контроль 
проводится с целью выявления уровня готовности 
учащихся к усвоению образовательной программы 
в текущем учебном году; текущий контроль прово-
дится на первых этапах обучения, способствует про-
цессу формирования умений и навыков у учащихся; 
тематический контроль заключается в том, что оцен-
ка фиксирует результат проверки усвоения материа ла 
по каждой крупной теме и итоговый контроль про-
является в качестве оценки результатов обучения 
за определенный промежуток времени – четверть, 
полугодие, год.

В ходе учебного года можно выделить три фазы 
становления действия контроля и оценки. Первая 
фаза – совместная постановка и планирование задач 
на учебный год (может занимать от двух до четырех 
недель и составляет основное содержание первого 
месяца учебного года). Вторая фаза – коллективно-
го решения предметных задач года. Во второй фазе 
учебного года полностью разворачивается весь ар-
сенал видов действий контроля и оценки: от рефлек-
сивного контроля и оценки через диагностирующий 
пооперационный контроль и констатирующую оцен-
ку к результативному контролю и прогностической 
оценке. Третья фаза – рефлексивная. Она является 
необходимой составляющей всего образовательного 
процесса. Основной акцент в этой фазе учебного года 
делается на восстановлении младшими школьника-
ми «пути» движения в учебном материале (со всеми 
«остановками» походу маршрута) и публичной и пре-
зентации своих достижений и результатов (использо-
вание технологии «учебное портфолио»). 
Процедура исследования 

С целью выявление особенностей формирования 
контрольно-оценочной самостоятельности на уроках 
русского языка в начальной школе было проведено 
исследование на базе Муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений «Средняя обще-
образовательная школа № 21» и «Средняя общеобра-

Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников на уроке русского языка
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зовательная школа № 7» города Костромы. В иссле-
довании принимали участие обучающиеся 4а, 4б и 4в 
классов, в количестве 172 детей. Из них 87 человек – 
контрольная группа (Средняя общеобразовательная 
школа № 21) и 85 человек – экспериментальная груп-
па (Средняя общеобразовательная школа № 7).

На констатирующем этапе эксперимента были 
использованы следующие методики и приемы оцен-
ки уровня контрольно-оценочной самостоятельно-
сти: методика «Оцени себя» А.В. Захаровой, цель 
которой развитие умений учащихся объективно оце-
нивать свою деятельность, формирование положи-
тельной мотивации учения; методика «Волшебные 
линеечки» А.Г. Цукермана [Цукерман : 11], цель ко-
торой оценить степень развития умений учащихся 
осуществлять самоконтроль, самооценку, взаимоо-
ценку по однозначному критерию, и комплексное 
тестирование по предмету «Русский язык» Е.М. Ти-
хомировой.
Обсуждение результатов исследования 

Анализ результатов по методике А.В. Захаровой 
в экспериментальной и контрольной группах позво-
лил выявить следующий уровень сформированности 
умения обучающихся оценивать свою деятельность. 
В экспериментальной группе высокий уровень са-
мооценки демонстрируют 36% обучающихся; сред-
ний уровень – 44%; низкий уровень выявлен у 20%. 
В контрольной группе высокий уровень выявлен 
у 32%; средний уровень составляют 47%; низкий 
уровень – 21%. 

Результаты методики А.Г. Цукерман позволяют 
сделать следующие выводы: в экспериментальной 
группе высокий уровень сформированности кон-
трольно-оценочной деятельности был выявлен у 24%; 
средний уровень составили 40% обучающихся; низ-
кий уровень – 36%. В контрольной группе высокий 
уровень сформированности имеют 25%; средний уро-
вень представлен 47% обучающихся; низкий уровень 
был выявлен у 28% респондентов.

Исходя из анализа результатов выявления уровня 
сформированности контрольно-оценочной деятель-
ности младших школьников на уроке русского языка 
можно сделать вывод, что в экспериментальной груп-
пе средний и низкий уровень имеют большая часть 
обучающихся. В контрольной группе у большинства 
детей средний уровень сформированности контроль-
но-оценочной деятельности на уроке русского языка, 
высокий и низкий уровень имеет примерно одинако-
вое количество обучающихся.

С целью выявления уровня контрольно-оценочной 
самостоятельности младших школьников по русско-
му языку было проведено тестирование (по Е.М. Ти-
хомировой). Тест проводился в экспериментальной 
и контрольной группах и выявил следующий уровень 
контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников по русскому языку: в эксперименталь-
ной группе высокий уровень контрольно-оценочной 
самостоятельности младших школьников по русско-
му языку был выявлен у 28%, средней уровень пред-
ставлен 52%, низкий уровень был выявлен у 20%. 
В контрольной группе на высоком уровне контроль-
но-оценочной самостоятельности младших школь-
ников по русскому языку находятся 29% младших 
школьников, средней уровень представлен 53%, низ-
кий уровень -18%.

На основе анализа данных методик был полу-
чен общий результат сформированности контрольно-
оценочной самостоятельности младших школьников 
экспериментальной и контрольной групп на конста-
тирующем этапе эксперимента: в эксперименталь-
ной группе высокий уровень сформированности 
контрольно-оценочной самостоятельности был вы-
явлен у 24%, средний уровень – 45%, низкий уровень 
представлен 31% обучающихся. В контрольной груп-
пе высокий уровень составляют – 25% школьников, 
средний уровень – 46%, низкий – 29%.

 Таким образом, наа констатирующем этапе экс-
перимента зафиксирован примерно одинаковый уро-
вень сформированности самостоятельности млад-
ших школьников в экспериментальной и контрольной 
группах. На основе результатов констатирующего эта-
па эксперимента на формирующем этапе была раз-
работана и проведена серия уроков русского языка 
в экспериментальной группе, с включение приемов 
формирования контрольно-оценочной самостоятель-
ности младших школьников.

На формирующем этапе эксперимента были ис-
пользованы следующие методики и приемы: мето-
дика «Лесенка успеха» Н.Г. Лускановой, приемы 
«Сопоставление своих действий и результата с об-
разцом», «Графическая самопроверка», «Мое дости-
жение», «Могу больше», «Оцениваю сам» и другие. 
На этапе рефлексии уделялось большее внимание 
на критерии оценивания младшими школьниками 
своей деятельности. Для фиксации личных наблю-
дений каждый обучающийся имел «Дневник самоо-
ценки», который служил для фиксации процесса са-
моконтроля и самооценки. 

Вся работа педагога строилась на основе принци-
пов технологии построения урока и конкретно фор-
мирования контрольно-оценочной самостоятельно-
сти. Во-первых, контрольно-оценочная деятельность 
включала в себя формирование готовности младшего 
школьника выполнять контроль и оценку своей дея-
тельности без побуждения. Во-вторых, формирова-
ние контрольно-оценочной деятельности основыва-
лось на самостоятельном выборе способов контроля 
и оценки. В-третьих, формирование контрольно-оце-
ночной деятельности носило характер систематично-
сти и самостоятельности. 
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На контрольном этапе эксперимента использова-
лись те же методики, что и на констатирующем. Рас-
смотрим более подробно результаты данного этапа. 
Анализ результатов методики «Оцени себя» в экспе-
риментальной группе показал: высокий уровень со-
ставляет – 40%; средний уровень – 48%; низкий уро-
вень – 12%. В контрольной группе высокий уровень 
имеют 36%; средний уровень представлен – 50%; 
низкий уровень 14%.

Исходя из полученных результатов можно заме-
тить, что уменьшился процент младших школьни-
ков с низким уровнем. Половина класса по-прежнему 
остается на среднем уровне, а количество учеников 
с высоким уровнем сформированности возросло.

Результаты методики «Волшебные линеечки», сви-
детельствует о росте показателей в эксперименталь-
ной группе: высокий уровень представлен 32% 

обучающихся; средний уровень – 48%; низкий 
уровень – 20%. В контрольной группе изменения ока-
зались незначительными. 

Повторное комплексное тестирование показало, 
что в экспериментальной группе на высоком уров-
не контрольно-оценочной самостоятельности млад-
ших школьников по русскому языку находятся 36%, 
средней уровень имеют 56%, низкий уровень пред-
ставлен 8% обучающихся. В контрольной группе из-
менения оказались незначительными. 

Таким образом, результаты выявления уровня 
сформированности контрольно-оценочной самосто-
ятельности младших школьников по русскому язы-
ку свидетельствуют о значительных положительных 
изменениях уровня сформированности контрольно-
оценочной самостоятельности младших школьников. 

На основе данных методик были получены сле-
дующие результаты: в экспериментальной группе 
количество обучающихся с высоким уровнем сфор-
мированности контрольно-оценочной самостоятель-
ностью представлено 36%, средним уровнем 51%, 
низким уровнем 13%. В контрольной группе высо-
кий уровень представлен 32% обучающихся, сред-
ний уровень 54%, низкий 14%. 

Оценка корреляционной ранговой связи меж-
ду готовностью младшего школьника к самооценке 
и сформированностью контрольно-оценочной само-
стоятельности (R=0,53, р=0,02) позволяет утверж-
дать о наличии значимой корреляционная связь меж-
ду параметрами. 

Таким образом, результаты исследования доказыва-
ют эффективность внедрения в образовательный про-
цесс серии приемов, направленных на формирование 
контрольно-оценочной деятельности младших школь-
ников. Важным в формировании контрольно-оценоч-
ной самостоятельности является и то, что на разных 
её ступенях можно столкнуться со специфическими 
трудностями, что подталкивает педагогов к необходи-

мости использования разнообразных психолого-педа-
гогических методов, приемов и средств для правиль-
ного формирования самостоятельности. 

Результаты исследования позволяют нам сделать 
вывод о некоторых особенностях формирования кон-
трольно-оценочной самостоятельности младших 
школьников на уроках русского языка: контроль-
но-оценочная деятельность должна включать в себя 
формирование готовности младшего школьника вы-
полнять контроль и оценку своей деятельности без по-
буждения; должна основываться на самостоятельном 
выборе способов контроля и оценки, а значит, педагог 
должен иметь разнообразный педагогический арсенал. 
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Abstract. The article discusses the problem of foreign students’ reflection development while teaching Russian. The authors 
emphasise the role of the project technology. Thus, the authors give the theoretical analysis of reflection, project activity 
and a project. They give the example of the information project and describe the periods concerning the mechanisms to 
the further types of reflection development – preparatory stage is for self-reflection, practical stage is for participants’ 
reflection assessment and the final stage is for teamwork reflection. The authors give the example of the group project “What 
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Открытость межгосударственных контак-
тов и активное интегративное движение 
между народами выдвигают перед россий-

ской высшей школой новые образовательные зада-
чи – обучение иностранных граждан русскому язы-
ку и интеграция иностранных студентов в процесс 
профессиональной вузовской подготовки [Князева, 
Соловьева: 350; Лысенко: 97].

Приоритетной целью обучения русскому языку 
как иностранному является овладение обучающими-
ся навыками речевого общения, что предполагает по-
рождение и восприятие языкового материала (устных 
и письменных текстов), различного по коммуникатив-
но-целевому назначению и лексико-грамматической 
степени сложности. Процесс сознательного овладе-
ния иностранным языком представлен следующими 
аспектами: «осознание субъектом изучаемого ино-
странного языка (его коммуникативной природы, си-
стемы и особенностей функционирования как сред-
ства общения); осознание особенностей иноязычной 
культуры и осознание языка как средства межкуль-
турного взаимодействия; осознание закономерно-
стей освоения и способов изучения языка и осознание 
себя в качестве субъекта образовательной деятельно-
сти» [Еремин, Рубцова: 48]. Сознательное овладение 
студентами иностранным языком предполагает ос-
мысление данного процесса.

Вместе с тем, как показывает практика, иностран-
ные студенты, изучающие русский язык, испытыва-
ют значительные затруднения в выполнении твор-
ческих заданий, ориентированных на построение 
собственного высказывания или диалога, обуслов-
ленных ситуацией общения: студенты не «вживают-
ся» в коммуникативную ситуацию, не вкладывают 
в нее личностный смысл, демонстрируют неуме-
ние анализировать содержание учебной деятельно-
сти, адекватно оценить свою деятельность и полу-
ченные результаты.

Таким образом, вышеизложенное вызывает не-
обходимость поиска форм организации учебного 
процесса в современной высшей школе в контексте 
обучения русскому языку как иностранному, направ-
ленных не только на предоставление знаний и фор-
мирование умений, но и на развитие личности каждо-
го студента как субъекта отношений и сознательной 
деятельности. Особое значение при этом приобретает 
ориентация преподавателей на развитие у иностран-
ных студентов рефлексии, являющейся методологи-
ческой основой процесса обучения русскому языку 
как иностранному, неотъемлемым условием дости-
жения эффективных образовательных результатов.

For citation: Bogoslovskiy V.I., Zhukova T.A., Kletnova I.E. Project technology to reflection development while teaching 
Russian (on the example of the foreign students in high schools). Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. 
Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 1, pp. 27–36. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-1-27-36

В философской науке понятие «рефлексия» рас-
сматривается как «форма теоретической деятельно-
сти человека, направленная на осмысление своих 
собственных действий и их законов»1.

В психологической науке понятие «рефлексия» 
трактуется как мыслительный процесс, который на-
правлен на осознание индивидом собственных дей-
ствий и поведения, опыта, чувств, способностей, ха-
рактера, задач, т. е. на осознание себя.

В педагогике содержание понятия «рефлексия» 
понимается как самоанализ деятельности и ее ре-
зультатов. В процессе рефлексии человек «формиру-
ет и развивает свои цели, которые могут быть только 
осознанными» [Еремин, Рубцова: 40]. Рефлексия яв-
ляется одной из важнейших характеристик «продук-
тивной учебной деятельности», «основой свободного 
творчества и личностного развития студента» [Ере-
мин, Рубцова: 19]. Рефлексия способствует выявле-
нию результатов, переосмыслению цели и мотивов 
учебно-образовательной деятельности, что позволя-
ет корректировать и выстраивать индивидуальную 
траекторию учения.

По мнению В.В. Краевского, А.В. Хуторского, 
рефлексия – это процесс познания субъектом соб-
ственных внутренних психических актов и состояний. 
Целью данного процесса является вспоминание, вы-
явление и осознание основных компонентов деятель-
ности (смысл, типы, способы, проблемы и возмож-
ные пути их решения, результаты и т. п.). По мнению 
ученых, «образовательная деятельность представля-
ет собой «челночное» движение чередующихся дея-
тельностей – предметной и рефлексивной, без пони-
мания способов своего учения, механизмов познания 
учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые 
они добыли» [Краевский, Хуторской: 10].

Американский исследователь Дж. Мезиров трак-
тует рефлексию «как процесс, включающий в себя 
построение умозаключений, обобщений, аналогий, 
сопоставлений и оценок, а также переживание, вспо-
минание и решение проблем и охватывающий обра-
щение к убеждениям в целях анализа, осуществления 
действий, обсуждения или оценки» [Mezirow J.: 5].

Очевидно, что анализ научной литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что рефлексия представ-
ляет собой мыслительный процесс, направленный 
на анализ, понимание, оценку себя, собственной и со-
вместной деятельности и поведения других людей. 
Она является источником получения более глубоких 
знаний, чем те, которые мы уже имеем.

Важно, с нашей точки зрения, остановить-
ся на функциях рефлексии. В трудах Т.П. Леонтье-
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вой, Г.С. Пьянковой, Л.К. Сальной, В.Д. Шадрикова, 
С. Хола прослеживаются следующие: диагностирую-
щая, проектировочная, коммуникативная, мотиваци-
онная, коррекционная [Леонтьева: 16; Пьянкова: 45; 
Сальная: 119; Шадриков: 133; Hole: 34].

Вместе с тем анализ вышеуказанных исследова-
ний, посвященных проблеме рефлексии, позволяет 
выделить следующие ее компоненты: рефлексия обу-
чающимися себя и собственной деятельности; реф-
лексия участников взаимодействия; рефлексия обуча-
ющимися совместной деятельности. Так, рефлексия 
обучающимися себя и собственной деятельности 
предполагает определение сферы своих интересов, 
планирование, анализ, оценку своей деятельности, 
выявление результатов и определение их важности 
для дальнейшей жизни. Она выражается в отношении 
студента к самому себе и к своим знаниям и умениям. 
Формирование данного компонента, способствующе-
го самоопределению личности, возможно в индиви-
дуальной и групповой формах деятельности.

Рефлексия участников взаимодействия направлена 
на анализ и оценку действий других участников взаи-
модействия, их взглядов и восприятия студента ими. 
Данный компонент характеризуется как специфиче-
ское качество познания человека человеком, и форми-
ровать его следует в групповой форме работы.

Рефлексия обучающимися совместной деятель-
ности включает в себя умение планировать совмест-
ную деятельность, прогнозировать ее результаты; 
умение удерживать коллективную цель, следовать 
плану деятельности и соотносить результаты с ее 
целью; умение осуществлять и координировать со-
вместную деятельность в соответствии с меняющи-
мися условиями; умение анализировать и оценивать 
свой вклад, вклад каждого члена группы и совмест-
ную деятельность; учет полученного опыта для бу-
дущей деятельности.

В контексте рассмотрения рефлексии как про-
цесса необходимо указать этапы ее осуществления. 
Г.П. Щедровицкий выделил следующие: 1) иссле-
дование ситуации; 2) выявление затруднений в де-
ятельности; 3) установление причин затруднений; 
4) критика старой нормы; 5) выработка новой нор-
мы [Щедровицкий: 368]. 

По мнению В.В. Краевского, А.В. Хуторского про-
цесс рефлексии представлен такими ступенями, как: 
1) остановка предметной (дорефлексивной) деятельно-
сти; 2) восстановление последовательности выполнен-
ных действий; 3) изучение составленной последова-
тельности действий с точки зрения ее эффективности, 
продуктивности, соответствия поставленным задачам 
и т. п.; 4) выявление и формулирование результатов 
рефлексии [Краевский, Хуторской: 182].

Г.С. Пьянкова рассматривает пять этапов рефлек-
сии: 1) остановка деятельности; 2) фиксация останов-

ки и проделанной работы; 3) объективизация или ана-
лиз соответствия деятельности поставленным целям 
и задачам; 4) обобщение результатов рефлексии; 
5) осмысление познавательно-оценочной ситуации 
с переходом на уровень жизненных смыслов [Пьян-
кова: 45].

Анализ вышеуказанных работ позволяет нам отме-
тить сходство взглядов ученых в обозначении этапов 
рефлексии, а также определить алгоритм организации 
рефлексивной деятельности (рефлексия и рефлексив-
ная деятельность рассматриваются в данном иссле-
довании как синонимичные понятия) обучающихся 
в рамках нашего исследования: 1) остановка пред-
метной (дорефлексивной) деятельности (завершение 
выполняемой деятельности по учебной дисциплине); 
2) восстановление последовательности выполненных 
действий (описание в устной или письменной фор-
мах того, что сделано); 3) анализ алгоритма выпол-
ненных действий (их эффективности и соответствия 
поставленным задачам), выявление причин, вызвав-
ших затруднения; 4) выявление и формулирование ре-
зультатов рефлексии (выдвижение и проверка гипо-
тез о будущей деятельности). Именно этот алгоритм 
предполагается использовать в процессе организации 
работы по формированию и дальнейшему развитию 
данного качества личности.

В реальной учебной среде современного высшего 
учебного заведения в целом и в обучении иностран-
ных студентов русскому языку как иностранному 
в частности используются разнообразные педагогиче-
ские технологии [Догодкина: 96; Колоскова, Тупицы-
на: 13; Попова: 78]. Для нашего исследования пред-
ставляет интерес технология проектного обучения.

На сегодняшний день в отечественной и зарубеж-
ной литературе существуют различные определения 
понятия «технология проектного обучения» (Э.Г. Ази-
мов, П. Блюменфельд, В.В. Давыдов, А.В. Леонтович, 
И.И. Мазур, Т. Маркхэм, М. Холм и др.).

По мнению Э.Г. Азимова, технология проектно-
го обучения основана «на моделировании социаль-
ного взаимодействия в малой группе в ходе учебно-
го процесса»2.

В.В. Давыдов рассматривает технологию проект-
ного обучения как «систему обучения, при которой 
обучающиеся приобретают знания и умения в про-
цессе планирования и выполнения постепенно ус-
ложняющихся практических заданий – проектов»3.

П. Блюменфельд считает ее «комплексным подхо-
дом к обучению, ориентированным на привлечение 
обучающихся к исследованиям. В данных условиях 
они ищут решения нестандартных проблем, задавая 
вопросы, обсуждая идеи, делая прогнозы, разрабаты-
вая планы, собирая и анализируя данные, делая вы-
воды, передавая их другим и создавая конечные про-
дукты учебной деятельности» [Blumenfeld: 9].
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Согласно определения Т. Маркхэма, «техноло-
гией проектного обучения называется «метод, кото-
рый стимулирует обучающихся к изучению школь-
ного предмета (или дисциплины), получению новых 
знаний и навыков посредством решения сложных, 
аутен тичных и тщательно разработанных педагогом 
задач» [Markham, Larmer, Ravitz: 4].

М. Холм рассматривает данную технологию «как 
способ обучения, который предлагает обучающимся 
найти решения для конкретных проблем. Он отме-
чает, что проектное обучение ориентировано на об-
учающихся. Они выбирают, планируют, исследуют 
и производят продукт, отвечая на вопрос, непосред-
ственно связанный с реальной жизнью» [Holm: 2].

Таким образом, технология проектного обуче-
ния предполагает самостоятельность обучающихся 
в получении знаний, умений и опыта, а создаваемый 
продукт в процессе самостоятельной работы имеет 
для них практическую ценность. Кроме того, все ис-
следователи убеждены в том, что проектное обучение 
является практикой совместной деятельности между 
субъектами учебного процесса.

Проектное обучение вызывает необходимость рас-
смотрения и такого понятия, как «проект». Под про-
ектом Э.Г. Азимов понимает «план и результат са-
мостоятельной работы (например, выпуск газеты 
или журнала, сборника статей и т. д.)»4.

Г. Томас также убежден, что проект требует са-
мостоятельной групповой работы обучающихся: 
«В учебных заведениях проект представляет собой 
данное обучающимся исследовательское задание, 
которое требует большего объема усилий и более 
независимой работы по сравнению с обычным ау-
диторным заданием. Такая работа требует от них 
проведения собственного поиска и анализа инфор-
мации» [Thomas: 5].

При этом следует отметить, что понятия «про-
ектная деятельность» и «проект» не синонимич-
ны. По мнению ученых (Н.А. Краля, С.С. Кашлев, 
И.И. Мазур, В.Ф. Шкель), проектная деятельность 
обучающихся представляет собой совместную учеб-
но-познавательную, творческую или игровую дея-
тельность, характеризующуюся наличием общей 
цели, согласованных методов и способов деятельно-
сти, а проект – это результат деятельности. Наличие 
заранее выработанных представлений о конечном 
продукте деятельности, этапов работы над проектом, 
его осмысление и рефлексия результатов деятель-
ности является необходимым условием проектной 
дея тельности. Таким образом, проект представляет 
собой план и продукт самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся (проектной деятель-
ности). Следовательно, проектное обучение являет-
ся технологией организации и реализации проектной 
деятельности обучающихся.

В зависимости от ведущего вида деятельности, 
осуществляемой обучающимися, выделяют: иссле-
довательские, творческие и информационные про-
екты; по форме организации деятельности: индиви-
дуальные и групповые проекты [Краля: 34; Кашлев: 
28; Мазур: 45; Шкель: 7].

Исследовательские проекты подчинены логике 
и структуре подлинно научного исследования. Дан-
ные проекты требуют четкой структуры: обоснова-
ние актуальности темы исследования; обозначение 
проблемы исследования и выдвижение гипотез ее 
решения; формулирование целей, предмета и объек-
та, задач исследования; изложение, оформление, об-
суждение полученных результатов и выводов иссле-
дования; определение дальнейших путей разработки 
исследуемой проблемы. Данные проекты предусма-
тривают индивидуальную форму работы.

Структура творческих проектов не требует ша-
блонности и стандартизированности, а, напротив, 
предусматривают креативность в оформлении ре-
зультатов совместной деятельности участников про-
екта. Структура совместной деятельности подчиня-
ется жанру конечного продукта (например, сценарий 
фильма или спектакля, программа праздника, план 
сочинения, статьи, рубрик газеты и пр.). Данные про-
екты следует реализовывать в групповой работе.

Информационные проекты ориентированы на  
сбор информации о каком-либо объекте, явлении. 
В рамках данного типа проектов участники знако-
мятся с информацией по теме, анализируют ее, обоб-
щают факты. Данные проекты требуют четкой и про-
думанной структуры (цель проекта, актуальность, 
источники информации, ее обработка, результат), 
а также возможности систематической коррекции 
в процессе работы. Итоговым результатом работы 
над проектом являются: статья, реферат, доклад, ви-
део, презентация. Данные проекты рекомендуется 
выполнять в группе [Краля: 42; Кашлев: 57; Мазур: 
127; Шкель: 27].

В процессе работы над индивидуальным проек-
том каждый обучающийся самостоятельно осущест-
вляет работу на всех этапах его выполнения, тем са-
мым приобретая опыт самостоятельного освоения 
содержания, способность проектировать и осущест-
влять целесообразную и результативную деятель-
ность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую).

Групповые проекты предполагают деление обу-
чающихся на команды (группы). Н.А. Краля отме-
чает, что важными условиями успешной реализации 
таких проектов являются: равноправие участников, 
отсутствие соревновательного характера работы, ак-
тивность и ответственность каждого участника груп-
пы. В такой работе формируются навыки сотрудниче-
ства, каждый из участников, в зависимости от своих 
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сильных сторон, включается в работу на определен-
ном этапе [Краля: 44].

Итак, основываясь на проведенном выше теоре-
тическом анализе, приведем пример использования 
технологии проектного обучения в процессе форми-
рования и развития рефлексии студентов в процессе 
изучения русского языка как иностранного.

Так, реализация группового информационно-
го проекта в процессе обучения русскому языку 
как иностранному позволит преподавателю форми-
ровать вышеуказанные компоненты рефлексии у ино-
странных обучающихся на следующих этапах:

1. Подготовительный этап – стадия, на которой 
определяется замысел проекта, обучающиеся учат-
ся ставить цель, определять план работы, предпо-
лагаемый результат и сроки реализации с учетом 
своих способностей, потребностей и интересов, 
осуществляя рефлексию себя и собственной дея-
тельности.

2. Практический этап (этап реализации проекта). 
На данном этапе развиваются такие компоненты реф-

лексии, как оценка действий по достижению цели 
и коррекция плана, анализ собственной деятельности 
и определение обучающимся себя как личности. Это 
связано с тем, что на данной стадии осуществляется 
активное взаимодействие обучающихся для достиже-
ния совместной цели. Поэтому на практическом эта-
пе развивается умение осуществлять рефлексию со-
вместной деятельности.

3. Заключительный (контрольный) этап – презен-
тация результатов работы, освещение темы другим 
группам и оценивание обучающимися себя и других. 
При окончании работы над проектом обучающиеся 
соотносят получившийся результат с планируемым 
с помощью проведения анализа завершившейся дея-
тельности и оценивания своего вклада и вклада дру-
гих участников взаимодействия.

Обобщение вышеизложенного позволяет предста-
вить технологию формирования и дальнейшего разви-
тия рефлексивной деятельности студентов в процессе 
изучения русского языка как иностранного в рамках 
технологии проектного обучения (рис. 1).

Рис. 1. Организации рефлексивной деятельности студентов  
в процессе изучения русского языка как иностранного в рамках технологии проектного обучения
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Ниже приведен пример проекта по учебнику 
В.Е. Антоновой, М.М. Нахабиной, А.А. Толстых 
«Дорога в Россию» (базовый уровень) в рамках мо-
дуля «Города России» [Антонова, Нахабина, Тол-
стых: 158].

На подготовительном этапе определяется вид про-
екта (информационный проект), его название: «В го-
роде Самаре интересно жить и учиться!» и времен-
ные рамки (3 недели). 

Цель проекта – формирование умения осущест-
влять рефлексию. 

Ключевое задание проекта: «Представьте, что вы 
готовитесь принять делегацию студентов разных 
стран. Вам следует провести виртуальную экскур-
сию и ознакомить иностранных студентов с досто-
примечательностями г. Самары».

Контекст создания проекта: «Вам необходимо раз-
делиться на группы (по 4-5 человек), подготовить 
презентацию: «Городской альбом», в которой будет 
представлено описание и фотографии самого яркого 
и интересного места в г. Самаре, на ваш взгляд. 

Метод (метод проектов): создание проекта пред-
полагает совокупность приемов, действий студентов 
в их определенной последовательности для достиже-
ния поставленной цели в виде конечного продукта.

Форма работы – групповая (в процессе работы 
над созданием проекта между участниками распре-
деляются задания).

В рамках подготовительного этапа студентам 
предлагается определить собственные интересы 
и то, что необходимо сделать для создания проекта, 
ответив на следующие вопросы: «Почему я решил(а) 
рассказать о данной достопримечательности?», «Ка-
кой информацией я обладаю о ней на данный мо-
мент?», «Что бы я хотел(а) еще узнать?», «Что мне 
необходимо сделать для выполнения данного про-
екта?» Опираясь на ответы, определяется план ра-
боты, выполнение которого приведет к достижению 
цели: 1) изучить достопримечательности г. Сама-
ры; 2) ответить на предложенные вопросы; 3) напи-
сать текст о самой яркой и интересной достоприме-
чательности г. Самары; 4) подготовить презентацию 

Таблица 1
Структура и содержание  дневника проекта

Действия каждого члена группы Возникающие трудности Результат

Поиск необходимой информации 

Пример ответа студентов:
Каждый анализирует информацию о достопримечательно-
стях г. Самары. Мы отбираем необходимую для работы ин-
формацию.

Пример ответа студентов:
Было трудно найти необходи-
мую информацию.

Пример ответа студентов: 
У нас много информации 
о достопримечательностях 
г. Самары. Мы готовы к сле-
дующему этапу работы.

Ответы на вопросы

Пример ответа студентов:
Мы разделили вопросы.
Студент 1 готовит общий обзор о достопримечательностях 
г. Самары: театрах, музеях, кинотеатрах, площадях, парках 
культуры и отдыха.
Студент 2 пишет об истории создания объекта, дает его 
внешнее описание.
Студент 3 отвечает на вопросы о памятных событиях и ле-
гендах (мифах), связанных с объектом.
Студент 4 пишет о современном состоянии объекта, месте 
расположения.
Студент 5 описывает впечатления, которые вызывает объект, 
занимается поиском интересных фактов об объекте.

Пример ответа студентов:
Некоторые студенты выполняли 
задания очень долго. Это замед-
ляло работу.

Пример ответа студентов:
Мы ответили на все вопросы. 
Мы готовы приступить к на-
писанию текста.

Написание статьи

Пример ответа студентов:
Студент 1, студент 2 и студент 3 пишут статью, основываясь 
на информации, которую нашли в последний момент.
Студенты 4 и 5 корректируют статью. 

Пример ответа студентов:
Было трудно собрать всю груп-
пу.

Пример ответа студентов:
Мы написали статью. 

Подготовка презентации

Пример ответа студентов:
Студенты 1, 2 оформляют презентацию.
Студент 3 подбирает иллюстрации.
Студенты 4, 5 готовят текст презентации. 

Пример ответа студентов:
Было трудно подобрать иллю-
страции. Некоторые студенты 
выполнили свою работу поздно.
Было трудно анализировать ре-
зультаты.

Пример ответа студентов:
Мы готовы представить наш 
групповой проект.

Презентация 

Пример ответа студентов:
Мы все представляем наш проект.

Пример ответа студентов:
Некоторые студенты не владели 
своей информацией.

Пример ответа студентов:
Мы выполнили наш группо-
вой проект. 



33Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

«Городской альбом»; 5) представить тему участни-
кам других групп.

На практическом этапе студенты осуществляют 
работу над созданием проекта по плану. Сначала им 
необходимо изучить информацию по теме в соответ-
ствии со следующим планом: 1) общий обзор: театры, 
музеи, кинокомплексы, площади, парки культуры 
и отдыха г. Самары; 2) история создания; 3) внешнее 
описание объекта; 4) памятные события; 5) легенды 
и мифы, связанные с объектом; 6) современное состо-
яние объекта; 7) место расположения; 8) впечатления, 
которые вызывает объект; 9) интересные факты, кото-
рые вы узнали о достопримечательностях г. Самары. 
Опираясь на ответы, студентам необходимо написать 
статью и подготовить презентацию. В процессе реа-
лизации запланированных действий студенты отра-

жают возникающие трудности и результаты работы 
в дневнике проекта (табл. 1).

На заключительном этапе студенты завершают 
проектную деятельность подготовкой презентации 
и представлением своей темы другим группам. По-
сле представления проекта подводятся итоги рабо-
ты. Для этого студентам предлагается проанализи-
ровать вклад каждого в групповой проект и характер 
взаимодействия. Сначала им следует заполнить лист 
оценки (табл. 2).

Затем студентам предлагается оценить группо-
вую работу и написать отчет по проделанной рабо-
те в соответствии со следующим планом: 1) цель ва-
шей работы; 2) действия, которые вы предпринимали; 
3) ваш вклад в групповой проект; 4) взаимоотноше-
ния между участниками вашей группы; 5) определите 

Таблица 2
Лист оценки

Поставьте «+» и «–» напротив имени каждого участника проекта в вашей группе  
в соответствии с указанными пунктами.  

Оцените работу каждого участника команды (от 2 до 5 баллов).

Имена участников группы

С
ту

де
нт

 1

С
ту

де
нт

 2

С
ту

де
нт

 3

С
ту

де
нт

 4

С
ту

де
нт

 5

Поиск информации + + + + +

Ответы на вопросы + + + + +

Участие в написании статьи + + +

Правка текста + +

Дизайн проекта + +

Поиск и подбор фотографий +

Подготовка текста для презентации + +

Выступление с презентацией + + +

Оценка 5 5 5 4 4

Таблица 3
Изучение уровня рефлексии иностранных студентов (N = 30) (%)

Рефлексия
Уровень рефлексии иностранных студентов

Высокий Средний Низкий

Рефлексия себя и собственной деятельности – 83 17

Рефлексия совместной деятельности – 77,2 22,6

Рефлексия участников взаимодействия – 86,8 13,2

Общий уровень рефлексии – 90,6 9,4

Таблица 4
Изучение уровня рефлексии иностранных студентов (N = 30) (%)

Рефлексия
Уровень рефлексии иностранных студентов

Высокий Средний Низкий

Рефлексия себя и собственной деятельности 35,8 64,2 –

Рефлексия совместной деятельности 41,5 58,5 –

Рефлексия участников взаимодействия 50,9 49,1 –

Общий уровень рефлексии 47,2 52,8 –

Технология проектного обучения в формировании рефлексии у студентов в процессе изучения русского языка...
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вклад в групповой проект каждого участника группы; 
6) результат, который вы достигли в процессе рабо-
ты над проектом; 7) трудности, которые у вас возни-
кали в процессе работы; 8) что вы узнали в процессе 
работы над проектом.

На констатирующем этапе экспериментальной ра-
боты для определения уровня рефлексии студентов, 
изучающих русский язык как иностранный, мы ис-
пользовали методику Т.Ф. Ушевой. Данная методика 
была разработана для применения на любой учебной 
дисциплине, в том числе и на занятиях по русскому 
языку как иностранному. Методика состоит из трех 
частей – теста для определения рефлексии себя и соб-
ственной деятельности, опросника для определения 
уровня рефлексии совместной деятельности и анкеты 
для определения уровня рефлексии участников взаимо-
действия. Для определения общего уровня сформиро-
ванности рефлексии необходимо суммировать резуль-
таты по итогам прохождения каждого этапа методики.

В результате анализа экспериментальных дан-
ных на констатирующем этапе нами было выявлено, 
что у иностранных студентов преобладают средний 
и низкий уровни развития рефлексии себя и соб-
ственной деятельности, рефлексии совместной де-
ятельности, рефлексии участников взаимодействия, 
общего уровня рефлексии (табл. 3).

Сравнение результатов констатирующего и кон-
трольного этапов экспериментальной работы показало, 
что если на констатирующем этапе у иностранных сту-
дентов отмечались низкий и средний уровни развития 
рефлексии себя и собственной деятельности, рефлек-
сии совместной деятельности, рефлексии участников 
взаимодействия, общего уровня рефлексии, то на кон-
трольном этапе у иностранных студентов зафиксиро-
ваны высокий и средний уровни развития рефлексии 
себя и собственной деятельности, рефлексии совмест-
ной деятельности, рефлексии участников взаимодей-
ствия, общего уровня рефлексии (табл. 4). 

Итак, обобщая изложенное выше, отметим следу-
ющее: полагаем, что технология проектного обуче-
ния может быть использована в процессе формирова-
ния и развития рефлексивной деятельности студентов 
в процессе изучения русского языка как иностранно-
го. На каждом из этапов проектной деятельности сту-
денты осуществляют рефлексию себя и собственной 
деятельности, рефлексию взаимодействия, рефлек-
сию участников взаимодействия. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Введение 

В настоящее время одной из главных идей рос-
сийской образовательной политики является 
модернизация системы высшего образования. 

Прежде всего речь идет о корректировке федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (иначе – ФГОС ВО) как нор-
мативных документов, регулирующих содержание 
и организацию конкретного направления подготовки, 
уровня квалификации и профиля. Каждый стандарт 
включает в себя три ключевые требования: к струк-
туре образовательных программ, условиям реализа-
ции (кадровые, финансовые, технические и т. д. ус-
ловия), результатам.

Модернизированные федеральные государствен-
ные образовательные стандарты основываются 
на деятельностно-компетентностном подходе, пред-
полагающем принципиально новое проектирование 
результатов через компетенции (универсальные, об-
щепрофессиональные, профессиональные), которые 
в конечном итоге должны быть сформированы у вы-
пускника в процессе учебной деятельности [Остани-
на: 4; Орехова: 169].

С точки зрения новой образовательной парадигмы 
предполагается, что преподаватель управляет про-
цессом освоения программы конкретной дисципли-
ны, а обучающийся присваивает учебную информа-
цию на уровне сложности, соответствующем зоне 
своего ближайшего развития, по темпам, находящим-
ся в пределах его возможностей. Таким образом, ос-
новной задачей становится структурирование учеб-
ной информации [Антонова: 187–191; Управление 
деятельностью: 3–7, Camilleri: 65–66; Weinstein: 315–
317]. Однако, как показывает опыт преподавания, 
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возникают определенные противоречия между тео-
ретическими положениями образовательной пара-
дигмы и их практической реализацией:

1. Предполагается, что обучение должно осущест-
вляться через посредство моделирования предметно-
го и социокультурного содержания профессиональ-
ной деятельности специалистов, т. е. в контексте 
будущей профессии обучающихся, но в пределах 
преподавания отдельных дисциплин уделяется не-
достаточно внимания вопросам описания познава-
тельно-коммуникативного контекста, детерминиру-
ющего смыслопостроение общепрофессионального, 
научно-технического и т. д. дискурса.

2. В процессе осуществления образовательной 
деятельности в рамках деятельностно-компетент-
ностного подхода обнаруживается недостаточная 
разработанность теоретических вопросов, связан-
ных с формированием компетенций в рамках отдель-
ных дисциплин (прежде всего речь идет об универ-
сальных и общепрофессиональных компетенциях).

3. Часто игнорируются возрастные характеристи-
ки, гендерные особенности восприятия, уровень раз-
вития обучающихся.

С учетом изложенных обстоятельств актуаль-
ность нашей работы определяется необходимостью 
разработки вопроса о том, каким образом в рамках 
отдельной дисциплины можно обеспечить формиро-
вание компетенций как образовательного результата.

Технология «Достижения прогнозируемых ре-
зультатов», предложенная В.В. Лебедевым, отно-
сится, по нашему мнению, к одному из эффектив-
ных инструментариев преподавателя, направленных 
на создание стратегий формирования компетенций 
и развитие соответствующих компетентностей обуча-
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ющихся с учетом личностных особенностей послед-
них [Лебедев: 210–289]. При этом преподавателю не-
обходимо реализовать выполнение следующих задач:

– структурировать учебную информацию и дей-
ствия с учетом возрастных характеристик обучаю-
щихся, гендерных особенностей восприятия, уров-
ня развития и т. д.;

– разработать систему прогнозируемых резуль-
татов обучающихся, дифференцированных по уров-
ню сложности;

– моделировать и осуществлять процесс достиже-
ния результата, понимаемого как открытый, личност-
но ориентированный комплекс заданий;

– разработать и осуществлять мониторинг, направ-
ленный на создание системы обратной связи и по-
зволяющий отслеживать уровень успешности каж-
дого обучающегося.

Решение названных задач представляет собой це-
лостную систему образовательной деятельности пре-
подавателя, в которой в процедурном (алгоритмизи-
рованном) виде преподаватель реализует стратегию 
ориентирования в проблемном пространстве [Лебе-
дев: 7–9].

Развиваемые В.В. Лебедевым идеи послужили ос-
новой для разработки актуальной для курсантов во-
енных вузов инженерно-технического профиля тех-
нологии структурирования и анализа информации 
иноязычных текстов общепрофессионального и на-
учно-технического дискурса.
Организация исследования 

Иноязычная подготовка обучающихся в интересу-
ющих нас вузах организуется как своеобычная тек-
стовая деятельность, предполагающая комплексный 
анализ текста с целью осуществления поиска, извле-
чения необходимой информации из различных ис-
точников, оценивания и передачи содержания этой 
информации адекватно реализуемым коммуникатив-
ным намерениям в ситуации учебного и естествен-
ного профессионального общения будущих военных 
специалистов (сжато, полно, выборочно). При этом 
тематика учебных текстов значительно обусловлива-
ет их семантико-структурную организацию. Учебные 
тексты отличаются информативно-целевой репрезен-
тацией научного знания, достоверностью и ориги-
нальностью содержания, рационально-логическими 
оценками фактов, классификационно-описательной 
структурой. По наблюдениям Л.П. Биченок, такая се-
мантико-структурная организация учебных текстов 
достигается посредством использования «точных, од-
нозначных, концептуально-прагматичных текстообра-
зующих элементов, терминологических многокомпо-
нентных словосочетаний, позиционно закрепленных 
как для выражения смыслового ядра (центра), так 
и для профессионально ориентированного выска-
зывания – единицы методического анализа профес-

сиональной речи, позволяющей выя вить специфику 
представления содержания общения в процессе реа-
лизации коммуникативных намерений» [Биченок: 79].

Описанная специфика иноязычной подготовки 
курсантов военных вузов инженерно-технического 
профиля предопределяет необходимость разработки 
и внедрения в учебный процесс технологии структу-
рирования и анализа информации иноязычных тек-
стов общепрофессионального и научно-техническо-
го дискурса.

Технология структурирования и анализа инфор-
мации иноязычных текстов общепрофессионально-
го и научно-технического дискурса была разработа-
на авторами для курсантов IV курса, обучающихся 
по направлению подготовки «Транспортные сред-
ства специального назначения». В течение трех лет 
осуществлялись ее апробация и внедрение в учеб-
ный процесс.

Новизна описываемой технологии заключается 
в создании определенного алгоритма учебных дей-
ствий ориентирования в информационном поле, 
способствующего развитию и автоматизации ин-
формационных умений обучающихся посредством 
систематизации и наглядного представления предмет-
но-понятийного аппарата сферы будущей професси-
ональной деятельности, иерархии взаимосвязей по-
нятий в пределах такого аппарата, стимулирования 
метаязыковой рефлексии. При этом следует обратить 
внимание на то, что учебный материал согласовывал-
ся с ведущими специалистами избранной предметно-
образовательной области.

Авторы разработали следующий алгоритм ориен-
тирования в проблемном поле текста:

1. Знакомство со структурой текста: единство тек-
ста и виды логического порядка. Введение и заклю-
чение. Абзац и заглавное предложение.

2. Изучение организации идей в тексте. Графиче-
ское представление информации. Выдвижение гипотез.

3. Рассмотрение дефиниций.
4. Анализ синтаксических средств, использован-

ных в тексте. Субъектно-объектные связи. Паралле-
лизм. Фрагменты, слияния и цепи. Сигналы перехода.

5. Аннотирование текста.
Представленный выше алгоритм учитывает пси-

холингвистические особенности категоризационно-
интерпретационной деятельности обучающихся и ос-
новывается на прагмасинтаксических стереотипах, 
определяющих субъективную меру достаточности 
и приоритетности проблемного поля текста на лек-
сическом, синтаксическом, стилистическом уровнях.
Описание технологии структурирования 
и анализа информации текста 

Как отмечалось выше, технология структуриро-
вания и анализа информации текста состоит из пяти 
этапов.

Технология структурирования и анализа информации текста на занятиях по иностранному языку в военном вузе...
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Первый этап «Знакомство со структурой тек-
ста» реализуется при первичном представлении тек-
ста. На него отводится 15 минут.

Прогнозируемый результат данного этапа: выч-
ленять ключевую тему, ориентируясь на структурные 
особенности текста, определять логический порядок 
раскрытия темы и тем, связанных с ней.

Для достижения прогнозируемого результата пред-
лагаются следующие типы заданий.

1. Ознакомьтесь с информацией текста и выпи-
шите слова и выражения, относящиеся к ключевой 
теме текста.

2. Ознакомьтесь с информацией текста и отметь-
те предложения, в которых конкретизируется ключе-
вая тема текста.

3. Определите позицию данных предложений 
в тексте и их функции в структуре текста.

Второй этап «Изучение организации идей в тек-
сте» реализуется в процессе работы над учебным 
текстом. На него отводится 5–7 минут.

Прогнозируемый результат данного этапа: гра-
фически представить информацию проблемного поля 
текста, сформулировать гипотезы о возможностях 
раскрытия ключевой темы текста, составить план 
аннотации.

Для достижения прогнозируемого результата пред-
лагаются следующие типы заданий.

1. Ознакомьтесь с информацией текста и опреде-
лите его структурные особенности (введение, заклю-
чение, разбивка на абзацы, наличие подзаголовков 
и т. д.). На основании проведенного анализа опре-

делите ключевые понятия текста и понятия, харак-
теризующие их.

2. Просмотрите текст и заполните схему необхо-
димой информацией1 (см. рис. 1).

3. Определите, какие детали конструктивного узла 
«Газораспределительный механизм» представлены 
на изображениях. Дайте краткое описание этих де-
талей, используя термины и словосочетания под изо-
бражениями (см. рис. 2).

4. Представьте графически (в виде органиграм-
мы, интеллект-карт, схемы и т. п.) организацию ин-
формации текста.

5. Прочитайте текст и заполните таблицу по про-
блемному полю текста ( см. табл. 1).

Третий этап «Рассмотрение дефиниций» реали-
зуется в процессе подготовки к аннотированию тек-
ста. На него отводится 10 минут.

Прогнозируемый результат данного этапа: по-
нимать особенности применяемой общепрофес-
сиональной и научно-технической терминологии 
как текстообразующих научных компонентов, кото-
рые составляют его внутреннюю семантико-струк-
турную организацию.

Для достижения прогнозируемого результата 
предлагаются следующие типы заданий.

1. Прочитайте текст и найдите определения сле-
дующих понятий (см. рис. 3).

2. Прочитайте текст и найдите описание функции 
следующих деталей конструкции (см. табл. 2).

3. Прочитайте текст и дайте определения понятий, 
опираясь на данную ниже схему (см. рис. 4).

Рис. 1. Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (второй этап)

DIE NOCKENWELLE DAS EINLASSVENTIL

Ventil an Verbrennungsmotoren, durch das das Gas-Luft-Gemisch 
in den Verbrennungsraum eintritt mit Nocken versehene Welle

Рис. 2. Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (второй этап)
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Таблица 1
Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (второй этап)
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Auf den Kolben wirkt die Druckkraft, die bei der Verbrennung entsteht (Druck – Fläche 
des Kolbenbodens). Er muss den Zylinder zum Kurbelgehäuse hin abdichten. Die wich-
tigsten Teile des Kolbens sind: Kolbenboden, Feuersteg, Kolbenmantel oder -schaft, Ring-
zone und Bolzenaugen. Um den Verbrennungsraum gegen den Kurbelraum abzudichten 
und die vom Kolben durch die Verbrennung aufgenommene Wärme über die Zylinder-
laufbahn an das Kühlmittel abzuführen, werden zwei bzw. drei Kolbenringe verwendet. 
Diese bestehen meistens aus einer Stahl-Chrom-Legierung und sind mit Molybdän über-
zogen. Unter diesen Kolbenringen ist ein Ölabstreifring angeordnet, der das überschüssi-
ge Öl an der Zylinderwand abstreift und zum Kurbelraum zurückführt. Der Kolbenbolzen 
überträgt die auf den Kolben wirkende Kraft auf die Pleuelstange. Da Temperaturen von 
ca. 2 000°C und Drücke von ca. 80 bar auftreten, müssen besondere Werkstoffe – häufig 
sind es Aluminiumlegierungen – verwendet werden.

Рис. 3. Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (третий этап)

Таблица 2
Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (третий этап)

HINTERER UNTERFAHRSCHUTZ

VORDERER UNTERFAHRSCHUTZ

SEITLICHE VORRICHTUNG

Frontlenker, Motoranordnung … dem Fahrerhaus.
Vorteile:
Objekte: Straßenübersicht, Fz-Führer, Ladelängen, Rahmen, Aufbauhöhe
Charakteristikum: gut, groß, tief liegend, möglich
Nachteile:
Objekte: Anordnung des Motors, Geräuschkapselung, Fahrerhaus
Charakteristikum: besonder, kippbar

Рис. 4. Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (третий этап)

Технология структурирования и анализа информации текста на занятиях по иностранному языку в военном вузе...
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Четвертый этап «Анализ синтаксических 
средств» реализуется в процессе изучения грамма-
тических явлений, типичных для изучаемого текста. 
Он предполагает контроль понимания содержания 
текста путем изучающего чтения и перевода с ис-
пользованием отработанных лексических единиц. 
На него отводится 20 минут.

Прогнозируемый результат данного этапа: опре-
делять сигналы перехода от одной темы текста к дру-
гой, дифференцировать субъектно-объектные свя-
зи в синтаксических конструкциях, описывающих 
ключевые темы проблемного поля текста, трансфор-
мировать структуру исходного предложения текста 
в соответствии со стилистическими особенностями 
аннотирования.

Для достижения прогнозируемого результата 
предлагаются следующие типы заданий.

1. Составьте предложения из данных ниже компо-
нентов. Определите тип семантико-синтаксических 
отношений (см. табл. 3).

2. Реконструируйте предложение, заполнив пози-
ционную структуру предложения соответствующими 
описанию компонентами (см. табл. 4). 

3. Реконструируйте предложение, используя дан-
ные в таблице компоненты, записанные в исходной 
грамматической форме (см. табл. 5).

4. Синтезируйте предложение, используя данный 
ниже алгоритм (см. табл. 6).

Пятый этап «Аннотирование текста» реализу-
ется в процессе подготовки к аннотированию текста. 
На него отводится 30 минут.

Прогнозируемый результат данного этапа: ис-
пользовать результаты предыдущих этапов работы 
над учебным текстом в качестве основы для анно-
тирования.

Для достижения прогнозируемого результата 
предлагаются следующие типы заданий.

1. Сформулируйте основную тему текста.
2. Определите ключевую мысль каждого абзаца, 

содержащего информацию по теме.
3. Распределите информацию текста на четыре 

группы по степени ее важности.
4. Составьте аннотацию текста.
С целью оптимизации достижения прогнозируе-

мого результата авторами была разработана интел-
лектуальная обучающая программа, которая позво-

Таблица 3
Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (четвертый этап)

№  
п/п

Тема
(препозиция)

Рема
(постпозиция)

Тип семантико-синтаксических  
отношений

1 Der alte Türsteher Leschinsky nahm Haltung an solange es noch Zeit ist 

2 Hör auf mich während es ihm prickling im Gemüt wurde

3 Es ist aus mit dem Künstler seitdem du weggegangen bist 

Таблица 4
Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (четвертый этап)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1

ПРЕПОЗИЦИЯ ИНТЕРПОЗИЦИЯ ПОСТПОЗИЦИЯ

вводное слово признаковый компонент субъект объект

указывает на последователь-
ность действий

глагол 1-го лица единственного 
числа настоящего времени 

личное местоимение 1-го 
лица единственного числа

предложно-падежная группа 
в винительном падеже

ich, über die Arten von Militärflugzeugen, zunächst, spreche

Таблица 5
Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (четвертый этап)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
(ПРЕПОЗИЦИЯ)

ПРИДАТОЧНАЯ ЧАСТЬ
(ПОСТПОЗИЦИЯ)

субъект признаковый компонент коннектор субъект признаковый компонент

личное местоимение 
3-го лица
мужского рода
единственного числа

форма Präteritum

пространственное 
значение (указы-
вает на конечный 
пункт перемеще-
ния)

существительное сред-
него рода в именитель-
ном падеже единствен-
ного числа (обозначает 
одушевленное лицо)

форма Präteritum

beobachten, er, wohin, gehen, das Mädchen
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Таблица 6
Пример задания, используемого для достижения прогнозируемого результата (четвертый этап)

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ АДВЕРБИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

отношения сомкнутой длительности

1 шаг выбор признакового компонента (глагола) главной части

2 шаг выбор субъекта главной части → согласование субъекта и признакового компонента (глагола) в лице и числе

3 шаг выбор актантов – участников действия главной части (объект, если допустим позиционной структурой предложения)

4 шаг выбор сирконстантов – факультативных компонентов главной части, уточняющих состояние мира в момент реализации 
действия (атрибутив, если допустим позиционной структурой предложения)

5 шаг выбор коннектора (базового элемента)

6 шаг выбор признакового компонента (глагола) придаточной части → согласование субъекта и признакового компонен-
та (глагола) в лице и числе

7 шаг выбор субъекта придаточной части → согласование субъекта и признакового компонента (глагола) в лице и числе

8 шаг выбор расположения частей сложноподчиненного предложения: придаточная часть находится в пре- или постпозиции

Рис. 5. Образец учебного текста  
общепрофессиональной тематики

Рис. 6. Образец тестового задания,  
предлагаемого обучающимся на 1-м этапе 

«Знакомство со структурой текста»

Рис. 7. Образец тестового задания, предлагаемого 
обучающимся на 2 этапе  

«Изучение организации идей в тексте»

Рис. 8. Образец тестового задания,  
предлагаемого обучающимся на 5-м этапе 

«Аннотирование текста» 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

ляет построить лингвистическую метамодель текста 
как замкнутого смыслового и синтаксического це-
лого, предполагающего последовательное развитие 
его семантико-структурных элементов. Программа 
состоит из модуля ввода входных данных, элемен-
тов выбора и обработки данных, модуля вывода тре-
буемых результатов. Функционал модели програм-
мы решает задачу анализа данных и классификации 
предложений по задаваемым параметрам, где ключом 
для выбора служат особенности лексико-синтаксиче-
ских средств в количественном и качественном, ре-
лятивно-номинативном, актуализирующем аспектах. 
Программу можно использовать на всех этапах под-
готовки к аннотированию.
Результаты внедрения технологии 
структурирования и анализа информации текста 

Опыт внедрения технологии структурирования 
и анализа информации текста в учебный процесс 
показал, что она обеспечивает имитацию элемен-
тов профессиональной деятельности в типичных 
ситуациях профессиональной коммуникации. Ее 
применение на занятиях способствует становлению 
компетентного специалиста, поскольку позволяет 
обучающимся качественно взаимодействовать с ин-
формационными потоками на иностранном языке, 
осуществлять самостоятельный поиск, анализ, от-
бор, преобразование и последующее использование 
информации в соответствии с конкретной коммуни-
кативной ситуацией.

Было установлено, что предложенный алгоритм 
ориентирования в проблемном поле текста делает 
возможным моделирование процесса достижения 
результатов на каждом этапе текстовой деятельно-
сти, которое представляет собой открытый личност-
но ориентированный комплекс заданий. Это поло-
жительно отражается на динамике успеваемости 
обучающихся, поскольку задания, дифференциро-
ванные по уровню сложности, выстраиваются таким 
образом, чтобы эффективно развивать информацион-
ные умения и способствовать присвоению обучаю-
щимися предметно-понятийного аппарата предмет-
но-образовательной области.

Опыт применения разрабатываемой авторами тех-
нологии показал, что текст представляет собой от-
носительно автономную целостную структуру язы-
ка, предназначенную для репрезентации различных 
общепрофессиональных и научно-технических кон-
цептов. Предложения как базовые элементы текста, 
организованные в линейном порядке, отображают 
процесс вербализации «квантов» событийного ос-
мысления обучающимися объективной реальности, 
обладающих в достаточной мере сходствами и разли-
чиями системно-релевантных характеристик. Это со-
гласуется с закономерностями категоризационно-ин-
терпретационной деятельности обучающихся.

Было установлено, что использование интеллек-
туальной обучающей программы в процессе анализа 
проблемного поля учебных текстов является эффек-
тивным инструментом для концептуально-техноло-
гического моделирования и автоматизации текстовой 
деятельности обучающихся. Она позволяет нагляд-
но продемонстрировать не только семантико-струк-
турную организацию текста, но и синтаксические 
особенности позиционной структуры предложений 
изучаемого языка, а также возможности их трансфор-
мации. Большое значение для обучающихся имеет 
и интерфейс программы, который делает возможным 
мониторинг результатов обучающихся, позволяющий 
отслеживать уровень успешности каждого участника 
образовательного процесса.
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Аннотация. В статье освещается вопрос взаимодействия иностранного языка и физической культуры в рамках компе-
тентостного, системного и субъектно-деятельностного подходов к обучению военного специалиста. Корреляция 
и интеграция данных учебных дисциплин может способствовать формированию мотивации курсантов к занятиям 
физической культурой. Необходимость стимулирования мотивации военнослужащих к ведению здорового образа 
жизни, занятиям физической культурой и спортом обусловлена требованиями, предъявляемыми к военным специ-
алистам в структуре Вооруженных Сил Российской Федерации. Вклад в развитие данного направления, определяе-
мого как одно из ключевых в системе образовательной деятельности Министерства обороны РФ, могут вносить за-
нятия по иностранному языку. Для достижения поставленной цели преподаватель должен осуществить правильный 
выбор разнообразных методических приемов, что будет способствовать эффективности реализации мыслительной 
деятельности, творческих и познавательных способностей обучающихся, воспитанию их культуры. Целесообраз-
ным представляется содержание мотивационного компонента в лингвистическом материале по теме, относящейся 
к физической культуре и здоровому образу жизни. Кроме того, использование преподавателем современных педа-
гогических технологий, таких как игровая и проектная, в процессе преподавания иностранного языка, несомнен-
но, будет играть важную роль в создании необходимой мотивации курсантов к занятиям физической культурой.
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Abstract. The article highlights the issue of Physical Training and Foreign Language interaction within the competence-based, system 
and subject-activity approaches to the education of a military specialist. The correlation and integration of these two subjects 
can facilitate the building of the motivation for the development of students’ physical fitness. The necessity to motivate 
servicemen for healthy lifestyle, physical training and sport is due to the requirements imposed on military specialists in 
the Armed Forces of the Russian Federation. Foreign Language classes can contribute to the development of this training 
field which is considered one of the key fields in the education system of the Russian Defence Ministry. To achieve the goal a 
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Введение 

Современная система высшего образования 
предполагает подготовку всесторонне разви-
тых специалистов с отведением особой роли 

в ней физическому воспитанию. Существующие на-
учные и методологические подходы позволяют рас-
сматривать технологии развития физической куль-
туры обучающихся в качестве одного из ключевых 
и основополагающих элементов всего образователь-
ного процесса [Кучина, Кучин, Когут: 155].

Физическая подготовка представляет собой одно 
из ключевых направлений образовательной дея-
тельности в структуре Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, являясь основным элементом бо-
евой готовности военнослужащих к выполнению 
учебно-боевых задач и залогом боеспособности ар-
мии [Минобороны; Наставление]. Физическая го-
товность занимает особое место и играет значимую 
роль в структуре индивидуальной военной готов-
ности человека и служебно-профессиональной (бо-
евой) деятельности [Трапезников, Пашута, Беляев: 
6]. Фундаментальность физической подготовки во-
еннослужащих отмечается как в России, так и за ру-
бежом [Physical Training Considerations].

Актуальность работы обусловлена растущим ин-
тересом военнослужащих к занятиям физической 
культурой и спортом. Стремлению к ведению здоро-
вого образа жизни и саморазвитию военных способ-
ствуют ориентированность на традиционные ценно-
сти, применение психологических и методических 
приемов, а также финансовое стимулирование.

Компетентностный и системный подходы в обу-
чении предполагают комплексную взаимосвязь ряда 
учебных дисциплин в системе подготовки разносто-
ронне развитого и квалифицированного специали-
ста, в том числе военного. Так, в целостной структу-
ре коррелирующих учебных предметов, бесспорно, 
можно выделить «Иностранный язык» как взаимо-
действующий со всеми областями знаний в системе 
образования военнослужащего относительно специ-
фики того или иного рода войск Вооруженных Сил 
РФ. Таким образом, изучение иностранного языка 
может способствовать стимулированию мотивации 

teacher should choose appropriate and various methodological techniques that will add to the effective realisation of mental 
activity, creative and cognitive abilities of students and to the development of their culture. The motivation component is 
seen rational in the language material related to physical fitness and healthy lifestyle. Moreover, using modern pedagogic 
technologies, such as gaming and project-based ones, during Foreign Language classes will definitely play and important 
role in building the essential motivation for students’ physical fitness development.

Keywords: motivation, foreign language teaching methodology, physical fitness and physical training of servicemen, sport and 
healthy lifestyle, competence-based approach, system approach, subject-activity approach, integrated components in 
education, gaming technology, project-based technology
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fitness in foreign language teaching. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 
2022, vol. 28, № 1, pp. 46–51 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-1-46-51

военного специалиста к формированию определен-
ных знаний, умений и навыков в различных сферах 
военной деятельности, а следовательно, и ориенти-
ровать на общие интеграционные компоненты под-
готовки военнослужащего, к которым относится фи-
зическая культура.

Проблеме создания мотивации посвящено доста-
точно большое количество работ. Однако необходи-
мо заметить, что данные исследования рассматрива-
ют стимулирование мотивационной составляющей 
процесса обучения военнослужащих в аспектах фи-
зической подготовки (К.В. Стоян 2002; А.Г. Зацепин 
2013; Р.В. Колганов, О.В. Радченко, А.А. Частихин 
2021 и др.) и иностранного языка (С.И. Вовненко 
2015; М.В. Амитрова, С.С. Ковалёва 2019 и др.) обо-
собленно друг от друга. Настоящая работа постро-
ена на интеграции заявленных учебных дисциплин 
с целью создания мотивации к занятиям физической 
культурой будущих военных специалистов через из-
учение иностранного языка, что предопределяет на-
учную новизну исследования.
Организация исследования 

Исследование проводилось на базе Военной 
академии радиационной, химической и биологи-
ческой защиты имени Маршала Советского Сою-
за С.К. Тимошенко МО РФ (г. Кострома). В целе-
вую группу вошли курсанты 1-го курса, проходящие 
обучение по программе специалитета; количество 
участников исследования составило 45 человек. Вы-
бор категории обучающихся (1 курс) обусловлен 
особенностями учебной программы по дисципли-
не «Иностранный язык», предполагающей изучение 
темы «Физическая подготовка в армии» на первом 
году обучения. Мониторинг уровня мотивации це-
левой группы основывался на данных, полученных 
до и после изучения вышеуказанной темы, которые 
заключались в выявлении степени заинтересован-
ности курсантами в занятиях физической культурой 
и спортом, наличия у обучающихся спортивных до-
стижений, что характеризовало базу их физической 
подготовки, а также текущей регулярности и ин-
тенсивности дополнительных занятий физической 
культурой.

Стимулирование мотивации к занятиям физической культурой в процессе преподавания иностранного языка...
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Описание технологии 
Исследование направлено на стимулирование мо-

тивации военнослужащих к занятиям физической 
культурой в процессе изучения иностранного язы-
ка за счет использования преподавателем эффектив-
ных методических приемов, способствующих форми-
рованию стремления обучающихся к саморазвитию 
и культуре. Работа базируется на системном, компе-
тентостном и субъектно-деятельностном подходах 
к обучению в целях подготовки квалифицированно-
го и всесторонне развитого военного специалиста.

В учебной литературе по дисциплине «Иностран-
ный язык», предназначенной для обучения воен-
нослужащих, обязательно содержатся разделы, по-
священные физической культуре и спорту в армии. 
Такие разделы содержат необходимый запас лекси-
ки по указанной теме, однако основной их целью, 
на наш взгляд, представляется создание мотивации бу-
дущего военного специалиста к занятиям физической 
культурой и ведению здорового образа жизни. Дан-
ное утверждение может быть обосновано с помощью 
примера работы с текстом «Fit to Fight» («Годный 
к бою») на занятии по теме «Физическая подготовка 
в армии» (“Physical Fitness in the Army”): «A soldier 
must be fit. If he is unfit, he can’t do his job properly and 
he lets his comrades down. He may endanger their lives. 
He must train every day to improve his fitness» [Arnold, 
Sacco: 39] – «Солдат должен быть в хорошей фи-
зической форме. Если он в плохой физической форме, 
он не может выполнять свою работу должным об-
разом и подводит своих товарищей. Он может по-
ставить под угрозу их жизни. Он должен трениро-
ваться каждый день для совершенствования своей 
физической формы». Сам по себе лингвистический 
материал уже содержит мотивирующий лексико-грам-
матический компонент, такой как глагол must, выра-
жающий строгое долженствование, указание на не-
обходимость совершения действий и убежденность 
в этой необходимости.

В процессе работы с данным текстом целесоо-
бразно подчеркнуть важность физической подготов-
ки военнослужащих в их профессиональной деятель-
ности и дать возможность обучающимся продолжить 
мысль о значении физической культуры в жизни во-
енного на основе следующих лексико-грамматиче-
ских структур: A soldier must be fit because… …If a 
soldier is unfit, … …To keep fit he must… …(Солдат 
должен быть в хорошей физической форме, пото-
му что… …Если солдат в плохой физической форме, 
то… …Для поддержания физической формы он дол-
жен… …). Задания, направленные на развитие на-
выка говорения, высказывания собственного мнения 
и обмена мнениями по теме, безусловно, способ-
ствуют формированию убежденности обучающихся 
в важности физической культуры и мотивируют к за-

нятиям физической культурой в процессе профессио-
нального становления военного специалиста. Разноо-
бразными формами воплощения таких заданий могут 
являться интервью и дебаты, которые также развива-
ют критическое мышление, предполагающее обмен 
опытом, оценку высказываний, определение перспек-
тив дальнейшей деятельности.

Работа с активным вокабуляром по изучаемой 
теме, несомненно, не должна сводиться к традици-
онным заучиванию и опросу. С целью активизации 
лексики преподаватель может прибегнуть к игровым 
технологиям, рассматривая игру как технологичный 
и полезный инструмент, который способен стимули-
ровать процесс усвоения профессиональных навыков, 
усилить мотивацию [Степашкина: 36]. Целесообраз-
но предоставить курсантам возможность выступить 
в роли инструкторов по физической культуре и уче-
ников соответственно. В этом случае обучающиеся 
совершенствуют свои навыки по теме «Спорт и фи-
зическая культура в армии» (“Sport and Fitness in the 
Army”) [Mellor-Clark, Baker de Altamirano: 45-54], кро-
ме того, они становятся участниками учебного меро-
приятия, интегрирующего иностранный язык и физи-
ческую подготовку. Курсанты вынуждены не только 
озвучивать инструкции на изучаемом языке, но и вы-
полнять физические упражнения в буквальном смыс-
ле. Такая «вынужденность» всегда воспринимается 
данной категорией обучающихся с энтузиазмом, ак-
тивизирует их внимание, оживляет обстановку и вы-
зывает интерес как к овладению иностранным язы-
ком, так и к улучшению своей физической формы. 
Курсанты – категория обучающихся, которой присущ 
подвижный образ жизни, в силу чего включение фи-
зической активности в процесс ментальной деятель-
ности представляет собой важный аспект создания 
мотивации к формированию и физических, и линг-
вистических навыков. 

Мотивированность курсантов может быть уси-
лена за счет элемента соревновательности в рамках 
работы в группах или командах. Одним из примеров 
аудиторной работы, направленной на повышение мо-
тивации к изучению иностранного языка и занятиям 
физической культурой, может являться игра «Кроко-
дил». Она предполагает демонстрацию курсантами 
за счет возможностей своего тела тех или иных спор-
тивных снарядов и инвентаря, физических упражне-
ний и спортивных мероприятий и исключает вербаль-
ный способ объяснения, в то время как угадывающие, 
напротив, должны использовать активную лексику, 
относящуюся к спорту и физической культуре. 

Особое место в программе подготовки будущего 
военного специалиста занимает прохождение поло-
сы препятствий, способствующее развитию физиче-
ской закалки, самообладания, чувства физического 
и психологического превосходства над противни-
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ком, а также обеспечению боевой активности и бо-
лее качественного выполнения боевых функциональ-
ных обязанностей [Дзюба: 3]. Данный компонент 
обучения является неотъемлемой частью физиче-
ской культуры военнослужащих независимо от их 
принадлежности к тому или иному роду войск, стра-
не или гендеру. Полоса препятствий представляет-
ся как «древняя, старинная практика» для усиления 
и оценки физической подготовки, а также прида-
ния ей характера состязательности [Mullins: 101]. 
Дисциплина «Иностранный язык» в военной об-
разовательной организации обязательно включает 
в себя изучение материала по теме “Assault / Obstacle 
Course” («Полоса препятствий»). В ходе рабо-
ты с данным материалом необходимо ориентиро-
вать курсантов на значимость данного компонента 
подготовки военного специалиста, а следовательно, 
и физической культуры в целом. Методика обучения 
иностранному языку, сопряженная с созданием мо-
тивации к занятиям физической культурой, в данном 
случае может быть направлена на работу с текстами 
и видеоматериалами, репрезентирующими особен-
ности прохождения полосы препятствий в англого-
ворящих странах военно-политического блока НАТО. 
В процессе работы с иноязычным материалом обу-
чающиеся сравнивают свои возможности с возмож-
ностями потенциального противника, делятся опы-
том преодоления полосы препятствий, оценивают 
её сложность и определяют её важность для военной 
службы, успешного и качественного выполнения по-
ставленных задач.

Нельзя отрицать неразрывную связь физической 
культуры и необходимости ведения здорового обра-
за жизни. Данный вопрос актуален в наше время, от-
меченное проблемами малоподвижного образа жизни 
и лишнего веса среди молодежи. С такими трудно-
стями сталкиваются вооруженные силы разных го-
сударств, и это становится для них настоящим вызо-
вом [Optimal Physical Training: 154]. Целесообразным 
представляется включение в программу по изучению 
курсантами иностранного языка материала по опре-
делению пригодности к военной службе. Такой раз-
дел, например, содержится в учебнике “Campaign. 
English for the Military. Level 1” [Mellor-Clark, Baker 
de Altamirano: 84-94]. Данный лингвистический мате-
риал, с точки зрения мотивации к поддержанию хоро-
шей физической формы, ориентирован на осознание 
обучающимися важности здорового образа жизни 
как одного из ключевых факторов их профессиональ-
ной деятельности. В ходе изучения темы курсантам 
предоставляется шанс оценить, насколько они соот-
ветствуют необходимым требованиям к физическому 
состоянию военнослужащих, определив индекс мас-
сы тела (Body Mass Index), рацион питания, регуляр-
ность и уровень физических нагрузок.

В качестве инструмента для обобщения и систе-
матизации материала по теме, связанной со спортом 
и физической культурой в армии, может служить про-
ектная деятельность обучающихся. Требования со-
временного общества к специалистам заключают-
ся в сформированности навыков самостоятельного 
анализа и оценки информации, умений грамотной 
презентации своих проектов и отстаивания своего 
мнения [Смирнова: 151]. Ученые отмечают высо-
кую эффективность метода проектов и относят про-
ектную технологию к технологиям XXI века [Зайцев: 
53]. При постановке целей и задач проектной рабо-
ты курсантов по изучаемой теме необходимо учиты-
вать аспект интеграции двух учебных дисциплин – 
иностранного языка и физической культуры, таким 
образом ориентируя обучающихся на создание соб-
ственного самостоятельного продукта на иностран-
ном языке, подчеркивающего значимость физической 
культуры и здорового образа жизни для военнослу-
жащего. На данном этапе реализуется один из ве-
дущих подходов в профессиональном образовании 
и педагогическом процессе – субъектно-деятельност-
ный, – обеспечивающий формирование умения само-
стоятельной работы и стимулирующий мотивацию 
к саморазвитию и самосовершенствованию. В про-
цессе работы над проектом курсанты реализуют свой 
творческий потенциал, систематизируют изученный 
лингвистический материал и утверждаются в идее 
необходимости и важности физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни для военного спе-
циалиста.
Результаты внедрения 

Динамика результатов исследования и внедрения 
изложенной технологии в процессе обучения курсан-
тов 1-го курса может быть проиллюстрирована сле-
дующими показателями:

1) первоначально степень заинтересованности во-
еннослужащих целевой группы в занятиях физиче-
ской культурой и спортом составляла 87 % (с рей-
тингованием по 10-балльной шкале); после изучения 
заявленной темы данный показатель увеличился 
до 96 %;

2) результативными данными служит желание ре-
спондентов нарастить свою базу физической подго-
товленности и стремление к достижению высшего 
квалификационного уровня физической подготовки 
военнослужащих, о чем свидетельствует рост пока-
зателя на 13 % относительно первоначального зна-
чения в 71%;

3) по завершении изучения темы «Физическая 
подготовка в армии» в ходе освоения иностранно-
го языка значительно возрос интерес обучающих-
ся к дополнительным тренировкам. Следует заме-
тить, что согласно начальным данным опроса лишь 
40 % респондентов посвящали этому свое свобод-

Стимулирование мотивации к занятиям физической культурой в процессе преподавания иностранного языка...
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ное время. Результаты финального тестирования ха-
рактеризуются увеличением показателя по данному 
аспекту до 64 %.

Таким образом, интеграция иностранного языка 
и физической культуры в системе подготовки воен-
нослужащих может играть важную роль в стиму-
лировании их мотивации к занятиям физической 
культурой для успешного выполнения профессио-
нальных задач. Эффективность достижения постав-
ленной цели обусловливается правильным выбором 
и разнообразием методических приемов, реализу-
ющих через педагогический потенциал преподава-
теля мыслительную деятельность, познавательные 
и творческие способности, воспитание культуры об-
учающихся.
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Аннотация. В статье автором приводятся результаты исследования проблемы развития информационной компетентно-
сти будущих педагогов профессионального обучения в процессе их профильной подготовки в вузе. Обосновывает-
ся актуальность проблемы, охарактеризованы этапы исследования. Проведенное исследование позволило выявить 
круг проблем, обуславливающих низкую эффективность формирования информационной компетентности педаго-
гов профессионального обучения, общую неудовлетворённость этим работодателей и самих выпускников направле-
ния подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и основные направления развития информа-
ционной компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе их профильной подготовки. 
На основе полученных результатов разведывательного этапа эксперимента, а также с учетом современных требо-
ваний цифровой экономики к уровню информационной компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения, тенденций и закономерностей современного образования и результатов анализа научно-педагогической 
литературы по проблеме исследования была обоснована, разработана и апробирована на практике педагогическая 
технология развития информационной компетентности педагогов профессионального обучения. Реализация данной 
технологии в рамках формирующего этапа педагогического эксперимента позволила значительно повысить эффек-
тивность развития исследуемого феномена у будущих педагогов профессионального обучения посредством задей-
ствования в данных целях потенциала профильных дисциплин.
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Abstract. In the article, the author presents the results of a study of the problem of developing the information competency of 
future pedagogues of vocational training in the process of their profile training at a university. Topicality of the problem is 
substantiated; the stages of the study are characterised. The conducted research allowed identifying a range of problems 
that cause the low efficiency of the formation of information competency of vocational training pedagogues, the general 
dissatisfaction with this of employers and the graduates themselves of training direction 44.03.04 “Vocational training (by 
industry)ˮ and the main directions for the development of information competency of future vocational training pedagogues 
in the preparation. Based on the results of the exploration stage of the experiment, as well as taking into account the modern 
requirements of the digital economy for the level of information competency of future pedagogues of vocational training, 
trends and patterns of modern education and the results of the analysis of scientific and pedagogic literature on the research 
problem, pedagogic technology were substantiated; development of information competency of vocational training 
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Непрерывный процесс совершенствования ин-
формационных технологий, активное их про-
никновение во все сферы общественной жиз-

ни человека и глобальная тенденция цифровизации 
экономических процессов и общества в целом ставят 
перед системой образования новые задачи по подго-
товке специалистов, готовых и способных активно 
осваивать новшества в области цифровых техноло-
гий, ориентироваться в постоянно растущих потоках 
информации, использовать ее в профессиональной 
деятельности и в целях саморазвития, реализовывать 
эффективные стратегии информационного поведения 
в социокультурных условиях цифрового общества.

Эффективность обеспечения отраслей цифровой 
экономики квалифицированными рабочими и спе-
циалистами среднего звена, обладающими соответ-
ствующими качествами, в значительной мере зависит 
от уровня развития информационной компетентности 
педагогов профессионального обучения, осуществля-
ющих учебно-воспитательный процесс в учреждени-
ях среднего профессионального образования.

В процессе исследования нами был проведен ана-
лиз требований к информационной компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения, от-
раженных в принятом в 2018 году образовательном 
стандарте группы 3++ по направлению подготовки 
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)». Несмотря на актуальность указанной компе-
тентности в современных условиях, в обновленном 
стандарте группы 3++, в отличие от предыдущей 
версии 3+, она не имеет четкого выражения и ото-
бражена в виде обтекаемой формулировки, смещаю-
щей акценты ее формирования к общим принципам 
анализа и критического оценивания информации. 
Это вступает в противоречие с требованиями про-
фессиональных стандартов, определяющих специ-
фику профильной (отраслевой) подготовки педаго-
гов профессионального обучения [Жуева, Зинченко: 
39] и приводит к несоответствию уровня информа-
ционной компетентности выпускников направления 
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» реалиям педагогической деятельности в уч-
реждении СПО в условиях цифровизации образо-
вания и профессиональной деятельности в отрасли 
промышленности или сфере обслуживания.

pedagogues was conducted and tested in practice. The implementation of this technology as part of the formative stage of 
the pedagogic experiment made it possible to significantly increase the efficiency of the development of the phenomenon 
under study among future pedagogues of vocational training through the use of the potential of specialised disciplines for 
these purposes.

Keywords: vocational training pedagogues’ information competency development pedagogic technology, specialised training, 
pedagogic experiment.

For citation: Zhueva A.G. Pedagogic technology for the development of information competency of vocational training pedagogues 
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Изучение научно-педагогической литературы, по-
священной компетентностному подходу в образова-
нии (И.А. Зимняя [Зимняя: 37], И.В. Яковлева [Косен-
ко, Яковлева: 3476] и др.), а также вопросу развития 
информационной компетентности у педагогов про-
фессионального обучения (Т.С. Виноградова [Вино-
градова: 94,], И.А. Клочко [Клочко: 117], З.Н. Сейда-
метова [Сейдаметова: 146], С.В. Тришина [Тришина], 
E. Instefjord [Instefjord: 120], L. Ilomäki [Ilomäki, Paavo-
la, Lakkala, Kantosalo: 660] и др.) выявило аспектность 
подходов к ее определению и отсутствие ориентации 
на транспрофессиональный характер труда данных 
специалистов. 

В связи с этим основной целью нашего исследо-
вания стало определение путей развития информаци-
онной компетентности будущих педагогов професси-
онального обучения в процессе их подготовки в вузе, 
разработка и реализация соответствующей педагоги-
ческой технологии. Результаты проведенного иссле-
дования представлены в данной статье.
Методология и методы исследования 

Наше исследование опирается на ключевые по-
ложения системного, междисциплинарного, техно-
логического, компетентностного и деятельностного 
методологических подходов, что обеспечило логику 
и системность исследования, позволило определить 
сущность и структуру информационной компетентно-
сти будущих педагогов профессионального обучения, 
обосновать, разработать и реализовать технологию 
развития данного феномена в процессе профильной 
подготовки. Для достижения цели и решения постав-
ленных задач исследования нами использовался ком-
плекс методов исследования: теоретические – анализ, 
синтез, контент-анализ, классификация, системати-
зация и обобщение; эмпирические – анкетирование, 
опрос, тестирование, анализ продуктов учебной дея-
тельности, наблюдение, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики.
Описание хода исследования

Работа по решению проблемы развития инфор-
мационной компетентности будущих педагогов про-
фессионального обучения в процессе профильной 
подготовки в вузе проводилась нами на базе Луган-
ского государственного педагогического универси-
тета и Луганского государственного университета 

Педагогическая технология развития информационной компетентности будущих педагогов...
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имени Владимира Даля в период с 2018 по 2021 год. 
В исследовании принимали участие студенты 2018/19 
года набора направления подготовки 44.03.04 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» профилей 
«Экономика и управление», «Транспорт», «Горное 
дело» (всего 48 человек), которые составили кон-
трольную группу, и профилей «Пищевые техно-
логии», «Технология изделий легкой промышлен-
ности», «Техносферная безопасность», «Дизайн 
имиджа и стиля» (всего 52 человека), составивших 
экспериментальную группу. Непосредственное уча-
стие в реализации педагогического эксперимента 
приняли 14 педагогов, осуществляющих профиль-
ную подготовку данных студентов.

Исследование проводилось нами в три стадии: на-
чальная, основная и заключительная. 

На начальной стадии исследования (II полови-
на 2018 года) нами на основе анализа научно-педа-
гогической литературы [Колыхматов: 93, Любезно-
ва: 402, Никулина: 110 и др.] было сформулировано 
представление о современных требованиях к уровню 
информационной компетентности педагога профес-
сионального обучения, обусловленных процессами 
информатизации и цифровизации общества, эконо-
мики и образования, актуальном состоянии ее форми-
рования в процессе подготовки данных специалистов 
в вузе, что позволило сформировать теоретическую 
основу исследования.

Дальнейший анализ проблем информатизации 
и цифровизации образования, недостатков и рисков, 

которые сопровождают данный процесс [Смирно-
ва: 318], способствовал определению основных ви-
дов информационной деятельности, конкретизации 
определения информационной компетентности пе-
дагога профессионального обучения и уточнению ее 
структуры с учетом транспрофессионального харак-
тера профессиональной деятельности педагога про-
фессионального обучения.

Информационная компетентность педагога про-
фессионального обучения понимается нами как ин-
тегративное свойство личности, отражающее цен-
ностное отношение к информационным технологиям, 
теоретическую и практическую готовность и спо-
собность педагога профессионального обучения 
к осуществлению поисковой, аналитико-синтетиче-
ской и практической информационной деятельности, 
адекватному использованию и освоению современ-
ных информационных технологий с целью решения 
междисциплинарных практических и исследователь-
ских задач инженерно-педагогической деятельно-
сти и непрерывного самосовершенствования [Жуева, 
Зинченко: 44]. Структурно она состоит из мотива-
ционно-ценностного, когнитивного, операционно-
деятельностного, дидактико-методического и реф-
лексивно-оценочного компонентов.

В ходе опроса выпускников направления подго-
товки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по от-
раслям)», преподавателей профильных дисциплин 
и работодателей был выделен круг проблем, суще-
ствующих в информационной подготовке педагогов 

Рис. 1. Педагогическая технология развития информационной компетентности педагогов  
профессионального обучения в процессе профильной подготовки в вузе 
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профессионального обучения и обуславливающих 
низкую эффективность развития их информацион-
ной компетентности, а также направления по совер-
шенствованию данного процесса, что подтвердило 
целесообразность развития информационной компе-
тентности будущих педагогов профессионального об-
учения в процессе профильной подготовки.

Сформулированные теоретические положения 
исследования и выявленные направления развития 
информационной компетентности, а также анализ 
существующих в образовании тенденций и законо-
мерностей позволили определить методологию раз-
вития информационной компетентности будущих 
педагогов профессионального обучения в процессе 
профильной подготовки, основу которой составили 
ведущие положения системного, междисциплинар-
ного, компетентностного, деятельностного и техно-
логического подходов [Жуева: 44]. Итогом работы 
начальной стадии исследования стало обоснование 
и разработка педагогической технологии развития 
информационной компетентности педагогов профес-
сионального обучения в процессе профильной подго-
товки в вузе, состоящей из концептуально-целевого, 
содержательно-технологического и контрольно-оце-
ночного блоков (рис. 1).

Основная стадия исследования (2019 – 2021 годы) 
включала в себя проведение констатирующего и фор-
мирующего этапов педагогического эксперимента. 
Основная работа заключалась в обосновании крите-
риально-диагностического аппарата исследования, 
подборе и разработке соответствующих диагностиче-
ских методик; разработке учебно-методических ма-
териалов, информационных продуктов, организации 
работы по реализации разработанной педагогической 
технологии развития информационной компетентно-
сти педагогов профессионального обучения в про-
цессе их профильной подготовки в вузе; проведении 
первичной диагностики уровня развития исследуемо-
го феномена и реализации разработанной педагоги-
ческой технологии. Заключительным этапом работы 
стало проведение контрольного этапа эксперимента 
и сбор полученных данных.

Оценивание уровня развития информационной 
компетентности проводилось нами по мотивационно-
ценностному, когнитивному, операционно-деятель-
ностному, дидактико-методическому и рефлексивно-
му критериям, выделенным на основе компонентного 
подхода на базовом, среднем и достаточном уров-
нях. Для оценивания применялись адаптированные 
и авторские методики, тесты, задания и опросни-
ки. Помимо этого, нами проводилась оценка продук-
тов информационно-учебной деятельности студен-
тов (практические задания, курсовые работы, отчеты 
о прохождении практик, мультимедийные презента-
ции и пр.).

По результатам первичной диагностики на кон-
статирующем этапе педагогического эксперимента 
выявлено преобладание среднего и базового уров-
ней развития информационной компетентности пе-
дагогов профессионального обучения по каждому 
из выделенных критериев, что является недостаточ-
ным для осуществления ими эффективной професси-
ональной деятельности. Это подтвердило необходи-
мость внедрения разработанной нами педагогической 
технологии. Далее кратко охарактризуем ее структу-
ру и процесс реализации.

Концептуально-целевой блок технологии опреде-
ляет основные цели и задачи развития информаци-
онной компетентности педагогов профессионального 
обу чения в процессе их профильной подготовки в вузе, 
разработанные с учетом актуальных тенденций и зако-
номерностей образования, обуславливающих уровень 
требований к данному феномену; отражает методоло-
гические основы и концептуальную идею технологии.

Содержательно-технологический блок включает 
в себя пять модулей: мотивационный, когнитивный, 
рефлексивный, дидактико-методический и операци-
ональный, – нацеленных на развитие соответству-
ющего структурного компонента информационной 
компетентности педагогов профессионального обу-
чения, что и обусловило формулировку необходимых 
для реализации каждого из модулей технологии пе-
дагогических условий.

Условием реализации мотивационного модуля 
стало внедрение в процесс изучения профильных 
дисциплин практики решения профессиональных 
ситуационных задач с использованием информации 
из электронных источников профессиональной на-
правленности. Был разработан банк ситуационных 
задач по профилям, соответствующим отраслевой 
направленности подготовки студентов, а также банк 
электронных источников профессиональной направ-
ленности для их решения. 

На начальных этапах обучения в вузе студенты 
экспериментальной группы в рамках выполнения ла-
бораторно-практических работ делали задания в ма-
лых группах по решению предлагаемых задач в со-
ответствии с профилем будущей профессиональной 
деятельности. Это позволило усовершенствовать их 
навыки поиска и работы с информацией профес-
сионального характера, сформировать понимание 
значимости информационных технологий в про-
фессиональной деятельности и постоянного совер-
шенствования своей квалификации.

Реализация когнитивного модуля педагогической 
технологии подразумевала реализацию педагогиче-
ского условия по разработке комплексного методи-
ческого обеспечения информационной деятельности 
студентов при самостоятельном изучении ими про-
фильных дисциплин.

Педагогическая технология развития информационной компетентности будущих педагогов...
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Нами были разработаны методические рекоменда-
ции по организации: самостоятельной работы по изу-
чению профильных дисциплин; собственного режима 
работы в условиях дистанционного обучения и ис-
пользования информационных технологий; инфор-
мационно-поисковой деятельности при изучении 
профильных дисциплин. Представленные рекомен-
дации использовались в течение всего периода об-
учения студентов при освоении новых профильных 
дисциплин. Основной формой деятельности студен-
тов при этом была методически сопровождаемая са-
мостоятельная работа с электронными источниками 
при подготовке к учебным занятиям по профильным 
дисциплинам, написании контрольных работ и рефе-
ратов, выполнении научной работы, а также актив-
ное удаленное взаимодействие с преподавателями. 
Подобная организация работы способствовала фор-
мированию у будущих педагогов профессионально-
го обучения необходимого комплекса знаний о мето-
дах самоорганизации информационной деятельности 
в процессе изучения профильных дисциплин.

В рамках рефлексивного модуля педагогической 
технологии нами было реализовано педагогическое 
условие по внедрению практики проведения мита-
пов в процесс освоения студентами профильных 
дисциплин. На начальных курсах это условие было 
направлено на выявление области затруднений, суще-
ствующих у студентов в части использования инфор-
мационных технологий в обучении, а в дальнейшем 
способствовало усилению мотивации к использованию 
информационных технологий в обучении и развитию 
осознанной потребности в постоянном совершенство-
вании собственной информационной компетентности. 
Практика применения митапов способствовала разви-
тию у студентов навыков рефлексии собственной ин-
формационной деятельности и навыков поиска реше-
ний возникающих проблем на основе обмена опытом.

При реализации операционального модуля нами 
внедрялось педагогическое условие по использованию 
технологии графического структурирования инфор-
мации при изучении профильных дисциплин, а также 
средств информационных технологий в процессе про-
хождения технологических практик. Данный модуль 
реализовывался на старших курсах обучения, в связи 
со спецификой учебных планов подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения. 

В рамках изучения профильных дисциплин сту-
дентами выполнялись задания, ориентированные 
на разработку интеллект-карт при подготовке элек-
тронных конспектов по профильным дисциплинам; 
поиск учебных материалов к лабораторно-практиче-
ским работам по профильным дисциплинам, в част-
ности на специальных онлайн-сервисах. Для этого 
были разработаны соответствующие методические 
рекомендации по майнд-меппингу и работе с бес-

платными онлайн-сервисами. Также в рамках дан-
ного модуля прохождение технологических прак-
тик студентами сопровождалось выполнением ими 
заданий, ориенированных на работу с электронны-
ми источниками профессиональной информации 
для выполнения трудовых операций на практике 
и использование средств мультимедиа и видеосвязи 
для взаимодействия с преподавателями. Подобный 
формат работы способствовал развитию у студентов 
навыков подбора информации для решения профес-
сиональных задач и осуществления профессиональ-
ной коммуникации в удаленном режиме.

В рамках дидактико-методического модуля педа-
гогической технологии нами было реализовано пе-
дагогическое условие по разработке методического 
сопровождения информационно-методической де-
ятельности педагога профессионального обучения 
и разработке заданий к педагогическим практикам, 
ориентированных на рациональное использование 
информационных технологий в образовательном про-
цессе профессионального колледжа.

Реализация модуля происходила на выпускном 
курсе обучения будущих педагогов профессиональ-
ного обучения, что также обусловлено спецификой 
учебных планов подготовки и подразумевало при-
менение разработанных методических рекоменда-
ций по организации информационно-методической 
деятельности педагога профессионального обучения 
на лабораторных и практических занятиях по дис-
циплине «Методика профессионального обучения» 
и выполнение в рамках прохождения педагогических 
практик заданий по анализу и разработке дидактиче-
ских материалов для сопровождения учебно-воспи-
тательного процесса в профессиональном колледже, 
анализу целесообразности использования средств ин-
формационных технологий на уроках.

На заключительной стадии исследования (конец 
2021 года) нами проводилась оценка эффективности 
процесса развития информационной компетентно-
сти будущих педагогов профессионального обучения 
в процессе профильной подготовки в вузе на основе 
разработанной педагогической технологии.

Было проведено итоговое оценивания уровня раз-
вития исследуемого феномена у студентов по выде-
ленным критериям и осуществлен сопоставительный 
анализ полученных результатов с результатами кон-
статирующего этапа эксперимента.

Оценивание проводилось нами как по каждому 
из критериев информационной компетентности, так 
и по исследуемому феномену в целом. В таблице 1 
отражены результаты сопоставления уровня развития 
информационной компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения на констатирующем 
и формирующем этапах эксперимента в контроль-
ной и экспериментальной группах.
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Как свидетельствуют полученные данные, реали-
зация педагогической технологии развития инфор-
мационной компетентности будущих педагогов про-
фессионального обучения в процессе профильной 
подготовки в вузе позволила повысить количество 
студентов, обладающих достаточным уровнем ее раз-
вития, на 20,65 % и средним – на 7,3 %. В контроль-
ной группе эти показатели составили 3,34 % и 6,94 % 
соответственно, что является следствием традици-
онной практики развития информационной компе-
тентности будущих педагогов профессионального 
обучения, предполагающей использование в данных 
целях только возможностей дисциплин, направлен-
ных на изучение информационных технологий. 

Использование методов математической стати-
стики подтвердило значимость подученных резуль-
татов по развитию информационной компетентности 
у студентов экспериментальной группы в процессе их 
профильной подготовки по сравнению со студента-
ми контрольной группы, где выявлены незначитель-
ные изменения в развитии информационной компе-
тентности. В частности, был рассчитан критерий 
Пирсона (χ2), критическое значение которого состав-
ляет 11,07 при уровне значимости 0,05, что меньше 
χ2

эмп, равного 14,767, что свидетельствует о стати-
стической достоверности расхождений между рас-
пределениями.
Выводы

Таким образом, для развития информационной 
компетентности педагогов профессионального обу-
чения в процессе профильной подготовки в вузе 
нами была обоснована и разработана педагогиче-
ская технология данного процесса. Ее внедрение 
проводилось нами путем реализации педагогических 
условий, основанных на использовании потенциала 
профильных дисциплин, профессионально ориенти-
рованных, интерактивных и традиционных методов 
обучения. Результативность применения разработан-
ной нами технологии подтверждается данными диаг-
ностики и их обработкой при помощи методов мате-
матической статистики.

К перспективам дальнейших исследований мы от-
носим адаптацию данной технологии к конкретным 

профилям подготовки педагогов профессионально-
го обучения, возможность ее коррекции с целью ис-
пользования в системе повышения квалификации 
действующих педагогов системы СПО. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения родительской семьи и ее роли в достижении благополучия детьми, уже 
достигшими студенческого возраста, но еще не создавшими отдельную семью. Актуальность работы обусловлена 
общественным беспокойством в связи с высокой распространенностью семей разного типа, отличающихся от пол-
ноценных традиционных семей, успешно встроенных в современное общество. Результаты эмпирического иссле-
дования, представленные в статье, раскрывают характерные особенности субъективного благополучия студенче-
ской молодежи из семей с разной семейной структурой. Выборку исследования составили 272 не состоящих в браке 
студента из города Омска в возрасте от 17 до 24 лет, в том числе 168 незамужних девушек и 104 неженатых юноши. 
Базируясь на идее об эмоциональной привязанности разных членов семьи, в ходе работы была обнаружена связь 
индивидуального и семейного благополучия молодежи, достоверная при любой структуре семьи. Путем сравнения 
выраженности взаимозависимого счастья и удовлетворенности жизнью выявлены различия в самооценке индиви-
дуального благополучия между студентами из нуклеарных и расширенных семей, а также различия в оценке се-
мейного благополучия между студентами из семей полного и неполного типа. Вывод исследования состоит в необ-
ходимости укрепления ресурсного потенциала семей, чье уязвимое положение является отрицательным фактором 
субъективного благополучия молодежи в период студенчества.
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Abstract. The article is devoted to the problem of studying the parental family and its role in achieving well-being of children during 
the student period without self-created family. Topicality of the work is due to public concern about the high prevalence of 
families of various types, other than full-fledged traditional families, successfully embedded in modern society. The results 
of the empirical research presented in the article reveal the characteristic features of the subjective well-being of student 
youth with different family structures. The study sample consisted of 272 unmarried students from Omsk aged 17 to 24, 
including 168 girls and 104 boys. Based on the idea of the emotional attachment of different family members, we found a 
connection between the single and married youth well-being reliable for any family structure. By comparing the severity 
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Изучение роли семьи и оказание помощи в до-
стижении благополучия ее отдельными чле-
нами является одной из важных задач, ко-

торые могут и должны быть решены современной 
психологической наукой и практикой в связи с нео-
споримой социальной и аксиологической значимо-
стью семьи в развитии общества [Реан: 69]. Позиции 
семьи по-прежнему сильны в формировании карти-
ны мира ребенка, его потенциального субъективного 
благополучия, поскольку последнее – продукт взаи-
моотношений с другими людьми, оценки и усвоения 
нормативных и ценностно-смысловых представле-
ний о «благополучной» среде, удовлетворенность ею, 
своей жизнью в ней [Шамионов: 77], основы которо-
го закладываются с детства ближайшим окружением.

Отстаивая традиционную концепцию семьи в ка-
честве фундаментальной основы российского об-
щества, современное государство стремится к ее 
укреплению и защите1, в том числе на высшем зако-
нодательном уровне2.

Однако учитывая неизбежную трансформацию 
семейных отношений в ответ на социокультурную 
модернизацию общества в целом, важно оценить 
связь существующих семейных моделей с субъек-
тивным благополучием людей, входящих в их со-
став, и в первую очередь взрослых детей, дальней-
шее семейное самоопределение которых во многом 
зависит от особенностей восприятия ими родитель-
ской семьи [Мерзлякова: 119]. Произошедшие за по-
следние годы изменения в сфере брачно-семейных 
отношений существенны и настоятельно требуют 
не только регулярной оценки индикаторов происхо-
дящей динамики, но и их влияния на социальное са-
мочувствие поколения, оказавшегося вовлеченным 
в эти процессы. Одним из таких индикаторов вы-
ступает структура семьи. Несмотря на то, что это-
му феномену посвящено достаточно исследований, 
его связь с признаками благополучия нового поколе-
ния не всегда очевидна и требует постоянного кон-
троля. Доказано, что дети, воспитанные двумя род-
ными родителями, состоящими в браке, в основном 
благодаря объединению внешних и внутренних ро-
дительских ресурсов реже сталкиваются с широким 
спектром когнитивных, эмоциональных и социаль-

of interdependent happiness and life satisfaction, we found differences in individual well-being between students from 
nuclear and extended families, as well as differences in family well-being between students from full and incomplete 
families. The conclusion of the study is the need to strengthen the resource potential of families, whose vulnerable position 
is a negative factor in the subjective well-being of student youth.

Keywords: parental family, family completeness and extension, subjective well-being, life satisfaction, happiness, student youth.
Acknowledgments. The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation (RSF) № 22-28-20375, https://rscf.

ru/en/project/22-28-20375/
For citation: Malenova A.Y., Fedotova E.E. Subjective picture of the well-being of students from families with different structures. 

Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 1, pp. 60–68. https://doi.
org/10.34216/2073-1426-2022-28-1-60-68

ных проблем по сравнению с теми, которые пережи-
ли распад исходной родительской пары и провели 
по крайней мере часть своего детства в моноро-
дительской семье, в том числе при условии сожи-
тельства их родного родителя с другим партне-
ром [Thomson, Hanson, McLanahan: 237; Waldfogel, 
Craigie, Brooks-Gunn: 102]. Во взрослом возрасте 
ряд значительных преимуществ также имеют люди, 
которые выросли в полной семье со стабильной 
структурой, в то время как люди, пережившие в дет-
стве разлуку с матерью или отцом из-за прекраще-
ния брака родителей [Amato: 77] или смерти одно-
го из них [Amato: 79], не только отличаются более 
низким качеством собственных отношений в браке 
и семье , но и в целом имеют более низкий уровень 
социальной успешности, экономических достиже-
ний и психологического благополучия.

Вместе с тем общественное беспокойство непол-
нотой состава родительской пары как фактора, нега-
тивно влияющего на воспитание и развитие подрас-
тающего поколения, не отрицает, что он постепенно 
утрачивает свою стигматизацию из-за высокой рас-
пространенности в наши дни [Нафикова: 242], а сле-
довательно, могут появиться и альтернативные след-
ствия его присутствия. Этому активно содействует 
распространение новых семейных структур, напри-
мер сознательное одинокое родительство, переход 
от детоцентричной к взрослоцентричной модели [По-
ливанова: 5], разные типы матерей-одиночек [Мягко-
ва: 197], рост лояльности молодежи к разводу [Стой-
ко, Маленова: 43], что затрудняет однозначную 
оценку роли полноты семейной структуры в форми-
ровании благополучия членов семьи. То же можно 
отнести и к еще одной достаточно устойчивой тен-
денции – превосходству статуса нуклеарной семьи 
над расширенной. Важным признаком расширенной 
семьи выступает сложность ее структуры, совмест-
ное проживание нескольких поколений, входящих 
в ее состав, ведущих общее хозяйство [Модерниза-
ция: 34]. Прародители долгое время выступали одним 
из главных источников социальной поддержки сред-
него поколения семьи, в том числе потому, что (с раз-
ной степенью интенсивности) снимали с них часть 
заботы о детях [Zamberletti, Cavrini, Tomassini: 269]. 

Субъективная картина благополучия студентов из семей с разной структурой
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По мере взросления отношения детей и прародите-
лей меняются, наблюдается укрепление выгодных 
для обеих сторон условий наставничества, двуна-
правленной передачи культурного опыта (не только 
от старших к младшим, но и наоборот) [Contemporary 
Grandparenting: 210]. С другой стороны, посколь-
ку на более поздней стадии жизни пожилые люди 
могут нуждаться в особом внимании, существен-
ная часть ресурсов взрослеющих детей направля-
ется на поддержание частых контактов и оказание 
необходимой помощи прародителям, что, наобо-
рот, может привести к напряжению их взаимодей-
ствия [Moorman, Stokes: 418]. Последнее может быть 
также следствием активного стремления молодежи 
к сепарации, которое вполне естественно реализо-
вать через отделение своей семьи от общей системы. 
Одновременно с этим есть и другая тенденция – ин-
фантилизация молодежи, более позднее расставание 
с родителями [Долгова, Митрофанова: 59], которые, 
как правило, поддерживают и пожилых родственни-
ков, и взрослых детей, неспособных самостоятельно 
обеспечить себя. То есть в семьях по-прежнему на-
блюдается единение поколений, находящихся в со-
стоянии взаимной зависимости и ответственности. 
Однако проживание «под одной крышей» не гаран-
тирует хороших отношений между родственника-
ми, поскольку интенсивное взаимодействие может 
как укреплять, так и нарушать стабильность семьи, 
усиливая конфликты за счет регулярного столкнове-
ния несовпадающих интересов и мнений [Крюкова, 
Сапоровская: 183].

Таким образом, можно отметить, что присутствие 
старшего поколения меняет семейную среду и одно-
временно может выступать как ресурсом, так и угро-
зой для благополучия ее членов. В связи с этим важно 
понять, к чему необходимо стремиться для стаби-
лизации социального самочувствия членов обще-
ства – к отделению от расширенной семейной моде-
ли или, напротив, возвращению к ней.

Следовательно, вопросы относительно вклада 
структуры современной родительской семьи в фор-
мирование благополучия будущих поколений не те-
ряют своей актуальности. А своевременные ответы 
на них остро необходимы в связи с четкими государ-
ственными ориентирами для решения стратегически 
важных задач в сфере демографической и семейной 
политики, направленных на защиту традиционных 
ценностей. В частности, подтверждения требует це-
лесообразность социального заказа со стороны госу-
дарства на укрепление в молодежной среде не только 
модели полной, но и расширенной семейной струк-
туры, а также их сочетания в контексте благополу-
чия членов общества.

Для проверки этого предположения нами было 
организовано исследование через установление свя-

зи структуры семьи, в которой воспитывались моло-
дые люди, с их субъективной оценкой благополучия 
своих родительских семей и картиной собственного 
благополучия, позволяя потенциально прогнозиро-
вать дальнейшее воспроизводство изучаемых моде-
лей через призму их успешности. В этом отноше-
нии особый интерес представляют молодые люди 
предбрачного возраста, не имеющие собственной 
семьи , но планирующие ее создание. Дополнитель-
ным критерием выступает также их социальный ста-
тус – в частности студенческий, позволяющий выхо-
дить на уровень целенаправленно организованных 
воздействий в сфере молодежной семейной полити-
ки, создавая условия для будущего семейного благо-
получия общества в настоящем.

Первоначальная выборка исследования состави-
ла 308 студентов из 8 вузов города Омска. В дальней-
шем для корректного деления на группы в зависимо-
сти от семейной структуры из нее были исключены 
вступившие в брак (11,7 % от изначального числа 
опрошенных, включая 2,6 % студентов, воспитыва-
ющих детей). Итоговая выборка охватила 272 сту-
дента, в том числе 168 незамужних девушек (61,8 %) 
и 104 неженатых юноши (38,2 %) в возрасте от 17 
до 24 лет (средний возраст – 19,8 лет). Ключевым 
критерием для деления выборки на группы выступи-
ла структура родительской семьи. Поскольку рассмо-
трение всего множества отличающихся друг от друга 
семей по причине их разнообразия не представлялось 
возможным, встал вопрос о выделении приоритетно-
го критерия для дальнейшего исследования. Им вы-
ступил количественный и качественный состав семьи 
с опорой не только на существующие типологии (ну-
клеарные и расширенные, полные и неполные семьи), 
но и предварительную оценку их распространен-
ности на студенческой выборке. На предваритель-
ных срезах мы обратились к студентам с вопросом 
о составе семьи. Чаще всего в ответах респонден-
тов фигурировали мать (97,1 %) и отец (74,6 %), чуть 
реже – братья и сестры (65,8 %), далее идут бабуш-
ки и дедушки (34,2 %) и тети/дяди (12,1 %). Менее 
10 % опрошенных отметили в качестве членов семьи 
племенников/племянниц (8,1 %), приемных родите-
лей (2,9 %) и других людей (14,3 %). Всего на осно-
вании данного списка было выявлено 49 комбина-
ций при оценке близких людей с разной степенью 
родства, что указывает на специфику семей, отлича-
ющихся друг от друга своим количественным и ка-
чественным составом. При этом в выборке студен-
тов чаще всего встречаются семьи, которые состоят 
из родителей, брата или сестры (у 29 % респонден-
тов), из двух родителей (у 14,7 %), а также из двух ро-
дителей, сиблингов и прародителей (у 10,3 %).

Задачи исследования: 1) определить структуру 
родительской семьи у молодых людей в студенче-
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ский период по признакам полноты и расширенно-
сти; 2) выявить уровень удовлетворенности жизнью 
и взаимозависимого счастья у студенческой моло-
дежи из семей разного типа; 3) сопоставить оценку 
семьи с самооценкой субъективного благополучия 
у молодых людей с разной структурой родительской 
семьи; 4) сравнить выраженность компонентов субъ-
ективного благополучия (по самооценке и по оцен-
ке семьи) между студентами из нуклеарных и расши-
ренных, полных и неполных семей.

Для решения поставленных задач был выбран сле-
дующий психодиагностический комплекс: 1) Шкала 
удовлетворенности жизнью (SWLS; Diener) в адапта-
ции Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина [Осин, Леонтьев]; 
2) Шкала взаимозависимого счастья (IHS; Hitokoto, 
Uchida) [Hitokoto, Uchida: 221]. Последняя была ис-
пользована в модификации, прошедшей апробацию 
в ряде кросс-культурных исследований, в том чис-
ле с нашим участием [Krys, Park, Kocimska-Zych et 
al: 2200]. Данный вариант позволяет замерять взаи-
мозависимое счастье через представления студен-
тов об удовлетворенности и счастье в их родитель-
ских семьях (оценка семьи) и собственное ощущение 
счастья через оценку благополучия своей семьи (са-
мооценка) [Krys et al: 3333]. Методы статистиче-
ской обработки данных: первичные описательные 
статистики, критерии значимости различий (U Ман-
на – Уитни, φ Фишера, Т Уилкоксона) и корреляци-
онный анализ (rs: коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена).

Первоначально, оценивая состав семей, мы выя-
вили, что частота встречаемости полных семей, с дву-
мя родителями (73,5 %), существенно превосходит 
количество семей неполных (26,5 %): φ = 11,428, 
p ≤ 0,01. Наряду с этим семьи, расширенные за счет 
включения в свой состав людей, не относящихся 
к ядру семьи, то есть к родительской паре с детьми, 
встречаются реже (45,6 %), чем нуклеарные семьи , 
состоящие только из двух поколений – родителей 
и детей (54,4 %): φ = 2,061, p ≤ 0,05.

Совместное распределение частот значений 
по двум признакам – полноте и расширенности, по-
зволило выделить четыре группы, которые име-
ют схожий половозрастной состав, что позволяет 
уменьшить влияние социально-демографических 
характеристик на связь субъективного благополучия 
и семейной структуры не состоящих в браке студен-
тов (таблица 1).

Прежде чем обратиться к анализу результатов ре-
шения следующих задач, отметим, что в тех семьях, 
которые мы называем нуклеарными, в связи с осо-
бенностями исследуемой группы на первый план 
выходят не супружеские отношения, а связи меж-
ду родителями и детьми, уже достигшими взросло-
го возраста, но еще не создавшими отдельную се-
мью. Поскольку отсутствие супругов стало одним 
из критериев формирования выборки, также извест-
но, что семьи, которые мы называем расширенны-
ми, образовались не после вступления младшего по-
коления в брак, а на основании родственных и иных 

Таблица 1
Структура родительской семьи студентов, не состоящих в браке

Тип семьи Нуклеарная Расширенная Всего

Полная 42,6 (116) 30,9 (84) 73,5 (200)

Неполная 11,8 (32) 14,7 (40) 26,5 (72)

Всего 54,4 (148) 45,6 (124) 100 (272)

 Примечание: приведены % (кол-во человек)

Рис. 1. Взаимосвязь количества членов семьи с компонентами субъективного благополучия  
при самооценке и оценке родительской семьи студентами

Субъективная картина благополучия студентов из семей с разной структурой
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связей с людьми, включенными опрошенными в со-
став семьи.

Решение второй задачи на выявление уровня удов-
летворенности жизнью (У) и взаимозависимого сча-
стья (С) у студенческой молодежи из семей разного 
типа мы начали с установления связи между коли-
чественным составом семьи и индикаторами благо-
получия. Независимо от числа членов семьи, заме-
ряемые показателями субъективного благополучия 
как персонального (У: rs = 0,174, p ≤ 0,01; С: rs = 0,183, 
p ≤ 0,01), так и семейного (У: rs = 0,160, p ≤ 0,01; 
С: rs = 0,135, p ≤ 0,05) имеют прямую достоверно зна-
чимую связь (рис. 1).

Что касается общего уровня компонентов субъ-
ективного благополучия, то он у студентов выражен 
в средней степени, независимо от типа семьи, что, ве-
роятно, является отражением их положительной са-
мооценки, а также указывает на то, что, по мнению 
респондентов, другие люди, скорее всего, позитивно 
оценивают их жизнь (рис. 2).

Присвоение рангов группам испытуемых из семей 
разного типа позволило выявить следующую иерар-
хию семейных структур по убыванию уровня субъ-
ективного благополучия ее членов: полные расши-
ренные, неполные расширенные, полные нуклеарные 
и неполные нуклаерные. Возможно, такая картина 
обус ловлена нарастанием различных трудностей (эко-
номических, социальных, психологических) по мере 
нарушения структурной целостности семьи, выража-
ющейся в отсутствии у респондентов родителей, пра-
родителей или иных важных родственников, а также 
ресурсов, компенсирующих этот дисбаланс.

Согласно корреляционному анализу, между ком-
понентами субъективного благополучия молодых 
людей и их представлениями о благополучии своих 
семей существуют статистически достоверные по-
ложительные взаимосвязи (табл. 2). Вероятно, сту-
денты, которые оценивают свою родительскую се-
мью позитивно, независимо от ее структуры, больше 
предрасположены к достижению субъективного бла-
гополучия в отличие от тех, которые чаще указывают 
на проблемы в семье, напрямую не относящиеся к ее 
количественному и качественному составу.

При общем сходстве картины благополучия сту-
дентов из неполных семей студенты из полных рас-
ширенных семей чувствуют себя счастливее и удов-
летвореннее, чем студенты из полных нуклеарных 
семей, хотя их оценка семейного благополучия зна-
чимо не отличается между собой (табл. 3). Тот факт, 
что структура семьи (ее простота или сложность) 
связана лишь с субъективным благополучием ре-
спондентов, может указывать на сходство в функ-
ционировании семейных систем разного типа, в том 
числе в способах их адаптации к возникающим время 
от времени кризисам. В это же время наличие в со-
ставе семьи других родственников, кроме сиблин-
гов и родителей, вероятно, усиливает вклад семьи 
в достижение благополучия ее отдельными членами, 
в том числе уже взрослыми, но еще не создавшими 
своих собственных семей.

Несмотря на то, что компоненты индивидуаль-
ного субъективного благополучия студентов из пол-
ных и неполных семей не имеют значимых различий 
по степени выраженности, студенты из нуклеарных 

Рис. 2. Самооценка компонентов субъективного благополучия студентами  
из семей с разной структурой

Таблица 2
Взаимосвязь самооценки компонентов субъективного благополучия с их оценкой в семье  

у студентов с разной семейной структурой
Тип семьи Независимая удовлетворенность Взаимозависимое счастье

Полная нуклеарная 0,474** 0,518**

Полная расшренная 0,498** 0,458**

Неполная нукленая 0,387* 0,376*

Неполная расширенная 0,515** 0,417**

Примечание. Приведены значения rs эмп., * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01.
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семей с двумя родителями считают своих близких бо-
лее благополучными как в независимом, так и в соци-
альном контексте по сравнению со студентами из не-
полных нуклеарных семей (табл. 4). 

Опираясь на выявленную раннее взаимосвязь, 
мы можем предположить, что структура семьи воз-
действует на удовлетворенность и счастье студентов 
в меньшей степени, чем обусловливает их представ-
ление о благополучии своих родных. Возможно, это 
объясняется тем, что оценка жизни в период позд-
ней юности и ранней взрослости перестает быть от-
ражением благополучия семьи в процессе сепара-
ции от родителей и других значимых членов семьи.

Представления о том, довольна ли семья студен-
тов своей жизнью, а также об оценке ее счастья в об-

ществе значимо доминируют над оценкой индиви-
дуального благополучия только у молодых людей 
из полных семей (табл. 5).

Возможно, по мнению студентов, семейные труд-
ности можно решить посредством объединения ма-
териальных и нематериальных ресурсов отдельных 
членов семьи и прежде всего родителей, заинтересо-
ванных в поддержании благополучия в семье в це-
лом и у своих детей в частности. В это же время труд-
ности, вызванные отсутствием матери или отца, их 
разводом или вдовством одного из родителей, не по-
зволяют другой категории молодежи воспринимать 
свою неполную семью как более ресурсную и пото-
му благополучную в сравнении с их представления-
ми о самих себе.

Таблица 3
Различия компонентов субъективного благополучия при самооценке  

и при оценке семьи между студентами из нуклеарных (Н) и расширенных (Р) семей

Показатель СБ
Полные семьи Неполные семьи

Н Р U эмп. Н Р U эмп.

Самооценка

Независимая удовлетворенность 21,8 23,7 4131* 21,3 22,9 557

Взаимозависимое счастье 45,3 48,7 4036** 45,1 47 582,5

Оценка семьи

Независимая удовлетворенность 27,5 27,7 4828 22 24,4 548

Взаимозависимое счастье 54,5 55,7 4712,5 49,3 50,5 602

 Примечание. Различия значимы при: * – р ≤ 0,1, ** – р ≤ 0,05.

Таблица 4
Различия компонентов субъективного благополучия при самооценке и при оценке семьи  

между студентами из полных (П) и неполных (нП) семей

Показатель СБ
Нуклеарные семьи Расширенные семьи

П нП U эмп. П нП U эмп.

Самооценка

Независимая удовлетворенность 21,8 21,3 1776 23,7 22,9 1554,5

Взаимозависимое счастье 45,3 45,1 1835 48,7 47 1586

Оценка семьи

Независимая удовлетворенность 27,5 22 1178,5** 27,7 24,4 1356,5

Взаимозависимое счастье 54,5 49,3 1478* 55,7 50,5 1404

 Примечание. Различия значимы при: * – р ≤ 0,1, ** – р ≤ 0,01.

Таблица 5
Различия компонентов субъективного благополучия при самооценке (СО)  

и при оценке семьи (ОС) у студентов с разной семейной структурой

Тип семьи
Независимая удовлетворенность Взаимозависимое счастье

СО ОС T эмп. СО ОС T эмп.

Полная нуклеарная 21,8 27,5 –6,365** 45,27 54,53 –6,809**

Полная расшренная 23,7 27,7 –4,349** 48,69 55,67 –4,794**

Неполная нукленая 21,3 22,0 –0,881 45,13 49,31 –1,555

Неполная расширенная 22,9 24,4 –1,270 47,03 50,50 –1,633

 Примечание. Различия значимы при: ** – р ≤ 0,001.

Субъективная картина благополучия студентов из семей с разной структурой
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Таким образом, результаты, полученные при изу-
чении студентов, воспитывающихся в разных усло-
виях, позволяют констатировать не только высокую 
вариативность состава семей, к которым они себя при-
числяют, но и определить конкретные закономерности 
на примере моделей семей, отличающихся по полно-
те и расширенности. Обобщая полученные результа-
ты, можно прийти к следующим выводам:

1. Одной из тенденций выступает преобладание 
у обследуемой молодежи студенческого возраста ну-
клеарных и полных родительских семей, при этом 
доля семей с расширенной и неполной структурой до-
статочна высока, позволяя отметить их распростра-
ненность, а также исследовать субъективное благо-
получие их членов.

2. Показатели удовлетворенности жизнью и вза-
имозависимого счастья в студенческом возрасте со-
ответствуют среднему уровню независимо от типа 
структуры родительской семьи, при этом обнаруже-
на достоверная прямая связь индивидуального и се-
мейного благополучия студентов.

3. Студенты, воспитывающиеся в семьях с разной 
структурой, имеют не только различия, но и сходства 
в оценке субъективной картины собственного и се-
мейного благополучия. При схожих представлениях 
об уровне благополучия родительской семьи более 
удовлетворенными и счастливыми оказались студен-
ты из полных и неполных семей, имеющих расши-
ренную структуру, чем взрослеющие дети из нукле-
арных семей с разной полнотой.

4. Студенты из нуклеарных семей с двумя родите-
лями дают более позитивную оценку семейному бла-
гополучию, чем их сверстники из неполных семей, 
которые хотя и демонстрируют достаточный уровень 
субъективного благополучия, вместе с этим указыва-
ют на проблемное положение своей семьи, вероятно 
нуждающейся в интенсивной поддержке.

5. При общей тенденции студенческой молоде-
жи, обусловленной возрастом и имеющимся соци-
ально-экономическим статусом, благополучие роди-
тельской семьи оценивается выше, чем собственное. 
На уровне закономерности это нашло подтверждение 
только у воспитывающихся в полных семьях как ну-
клеарных, так и расширенных.

Подводя общий итог, следует заключить, что од-
ним из ключевых моментов исследования выступает 
получение результатов, подчеркивающих неоднознач-
ность роли структуры родительской семьи в оценке 
ее благополучия и уровня благополучия ребенка, до-
стигшего студенческого возраста. На данном этапе 
оказалось, что взаимосвязи между изучаемыми пока-
зателями сильнее обнаруженных различий, при этом 
признак расширенности семьи чаще имеет большее 
значение в субъективной картине благополучия в сту-
денческом возрасте, чем ее полнота. При всей очевид-

ности преимуществ участия обоих родителей в воспи-
тании ребенка как более благоприятной среды для его 
развития, наши данные подчеркивают, что показатель 
полноты семьи опосредуется и другими параметрами 
отношений между членами этой социальной группы. 
Возможно, с позиции благополучия оно может быть 
достигнуто ребенком и в семьях с неполной структу-
рой при соответствующих обстоятельствах функцио-
нирования семейной системы. При этом присутствие 
нескольких поколений укрепляет эту систему, позво-
ляя растущим членам семьи чувствовать себя более 
защищенными и благополучными в будущем. Пола-
гаем, что эти гипотезы весьма перспективны и тре-
буют дальнейшей проверки, как и определение дру-
гих семейных факторов, опосредующих полученные 
нами результаты, в частности к ним можно отнести 
пол и ролевую позицию детей, их возраст, особенно-
сти сиблинговых взаимоотношений, причины появ-
ления той или иной модели семьи, определяющей ее 
количественный и качественный состав.
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Семейные межпоколенные отношения явля-
ются неотъемлемой частью развития ребен-
ка и охватывают все области его жизненного 

пространства, претерпевающего кардинальные из-
менения в эпоху глобализации и коммуникационных 
технологий. Одной из сфер, которая испытывает зна-
чительные изменения под влиянием глобализации, яв-
ляется семья с меняющимися функциями [Carvalho, 
Francisco, Relvas: 100]. Исследования, проведенные 
учеными, показали наличие качественных измене-
ний в результате влияния информационных коммуни-
кативных технологий, что, несомненно, сказывается 
на взаимодействии, модели семейной коммуника-
ции [Stafford, Hillyer: 292]. Учитывая скорость тех-
нологического прогресса, его влияние на жизненный 
опыт стало актуальной, интересной и значимой темой 
для исследований. Современные психологические ис-
следования свидетельствуют о связи позитивных меж-
поколенных отношений с ростом психологического 
благополучия и удовлетворенности жизнью [Reczek, 
Zhang: 744; Bai, Guo, Fu: 4]. Особая роль отводится 
семье, которая является важным и мощным ресурсом 
психологического благополучия человека [Сапоров-
ская 2012: 165; 2020: 49], играет ведущую роль в под-
держании психического здоровья. С другой стороны, 
исследователи подчеркивают стрессогенное воздей-
ствие семьи [Холмогорова, Воликова, Сорокова: 99; 
Холмогорова, Гаранян, Шайб, Виршинг: 2011], то есть 
на психологическое неблагополучие оказывает влия-
ние фактор детско-родительских отношений. В этой 
связи важно подчеркнуть актуальность изучения ме-
ханизмов взаимодействия семейных межпоколенных 
отношений в части их преемственности, что позволит 
наметить пути психологической поддержки и улучше-
ния психического здоровья молодежи.

Изучение межпоколенных эмоциональных ком-
муникаций (детско-родительских отношений) и пси-
хологического благополучия в единой семейной вы-
борке позволяет выдвинуть предположение о том, 
что семейные эмоциональные коммуникации роди-
телей являются моделью для детей (студентов).

Цель нашего исследования заключалась в изуче-
нии преемственности семейных эмоциональных ком-
муникаций (СЭК) и психологического благополучия 
у молодых людей, находящихся на начальном этапе 
профессионального обучения, а также вклад преем-
ственности СЭК в психологическое благополучие 

‟personal growth”. Structural analysis showed a positive influence of family perfectionism on psychological well-being in 
both samples (student, parent).
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юношей и девушек. Этот период является, с одной 
стороны, определяющим событием в жизни человека, 
так как от него зависит дальнейшее развитие лично-
сти, с другой – его можно охарактеризовать как кри-
зисный. Исследуемый возрастной период включа-
ет: «кризис первокурсника», так как молодые люди 
осваивают новую социальную среду (профессио-
нальную); «кризис вырванных корней», связанный 
с вынужденной сепарацией от родителей (переезд 
в другой город, к месту учебы), а в силу изменив-
шейся социальной ситуации развития появляются 
проблемы адаптации к новым условиям, новым меж-
личностным контактам, в том числе несемейного 
межпоколенного взаимодействия (с преподавате-
лями). Помимо всего повышается информационная 
нагрузка. В данный период особую значимость при-
обретает поддержка семьи, так как успешное раз-
решение трудностей, удовлетворенность образова-
тельным процессом зависит от психологического 
благополучия студентов, которое находится под вли-
янием детско-родительских отношений – семейных 
эмоциональных коммуникаций.

Мы предположили, что механизм взаимодействия 
семейных эмоциональных коммуникаций и психо-
логического благополучия имеет сложную структу-
ру и проявляется в преемственности отношений, су-
ществующих в родительской семье. Межпоколенные 
эффекты проявятся в выраженности факторов семей-
ных эмоциональных коммуникаций и психологиче-
ского благополучия.
Дизайн исследования

Единую межпоколенную семейную выборку со-
ставили 188 пар: студент –родитель, все являются 
жителями Санкт-Петербурга. Студенческая выбор-
ка представлена молодыми людьми, обучающимися 
на первом курсе высшего учебного заведения, прожи-
вающими как с родителями, так и в общежитии (факт 
совместного или раздельного проживания отдельно 
нами не рассматривался). По половому признаку вы-
борка разделилась следующим образом: студенты – 
28,2 % юноши и 71,8 % девушки; в число родителей 
вошло 13,3 % отцов (Мвозраст = 48,8; sd = 5,3) и 86,7 % 
матерей (Мвозраст = 44,9; sd = 4,4). Возраст студентов 
составил от 17 до 24 лет (Мвозраст = 18,21; sd = 0,8), 
родителей от 37 до 58 лет (Мвозраст = 45,47; sd = 4,7). 
Сбор эмпирических данных проводился до пандеми-
ческого периода. 
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В методический комплекс исследования вошли: 
опросник «Семейные эмоциональные коммуника-
ции» [Холмогорова, Воликова, Сорокова: 116]; Шка-
ла психологического благополучия К. Рифф в адап-
тации Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной, краткая 
версия [Жуковская, Трошихина: 12]; анкета для сбо-
ра демографических данных. Обработка статисти-
ческих данных проводилась при помощи програм-
мы SPSS и Amos 23.

Студенты и их родители, согласно инструкции 
опросника «Семейные эмоциональные коммуника-
ции», выражали согласие или несогласие с предъ-
являемыми им утверждениями, исходя из своего 
опыта жизни в родительской семье. Таким образом, 
мы смогли получить информацию о родительской се-
мейной системе, оцениваемой студентами и их роди-
телями. Студенты оценивали семейный контекст с их 
родителями (диада студент – родитель), а родители – 
со своими родителями (прародителями студентов). 
Опросник СЭК включает семь шкал: 1) критика (ро-
дительская критика в адрес ребенка); 2) индуци-
рование тревоги (фиксация на возможных трудно-
стях и неудачах); 3) элиминирование эмоций (запрет 
на выражение эмоций, чаще негативных); 4) фикса-
ция на негативных переживаниях (фиксация родите-
лей на негативных переживаниях ребенка); 5) внеш-
нее благополучие (стремление скрывать проблемы); 
6) сверхвключенность (повышенный контроль и вме-
шательство в жизнь ребенка); 7) семейный перфек-
ционизм (завышенные требования со стороны роди-
телей) и интегральный показатель СЭК.

Результаты и их обсуждение
Поскольку единую семейную межпоколенную вы-

борку можно отнести к зависимым, для изучения пре-
емственности семейных эмоциональных коммуника-
ций (СЭК) и психологического благополучия в диаде 
родитель – студент нами были рассмотрены данные 
параметров с помощью t-критерия для зависимых вы-
борок (табл. 1).

При сравнении параметров СЭК в диадах роди-
тель – ребенок были получены статистически значи-
мые различия по параметрам «индуцирование тре-
воги» (ИР), «сверхвключенность» (СвВ), «внешнее 
благополучие» (ВБ) и «элиминирование эмоций» (ЭЭ), 
первые два больше выражены у студентов (детей), 
третий и четвертый – у родителей. Можно предпо-
ложить, что особенность межпоколенной семейной 
коммуникации со стороны студентов оценивается 
большей включенностью родителей в жизнь ребенка, 
сопровождающейся фиксацией на жизненных трудно-
стях и неудачах, отсутствием стремления к показному 
внешнему благополучию и запретом на выражение не-
гативных эмоций. 

Интересным представляются шкалы, по которым 
не выявлено различий, но показана значимая корре-
ляция – это критика, фиксация на негативных пере-
живаниях, семейный перфекционизм и общий пока-
затель СЭК. Другими словами, можно говорить о том, 
что склонность родителей к критическим замечаниям 
в адрес ребенка при допущении каких-либо ошибок, 
к длительному переживанию его неудач и неприятно-
стей, завышенные требования к нему и воспитание 

Таблица 1
Описательные статистики параметров семейных эмоциональных коммуникаций  

и психологического благополучия в парных выборках

Параметры
Родители Студенты

p
Корреляции парных 

выборок

m sd m sd r p

С
ем

ей
ны

е 
эм

оц
ио

на
ль

ны
е 

ко
мм

ун
ик

ац
ии

 (С
Э

К
)

Критика 6,32 3,73 6,53 3,55 0,546 0,159 0,029

Индуцирование тревоги 7,84 3,95 9,50 3,60 0,000 0,271 0,000

Элиминирование эмоций 7,96 4,47 5,96 3,58 0,000 0,199 0,006

Фиксация на негативных переживаниях 3,67 2,49 3,68 2,28 0,962 0,320 0,000

Внешнее благополучие 4,48 2,27 3,91 2,28 0,011 0,124 0,091

Сверхвключенность 2,73 2,01 3,37 2,07 0,001 0,163 0,025

Семейный перфекционизм 5,12 2,09 5,05 2,15 0,717 0,266 0,000

Общий показатель СЭК 38,12 11,09 37,99 10,88 0,897 0,310 0,000

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ое

  
бл

аг
оп

ол
уч

ие

Автономность 11,09 1,83 9,82 1,82 0,000 0,096 0,188

Компетентность 11,18 1,86 10,02 2,07 0,000 0,086 0,239

Личностный рост 12,41 1,87 12,65 1,72 0,156 0,175 0,016

Позитивные отношения 12,12 1,96 12,14 2,05 0,915 0,081 0,271

Жизненные цели 12,21 1,72 11,53 1,85 0,000 0,207 0,004

Самопринятие 11,45 2,09 10,48 2,13 0,000 0,183 0,012

Психологическое благополучие 70,46 7,63 66,64 7,64 0,000 0,289 0,000
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в духе высоких стандартов – являются отражением 
межпоколенных эффектов. Выявленные тенденции 
можно рассматривать в качестве преемственности се-
мейных эмоциональных коммуникаций. Аналогичная 
тенденция показана в возрастных группах и в диадах 
«мать – ребенок» и «отец – ребенок», а также в выде-
ленных возрастных группах.

Анализ данных по параметрам психологического 
благополучия (табл. 1) показал различия между все-
ми параметрами, за исключением личностного рос-
та и позитивных отношений, но в качестве межпо-
коленного эффекта мы можем рассматривать шкалу 
«личностный рост», так как выявлена значимая кор-
реляция в парных выборках. Стремление к развитию, 
открытость новому опыту и реализации личных по-
требностей имеет тенденцию к межпоколенной пре-
емственности. Обнаруженная тенденция отмечается 
в возрастной группе 37–44 года (возраст родителей) 
и в диаде «мать – ребенок». В старшей возрастной 
группе и в диаде «отец – ребенок», на фоне стати-
стически значимых различий по вышеуказанным па-
раметрам, значимых корреляций парных выборок 

не выявлено, то есть можно говорить об отсутствии 
таких эффектов.

Для определения вклада параметров семейных 
эмоциональных коммуникаций нами был проведен 
регрессионный анализ в студенческой и родитель-
ской подвыборках (табл. 2). В студенческой выбор-
ке выявлена наибольшая включенность в структуру 
психологического благополучия семейного перфек-
ционизма, сверхвключенности, критики; в родитель-
ской – элиминирования эмоций, семейного перфек-
ционизма, сверхвключенности.

Сравнение данных регрессионного анализа в еди-
ной межпоколенной выборке позволяет предполо-
жить существование межпоколенной преемствен-
ности в части влияния семейного перфекционизма 
и сверхвключенности на формирование психологи-
ческого благополучия. Другими словами, воспитание 
в духе высоких стандартов и стремления к совершен-
ству без максимальной включенности в жизнь ре-
бенка, а также без запрета на выражение негативных 
эмоций и родительской критики является залогом 
для формирования психологического благополучия.

Таблица 2
Данные регрессионного анализа семейных эмоциональных коммуникаций  

и психологического благополучия в семейной межпоколенной выборке
Зависимая переменная Предикторы β р R2 F

Ст
уд

ен
ты

Автономность Сверхвключенность
Семейный перфекционизм

–0,314
0,135

0,000
0,020 0,110 11,421

Компетентность
Критика
Семейный перфекционизм
Индуцирование тревоги

–0,234
0,213

–0,148

0,002
0,006
0,046

0,089 5,960

Позитивные отношения Элиминирование эмоций 
Внешнее благополучие

–0,198
–0,156

0,006
0,030 0,072 7,169

Жизненные цели Элиминирование эмоций –0,161 0,027 0,026 4,969

Самопринятие
Сверхвключенность
Семейный перфекционизм
Критика

–0,166
0,278

–0,214

0,023
0,000
0,005

0,121 8,449

Общий показатель ПБ
Критика 
Семейный перфекционизм
Сверхвключенность

–0,240
0,270

–0,164

0,002
0,000
0,024

0,127 8,942

Ро
ди

те
ли

Автономность
Семейный перфекционизм 
Сверхвключенность
Фиксация на негат-х пережив-х

0,233
–0,252
0,166

0,002
0,001
0,029

0,109 7,489

Компетентность Семейный перфекционизм 0,162 0,027 0,026 4,989

Личностный рост
Семейный перфекционизм
Элиминирование эмоций
Фиксация на негат-х пережив-х

0,285
–0,229
–0,153

0,000
0,002
0,047

0,117 8,158

Позитивные отношения Элиминирование эмоций –0,328 0,000 0,108 22,465

Жизненные цели Элиминирование эмоций
Сверхвключенность

–0,242
–0,156

0,001
0,028 0,079 7,927

Самопринятие Элиминирование эмоций –0,240 0,001 0,058 11,417

Общий показатель ПБ
Элиминирование эмоций 
Семейный перфекционизм
Сверхвключенность

–0,314
0,228

–0,179

0,000
0,001
0,012

0,164 12,027

Примечание: β – коэфициент регрессии Бета (стандартизированный), p – уровень значимости, R2 – объясненная дис-
персия, F – F-критерий, описывающий значимость эффектов.
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На наш взгляд, интересно себя проявил параметр 
«фиксация на негативных переживаниях» в родитель-
ской подвыборке. Завышенные ожидания и требова-
ния к ребенку в сочетании с длительной фиксацией 
на его негативных переживаниях без повышенно-
го контроля и вмешательства в дела ребенка способ-
ствуют формированию автономности. А завышен-
ные ожидания и требования к ребенку без фиксации 
на негативных эмоциях и без запрета на проявления 
эмоций в семье способствуют личностному росту, 
развитию. В студенческой подвыборке не обнаруже-
но связей ФНП с параметрами психологического бла-
гополучия, также отсутствуют предикторы личност-
ного роста (в студенческой подвыборке). 

Следующим этапом анализа стало структурное 
моделирование методом «модели путей». Учитывая 
количественный состав нашей выборки и невозмож-
ность введения в модель всех параметров психологи-
ческого благополучия, в структурное моделирование 
включен общий показатель психологического благо-
получия и параметры СЭК (рис. 1).

Модель демонстрирует существование межпоко-
ленной преемственности в части семейных эмоцио-
нальных коммуникаций и влияния параметров СЭК 
на психологическое благополучие. Интересно проя-
вил себя параметр «семейный перфекционизм», кото-
рый, с одной стороны, вносит положительный вклад 
в психологическое благополучие родителей, то есть 

повышает его, с другой – увеличивает сверхвключен-
ность, которая негативно сказывается на ПБ, то есть 
ухудшает его. Элиминирование эмоций способству-
ет снижению ПБ родителей и увеличению родитель-
ской критики в семье студента. Модель путей демон-
стрирует тенденцию, в соответствии с которой запрет 
на выражение негативных эмоций (ЭЭ), существу-
ющий в семье родителей (родитель – прародитель), 
способствует формированию критического отноше-
ния в адрес ребенка. Родительская критика (в семье 
студента) усиливается в результате максимальной 
включенности в жизнь ребенка (студента) и выра-
женного стремления к совершенству (СП). Как ре-
зультат – происходит снижение уровня ПБ студента.

Сложное влияние фактора «семейный перфекцио-
низм» проявилось в семье студентов. СП в родитель-
ской семье влияет на выраженность этого же пара-
метра в семье студента, а вместе они способствуют 
высокому уровню ПБ (в студенческой подвыборке). 
Также показано прямое влияние ПБ родителей на се-
мейный перфекционизм и ПБ студентов (детей).
Обсуждение и заключение 

Проведенное исследование показало слож-
ный механизм семейных межпоколенных отноше-
ний в части семейных эмоциональных коммуника-
ций и влияния параметров СЭК на психологическое 
благополучие молодежи и их родителей. В ходе ана-
лиза эмпирических данных выявлена межпоколен-

Рис. 1. Модель путей параметров семейных эмоциональных коммуникаций и общего показателя психологи-
ческого благополучия для единой межпоколенной выборки (студент – родитель).

Примечание: (ст) – студенты; (рдт) – родители; Кр – критика, ЭЭ – элиминирование эмоций,  
СВ – сверхвключенность, СП – семейный перфекционизм; ПБ – психологическое благополучие (общий показатель);  

χ2 – критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы, p – уровень значимости,  
RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI – сравнительный индекс согласия,  

GFI – критерий согласия, PCLOSE – индекс близости модели исходным данным

Роль семейных эмоциональных коммуникаций в психологическом благополучии: межпоколенные эффекты
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ная преемственность по параметрам семейных эмо-
циональных коммуникаций «критика», «фиксация 
на негативных переживаниях», «семейный перфек-
ционизм» и общему показателю СЭК. Оценка студен-
тами бо́льшей включенности родителей в их жизнь, 
сопровождающейся фиксацией на жизненных трудно-
стях и неудачах, отсутствием «фасадности» и запре-
та на выражение эмоций в семье, может быть связана 
с особенностью современного жизнеустройства, на-
пряженностью в социальном мире. С другой стороны, 
прошлый опыт со стороны родителей в отношении за-
прета на выражение негативных эмоций и стремления 
к показному благополучию, которые можно объяс-
нить особенностью стилей воспитания, существую-
щих у представителей старших поколений (прароди-
телей наших студентов), способствовали снижению 
обозначенных стратегии в собственной семье. 

Бо́льшая выраженность параметров психологи-
ческого благополучия «автономность», «компетент-
ность», «жизненные цели», «самопринятие» и интег-
рального показателя в подвыборке родителей может 
объясняться возрастными особенностями, в то вре-
мя как стремление к развитию и реализации личных 
потребностей (личностный рост) является проявле-
нием межпоколенной преемственности.

Данные регрессионного анализа позволили вы-
явить факт негативного влияния родительской кри-
тики, запрета на проявление эмоций, повышенного 
контроля и вмешательства в дела ребенка (студента), 
индуцирования тревоги на психологическое благо-
получие студентов, что логично и объяснимо. Вы-
явленные тенденции согласуются с данными, полу-
ченными другими исследователями [Холмогорова, 
Воликова, Сорокова: 111]. Обнаружено позитивное 
влияние семейного перфекционизма на формирова-
ние психологического благополучия. Другими сло-
вами, наши данные указывают на то, что завышен-
ные требования со стороны родителей и стремление 
к совершенству способствуют самопринятию, авто-
номности, компетентности, психологическому бла-
гополучию, что было подтверждено нами в модели 
путей. В родительской семье семейный перфекци-
онизм одновременно способствует повышению ПБ 
и СвВ (сверхвключенности), такой путь может сви-
детельствовать о том, что стремление к совершенству 
сопровождалось сверхвключенностью в жизнь ребен-
ка, желанием контролировать его жизнь, что вполне 
объяснимо. В студенческой выборке выявлен анало-
гичный маршрут семейного перфекционизма, кото-
рый способствует повышению ПБ и родительской 
критики. Другими словами, воспитание в духе высо-
ких стандартов невозможно без критических замеча-
ний со стороны родителей и его сравнения с другими.

В заключение можно отметить следующее. Полу-
ченные в работе данные показали сложную структу-

ру механизма взаимодействия семейных эмоциональ-
ных коммуникаций и психологического благополучия, 
в которой проявляется преемственность отношений, 
существующих в родительской семье, в части влия-
ния семейного перфекционизма и сверхвключенно-
сти на формирование психологического благополучия. 
Межпоколенные эффекты проявляются в выражен-
ности факторов семейных эмоциональных комму-
никаций «критика», «фиксация на негативных пере-
живаниях», «семейный перфекционизм» и «общий 
показатель СЭК» и параметра «личностный рост» 
психологического благополучия.

В нашем исследовании проявились различия, ко-
торые можно объяснить спецификой социальной 
ситуации развития молодежи, особенностями со-
временного жизнеустройства, наличием жизненно-
го опыта родителей, качественными изменениями, 
происходящими с возрастом, которые сказываются 
на оценке родительской семейной системы. Полу-
ченные данные позволяют понять различия в пони-
мании семейной системы у представителей разных 
поколений.

В качестве ограничений можно отметить отсут-
ствие данных о наличии сиблингов, порядке рож-
дения, что позволило бы получить дополнительную 
информацию для изучения межпоколенных эффек-
тов. Тем не менее проведенное исследование позво-
ляет расширить представление о механизмах взаимо-
действия родительской семейной системы и ее роли 
в психологическом благополучии молодежи. 
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Аннотация. В настоящей статье представлен теоретический обзор моделей психологического благополучия личности, 
а также основных инструментов его измерения. На основании теоретического анализа и эмпирических исследова-
ний авторского коллектива разработана структурно-функциональная модель психологического благополучия студен-
тов. Представлены результаты статистического анализа созданной на ее основе «Шкалы психологического благопо-
лучия студентов» (А.Г. Самохвалова, Е.В. Тихомирова, Н.С. Шипова, О.Н. Вишневская, 2022). В статье приведены 
результаты проверки методики на надежность и валидность, а также данные о корреляционных связях ее субшкал 
со шкалами методики психологического благополучия К. Рифф. Также в статье представлена инструкция и эмпи-
рические нормы методики. Данные психометрической проверки методики «Шкала психологического благополучия 
студентов» свидетельствуют о дифференцированной оценке субшкалами методики заявленного конструкта. Авто-
ры указывают, что методика может быть использована в дальнейших исследованиях по определению психологиче-
ского благополучия студенческой молодежи. Ее результаты могут быть полезны для разработки адресных методов 
оказания психологической помощи, а также в практической работе психологов-консультантов.
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Введение 

Явления современного мира характеризуются 
нестабильностью, высокой динамичностью 
и стрессогенностью. Метаанализ, проведен-

ный N. Salari в 2020 году во время пандемии Covid-19, 
показал, что сложные объективные условия жиз-
ни современника фасилитируют развитие опасных 
для психического здоровья эмоциональных состоя-
ний депрессии и тревоги, способствуют возникнове-
нию проблем адаптации, тем самым затрудняя опти-
мальное функционирование личности [Salari et al.: 4].

Высокий уровень повседневного стресса (неопре-
деленность ситуации, дедлайны, ссоры, трудности 
выбора, многозадачность и др.) также не позволяет 
человеку чувствовать удовлетворение и радость, быть 
поглощенным, заинтересованным, вовлеченным, спо-
собным к решению жизненно важных задач и поста-
новки смыслообразующих целей [Schönfeld et al: 5].

В этом контексте уместно говорить о возможном 
снижении психологического благополучия. Особой 
важностью обладает анализ психологического бла-
гополучия молодежи, поскольку она рассматривает-
ся как потенциал развития общества. Современные 
исследователи отмечают, что именно студенты испы-
тывают наибольшую стрессовую нагрузку, часто пре-
восходящую их ресурсы благополучия и устойчиво-
сти, что, в свою очередь, негативно сказывается на их 
здоровье. Студенты университета сталкиваются с раз-
личными стрессовыми обстоятельствами, связанными 
с их академическими, семейными, социальными кон-
текстами жизни и задачами развития (физиологиче-
ские изменения, переход от детства к взрослой жизни, 
сепарация, самоопределение) [Klainin-Yobas et al: 8].

Значение психологического благополучия студен-
та сложно переоценить. Оно состоит в стимулиро-
вании эффективного профессионального функцио-
нирования, выступает фактором успешной учебной 
деятельности, обладает прогностической ценностью 
для профессиональной продуктивности будущего 
специалиста. Это актуализирует поиск эффективно-

of psychological well-being of students” created on its basis (Anna Samokhvalova, Elena Tikhomirova, Natalia Shipova, 
Oksana Vishnevskaya, 2022) are presented. The article presents the results of testing the methodology for reliability and 
validity, as well as data on the correlations of its subscales with the scales of the psychological well-being methodology by 
Carol Ryff. The article also presents instructions and empirical norms of the methodology. The data of the psychometric 
test of the methodology “Scale of psychological well-being of students” presented in the article testify to the differentiated 
assessment by subscales of the methodology of the declared construct. The authors indicate that the technique can be used 
in further research to determine the psychological well-being of students. Its results may be useful for developing targeted 
methods of providing psychological assistance; as well as in the practical work of consultant psychologists.
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го диагностического инструмента для определения 
психологического благополучия студентов.

При наличии разнообразных авторских подходов 
к проблеме психологического благополучия, в совре-
менной отечественной науке до сих пор наблюдается 
некоторая терминологическая путаница, при которой 
искомое понятие зачастую выступает синонимич-
ным определением субъективного благополучия, сча-
стья, психического здоровья и удовлетворенности 
жизнью. При этом работы, посвященные созданию 
комплексной модели исследования психологическо-
го благополучия студентов в образовательной сре-
де вуза в настоящее время практически отсутствуют. 
Отмечен дефицит валидных методов изучения пси-
хологического благополучия студентов, что и опре-
делило исследовательский интерес нашего авторско-
го коллектива.
Обзор моделей психологического благополучия 
личности 

Психологическое благополучие – сложно верифи-
цируемый феномен, находящийся на стыке гедонисти-
ческого и эвдемонистического подходов. Созданию 
авторской модели психологического благополучия сту-
денческой молодежи предшествовал метаанализ от-
ечественных и зарубежных исследований в области 
психологического благополучия и имеющихся теоре-
тико-эмпирических подходов к рассмотрению данного 
феномена. В современной науке существует несколько 
моделей психологического благополучия:

– модель N.M. Bradburn: психологическое благо-
получие как общая удовлетворенность жизнью, в ос-
нове которой лежит баланс позитивного и негативно-
го аффектов [Bradburn: 245]. Впоследствии модель 
рассматривалась скорее как модель субъективного 
благополучия [Diener: 278; Czapinski: 112];

– шестифакторная модель C.D. Ryff: психологи-
ческое благополучие как базовый субъективный кон-
структ, отражающий восприятие и оценку человеком 
своей самореализации с точки зрения пика потенци-
альных возможностей; включает такие референты, 
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как «самопринятие», «позитивные отношения с окру-
жающими», «автономию», «управление окружающей 
средой», «цель жизни», «личностный рост» [Ryff: 367];

– модель предикторов психологического благопо-
лучия R.M. Ryan: благополучие определяется потреб-
ностями в автономии, компетентности и связанности 
с другими [Ryan, Deci: 161].

Стоит отметить, что психологическое благополу-
чие рассматривается авторами как многоуровневый 
феномен. Так, к примеру, А.В. Воронина рассматрива-
ет психологическое благополучие на четырех относи-
тельно автономных уровнях: психосоматического здо-
ровья, социальной адаптированности, психического 
и психологического здоровья [Воронина: 145]. В свою 
очередь, О.А. Идобаева выделяет три уровня рассмо-
трения: психофизиологический, индивидуально-пси-
хологический и ценностно-смысловой [Идобаева: 19]. 
Зарубежные исследователи также рассматривают пси-

хологическое благополучие как многомерную кон-
струкцию, находящую отражение на социальном, фи-
зиологическом и психологическом уровнях (Taylor, 
Gibson, Franck, 2008; Huppert, 2009; Leite, 2019). Зна-
чение психологического благополучия состоит в под-
держании динамического равновесия между лично-
стью и средой [Шамионов: 9], а также в том, что оно 
выступает одним из критериев социально-психологи-
ческой адаптации [Миллер: 160].

Обоснование актуальности предпринятого иссле-
дования на основе анализа отечественных и зарубеж-
ных методик представлено на рисунке 1.

Создание структурно-функциональной модели 
психологического благополучия студентов базиро-
валось на таких методологических подходах, как си-
стемно-субъектный, социокультурный, ресурсный 
и контекстный; опирается на базовые принципы 
психологии развития – детерминизма, непрерывно-

Рис. 1. Обоснование актуальности и научной новизны исследования ПБ студенческой молодежи

Рис. 2. Структура психологического благополучия (авторская концепция)
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сти (континуальности), антиципации, субъектности, 
развития, культуросообразности, устойчивости и из-
менчивости, вариативности [Сергиенко, 2021].

В качестве основных маркеров психологическо-
го благополучия субъекта мы рассматриваем совла-
дание и жизнеспособность, самопринятие и доверие 
к себе, саморегуляцию и самопроектирование, вклю-
ченность в близкие и деловые отношения. 

Структурный анализ позволил изучать психоло-
гическое благополучие с точки зрения целостности 
и структурированности (рис. 2):

Для исследования психологического благополучия 
в основном применяется опросник «Шкала психоло-
гического благополучия» («The scales of psychological 
well-being» К. Рифф, 1989). Для русскоязычной вы-
борки существует два адаптированных варианта ме-
тодики: Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко (2005), 
Н.Н. Лепешинского (2007). Опросник позволяет из-
учить степень выраженности основных показателей 
психологического благополучия личности в соот-
ветствии с эвдемонистическим подходом: автоном-
ность (способность быть независимым, противосто-
ять социальному давлению и оценивать себя исходя 
из собственных стандартов); самопринятие (пози-
тивное отношение к себе и своему прошлому); лич-
ностный рост (восприятие своей жизни как процесса 
самореализации); цели в жизни (переживание осмыс-
ленности жизни, наличие занятий, придающих жизни 
смысл); компетентность (успешное управление окру-
жающей средой, способность добиваться желаемо-
го); позитивные отношения с другими (способность 
быть открытым общению и относиться к другим лю-
дям тепло, с заботой и доверием) [Лепешинский: 34].

Родственное понятие субъективного благополучия 
исследуется при помощи «Шкалы субъективного бла-
гополучия» А. Перуэ-Баду (Échelle pour l’évaluation 
subjective du Bien-être, разработана в 1988 году 
французским психологом А. Перуэ-Баду с коллега-
ми (A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche), 
в русскоязычной адаптации М.В. Соколовой). Ме-
тодика представляет собой скрининговый психоди-
агностический инструмент для измерения эмоцио-
нального компонента субъективного благополучия, 
оценивает качество эмоциональных переживаний че-
ловека в диапазоне от оптимизма, бодрости и уверен-
ности в себе до подавленности, раздражительности 
и ощущения одиночества [Соколова: 10].

Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS / Sa-
tisfaction with Life Scale, E. Diener, R.A. Emmons, 
R.J. Larsen и S. Griffin (1985), в адаптации Д.А. Ле-
онтьева и Е.Н. Осина (2003)), предназначена для из-
учения когнитивной оценки соответствия жизненных 
обстоятельств ожиданиям индивида и выявляет пока-
затель интегральной оценки удовлетворенности жиз-
нью в целом [Diener: 74].

Опросник качества жизни и удовлетворен-
ности (Quality of Life Enjoyment and Satisfaction 
Questionnaire, М. Ritsner et al. (2005), в адаптации 
Е.И. Рассказовой (2012)) включает четыре субшка-
лы и диагностирует качество жизни и субъективное 
благополучие, производит оценку степени удовлет-
воренности субъекта разными сферами жизни. Мо-
жем отметить, что на данный момент недостаточно 
валидного психодиагностического инструментария, 
который был бы точен в измерении именно психоло-
гического благополучия студентов [Рассказова: 104].
Методы исследования 

В процессе создания авторской методики прово-
дился тщательный анализ содержания пунктов опрос-
ника и его грамматических конструкций. Было прове-
дено пилотажное исследование, участниками которого 
стали 100 студентов (возраст от 18 до 25 лет). Целью 
его проведения была оценка понимания респондента-
ми пунктов опросника. Кроме того, была проведена 
экспертная оценка адекватности используемых грам-
матических конструкций изучаемому феномену. В ка-
честве экспертов выступали преподаватели вуза: пси-
хологи (n = 6), лингвисты (n = 5), социологи (n = 2), 
педагоги (n = 2). В результате пилотажного исследо-
вания проведено сокращение пунктов опросника пу-
тем исключения аналогий и корректировка формули-
ровок методики.

После проведения пилотажа для определе-
ния психометрических характеристик опросни-
ка был осуществлен сбор данных на основной вы-
борке, включающей 334 человека в возрасте от 18 
до 27 лет (М = 21,7; SD = 1,8). В выборке 315 лиц 
женского пола (94 %) и 19 – мужского (6 %). Студен-
ты бакалавриата составили 97 % выборки (323 че-
ловека), специалитета – 3 % (9 человек), магистра-
туры – менее 1 % (2 человека).
Результаты и их обсуждение 

Представленный опросник является инструмен-
том комплексной оценки психологического бла-
гополучия студенческой молодежи и называется 
«Шкала психологического благополучия студен-
тов» (А.Г. Самохвалова, Е.В. Тихомирова, Н.С. Ши-
пова, О.Н. Вишневская, 2022). Он состоит из 25 пун-
ктов, предполагающих оценку респондентом степени 
согласия или несогласия с ними. Тест предваряет 
следующая инструкция: «Предлагаемые вам ут-
верждения касаются того, как вы относитесь к себе 
и своей жизни. Мы предлагаем вам выбрать цифру, 
которая лучше всего отражает степень вашего согла-
сия/несогласия с каждым утверждением. Помните, 
что правильных или неправильных ответов не суще-
ствует. Просим дать ответ на каждое утверждение». 
Ответы распределяются по шкале Лайкерта следу-
ющим образом:

1 – Полностью не согласен
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2 – Скорее не согласен
3 – Кое в чём не согласен
4 – Кое в чём согласен
5 – Скорее согласен
6 – Полностью согласен
Данные по 25 пунктам опросника были подвер-

гнуты психометрической проверке на надежность 
с помощью вычисления Альфа Кронбаха. Оценка 
надежности методики показала хорошее значение: 
α = 0,83, стандартизованная α = 0,96, средняя меж-
позиционная корреляция 0,83. Анализ межпункто-
вых корреляций показал удовлетворительные резуль-
таты: от 0,21 до 0,34. 

Далее мы проанализировали надежность мето-
дики отдельно по пяти шкалам, сконструированным 
нами на основе теоретической модели психологиче-
ского благополучия студенческой молодежи и ее ком-
понентов [Самохвалова и др.: 54].

Анализ данных, представленных в таблице 1, по-
зволяет сделать вывод о наличии хороших психоме-
трических характеристик, свидетельствующих о на-
дежности методики.

Далее мы высчитали значения субшкал, оценили 
меры центральной тенденции и изменчивости: аффек-
тивный компонент (5 пунктов), когнитивный компо-
нент (5 пунктов), конативный компонент (5 пунктов), 

Таблица 1
Психометрические характеристики надежности субшкал  

методики «Шкала психологического благополучия студентов»

Название шкалы (количество пунктов) Коэффициент надежности  
(α Кронбаха)

Диапазон корреляций пунктов 
с суммарным баллом (r)

Аффективный компонент (5) 0,78 0,58 < |r| < 0,79

Когнитивный компонент (5) 0,79 0,57 < |r| < 0,76

Конативный компонент (5) 0,80 0,44 < |r| < 0,64

Рефлексивный компонент (5) 0,78 0,64 < |r| < 0,80

Ценностно-смысловой компонент (5) 0,80 0,48 < |r| < 0,72

Таблица 2
Дескриптивная статистика субшкал методики «Шкала психологического благополучия студентов»

Компоненты ПБ Среднее (М) Минимум Максимум Стандартное  
отклонение (SD)

Аффективный компонент 23,28 6 30 4,64

Когнитивный компонент 23,34 8 30 4,32

Конативный компонент 24,03 10 30 3,85

Рефлексивный компонент 23,98 7 30 4,43

Ценностно-смысловой компонент 25,22 12 30 3,66

Интегральный уровень психологического благополучия 119,84 49 150 18,87

Таблица 3
Интеркорреляции субшкал методики «Шкала психологического благополучия студентов»

Аффективный 
компонент

Когнитивный 
компонент

Конативный 
компонент

Рефлексивный 
компонент

Ценностно-
смысловой 
компонент

Интегральный 
уровень пси-

хологического 
благополучия

Аффективный компонент 1,000 0,808*** 0,688*** 0,857*** 0,789*** 0,925***

Когнитивный компонент 0,808*** 1,000 0,761*** 0,781*** 0,744*** 0,910***

Конативный компонент 0,688*** 0,761*** 1,000 0,730*** 0,734*** 0,861***

Рефлексивный компонент 0,857*** 0,781*** 0,730*** 1,000 0,776*** 0,923***

Ценностно-смысловой 
компонент 0,789*** 0,744*** 0,734*** 0,776*** 1,000 0,890***

Интегральный уровень 
психологического благо-
получия

0,925*** 0,910*** 0,861*** 0,923*** 0,890*** 1,000

Примечание: ***– корреляция значима на уровне < 0,001.
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Таблица 4
Корреляционный анализ методики «Шкала психологического благополучия студентов»  

со «Шкалой психологического благополучия» К. Рифф
Компонент ПБ

Субшкалы  
методики  
К. Рифф

Аффективный 
компонент

Когнитивный 
компонент

Конативный 
компонент

Рефлексивный 
компонент

Ценностно-
смысловой 
компонент

Интегральный 
уровень пси-

хологического 
благополучия

Положительные отноше-
ния с другими 0,41*** 0,41*** 0,38*** 0,43*** 0,46*** 0,46***

Автономия 0,23*** 0,29*** 0,33*** 0,31*** 0,31*** 0,32***

Управление окружением 0,60*** 0,61*** 0,57*** 0,61*** 0,61*** 0,66***

Личностный рост 0,26*** 0,33*** 0,38*** 0,27*** 0,42*** 0,37***

Цели в жизни 0,56*** 0,56*** 0,51*** 0,54*** 0,58*** 0,62***

Самопринятие 0,59*** 0,53*** 0,49*** 0,60*** 0,56*** 0,62***

Общий показатель 0,54*** 0,56*** 0,54*** 0,56*** 0,59*** 0,62***

Примечания: ***– корреляция значима на уровне <0,001.

Рис. 3. Сравнение выраженности рефлексивного компонента у женской и мужской части выборки  
(различия значимы на уровне 0,02 по Т-критерию Стьюдента для независимых выборок)

Таблица 5
Распределение уровней выраженности шкал методики  

«Шкала психологического благополучия студентов»
Шкала методики Низкие значения Средние значения Высокие значения

Аффективный компонент 5,00 – 18,63 18,64 – 27,92 27,93 – 30,00

Когнитивный компонент 5,00 – 19,01 19,02 – 27,66 27,67 – 30,00

Конативный компонент 5,00 – 20,17 20,18 – 27,88 27,89 – 30,00

Рефлексивный компонент Для мужчин
5,00 – 18,74

Для женщин 
5,00 – 19,5

Для мужчин
18,75 – 29

Для женщин 
19,6 – 28,2

Для мужчин
29,01 – 30,00

Для женщин 
28,3 – 30,00

Ценностно-смысловой ком-
понент 5,00 – 21,55 21,56 – 28,88 28,89 – 30,00

Интегральный уровень пси-
хологического благополучия 25,00 – 100,96 100,97 – 138,71 138,72 и выше
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рефлексивный компонент (5 пунктов), ценностно-
смысловой компонент (5 пунктов). 

Проверка предположения о соответствии по-
лученных данных нормальному распределению 
при помощи одновыборочного критерия Колмого-
рова – Смирнова показала удовлетворительные ре-
зультаты – распределение является нормальным.

Важным психометрическим показателем для  про-
верки психодиагностического инструмента является 
валидность, которую мы оценивали путем интеркорре-
ляций между измерениями субшкал методики (табл. 3).

Нами обнаружены тесные прямые связи субшкал 
методики между собой, что показывает на то, что  
в своей совокупности субшкалы измеряют интег-
ральный показатель психологического благополу-
чия студентов.

Также нами проведен корреляционный анализ суб-
шкал авторской методики с субшкалами «Шкалы пси-
хологического благополучия» К. Рифф.

Отмечены значимые относительно тесные прямые 
связи шкал методики с показателями благополучия, 
выделенными К. Рифф.

Таким образом, анализ психометрических показа-
телей методики показал хорошие результаты надеж-
ности и валидности методики.

Далее мы вычислили эмпирические нормы методи-
ки путем сопоставления уровня психологического бла-
гополучия (по компонентам и интегральному показа-
телю) с учетом фактора «пол» с помощью Т-критерия 
Стьюдента. Выявлены достоверно значимые раз-
личия по рефлексивному компоненту (Мм = 24,84; 
Мж = 23,92; t = 0,88; p = 0,02). Графически результа-
ты представлены на рисунке 3.

Обнаружилось, что рефлексия и оценка собствен-
ного уровня психологического благополучия, сопо-
ставление реальности с ожиданиями более характерно 
для мужской части выборки. По остальным компонен-
там и интегральному уровню благополучия значимых 
различий не выявлено, соответственно, они в равной 
степени выражены у мужской и женской части вы-
борки. Таким образом, исследователям при примене-
нии данной методики необходимо обращать внимание 
на рефлексивный компонент психологического благо-
получия и более внимательно относиться к возмож-
ной гендерной специфике его выраженности при ин-
терпретации полученных результатов.
Заключение 

Проведенная нами психометрическая провер-
ка методики «Шкала психологического благополу-
чия студентов» (А.Г. Самохвалова, Е.В. Тихомирова, 
Н.С. Шипова, О.Н. Вишневская, 2022) для оценки 
интегрального показателя психологического благо-
получия студентов и степени выраженности отдель-
ных его компонентов показала хорошие результаты, 
свидетельствующие о дифференцированной оценке 

субшкалами методики заявленного конструкта. Мето-
дика может быть использована в дальнейших иссле-
дованиях по определению психологического благопо-
лучия студенческой молодежи. Ее результаты могут 
быть полезны для разработки адресных методов ока-
зания психологической помощи; а также в практиче-
ской работе психологов-консультантов.
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женщин к детско-родительским отношениям, высокую оценку успешности развития ребенка и реализации своих 
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Введение 

Воспитание детей – многогранный сложный 
процесс, который охватывает многие пере-
менные и не ограничивается исключитель-

но детско-родительскими отношениями [Bornstein 
et al.: 288]. Его часто оценивают, сосредотачиваясь 
на восприятии родителями своей способности вы-
ступать в роли родителей [Waldman-Levi et al.: 61]. 
При этом высокий уровень родительского само-
восприятия, включающего удовлетворённость ма-
теринством, формирует основу для эффективных 
родительских практик, а позитивная оценка своих 
родительских достижений обеспечивает основу вос-
питания детей [Newland: 9]. Самовосприятие матери 
характеризует то, как женщины воспринимают и оце-
нивают себя в своих родительских ролях, и включа-
ет в себя такие позитивные характеристики, как чув-
ство компетентности, испытываемое в роли родителя, 
участие в воспитании и уходе, чувство удовлетворе-
ния от детско-родительских отношений и способ-
ность совмещать родительство с другими жизнен-
ными ролями [Bornstein M.H. et al.: 301]. Негативные 
стороны самовосприятия родителей включают беспо-
койство, тревогу, стрессы и отсутствие социальной 
поддержки [Куфтяк: 209]. От степени удовлетворён-
ности материнством зависит качество выполнения 
родительской роли и деятельности, связанной с ухо-
дом за детьми и их воспитанием, и определяется ха-
рактер отношения к родительству в целом [Захарова: 
1227]. При этом такие характеристики, как субъектив-
ное благополучие, общая удовлетворенность жизнью 
и родительством в целом могут влиять на эмоцио-
нальное здоровье и поведение детей. В теоретиче-
ской модели А. Бандуры [Bandura et al.: 14] родители 
с более высоким уровнем самовосприятия с большей 
вероятностью стимулируют вероятность успеха сво-
их детей как в когнитивном, так и в социально-эмо-
циональном развитии. Сходным образом изучение 
взаимосвязи характеристик матери, практик воспи-
тания и просоциального поведения дошкольников 
в Хорватии [Brajša-Žganec and Hanzec: 109] доказали, 
что удовлетворенность матерей как жизнью в целом, 
так и родительской ролью положительно коррелирует 
с просоциальным поведением и отрицательно – с про-
блемами поведения их детей в дошкольном возрасте. 
З.Е. Тейлор и Р.Д. Конгер пришли к выводу, что повы-
шение субъективной оценки родительской роли мате-
рей-одиночек, например посредством групповых ме-
роприятий, укрепляющих их социальную поддержку, 
также повышает благополучие их детей. Более того, 
сообщалось о долгосрочных эффектах [Taylor, Conger: 
356]. Результаты исследования двунаправленной свя-
зи между благополучием матери и проблемами по-
ведения ребенка при расстройствах аутистического 
спектра детей раннего возраста в Великобритании 

подтверждают, что более низкая удовлетворенность 
матери является фактором риска возникновения про-
блем с поведением ребенка [Totsika et al.: 209]. По-
ложительная и значимая связь между родительским 
самовосприятием и когнитивным развитием ребен-
ка, его социально-эмоциональным развитием в пери-
од раннего детства обнаруживается в исследованиях 
удовлетворенности родительством и вкладом в вос-
питание матерей Западного Китая [Wang L. et al.: 740].

В научном дискурсе часто описывается взаимос-
вязь между негативными проявлениями родительско-
го самовосприятия и его последствиями, проявляю-
щимися материнской депрессией или дистрессом и их 
влиянием на детей. Напротив, исследования влия-
ния положительных компонентов благополучия (осо-
бенностей самовосприятия матери, удовлетворенно-
сти родительской ролью и общей удовлетворенности 
жизнью) встречаются довольно редко. Интенсивное 
материнство – современная модель родительского по-
ведения с акцентом на детоцентрированности и сти-
муляции раннего развития требует более детального 
изучения особенностей самовосприятия успешно-
сти родительской роли и удовлетворенности мате-
ринством как эмоционально-оценочного отношения 
женщин к воспитательной функции [Куфтяк: 211] – 
одного из показателей, посредством которого роди-
тельское самовосприятие может оказывать влияние 
как на результаты развития ребенка, так и на само-
сознание матери. Недостаточно раскрытым в науч-
ном поле является изучение связи материнского бла-
гополучия и удовлетворенности родительской ролью 
с конкретными родительскими практиками, таки-
ми как интенсивное материнство [Delvecchio et al.: 
1983]. Таким образом, данное противоречие опреде-
лило цель настоящего исследования: одновремен-
ное изучение влияния установок интенсивного роди-
тельства на субъективную оценку удовлетворенности 
родительской ролью в целом и материнство как ре-
зультат собственной деятельности.
Организация исследования 

Исследование было одобрено этическим коми-
тетом и реализовано в строгом соответствии с по-
литикой конфиденциальности при добровольном 
участии и информированном согласии всех респон-
дентов. Исследование проводилось с ноября 2021 
по февраль 2022 года в смешанном формате: онлайн 
через Google Forms – 84 участника, 59 женщин за-
полнили бумажные бланки. Критерием отбора жен-
щин для участия в исследовании было наличие де-
тей (ребенка) до 18 лет, проживающих совместно.
Методический комплекс 

Опросник «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] в адаптации Ю.В. Мисиюк, 
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А.И. Прихидько, П.С. Рогачевой для диагностики 
выраженности установок на интенсивное родитель-
ство. Коэффициент альфа Кронбаха (α = 0,96) в рус-
скоязычной выборке N = 138 [Мисиюк, Хазова: 93]. 
Опросник состоит из 25 пунктов, сформулирован-
ных в утвердительной форме, включающих как пря-
мые, так и обратные вопросы. Респондентам предла-
гается оценить степень согласия с каждым пунктом 
по 6-балльной лайкертовской шкале (от «полностью 
не согласен» до «полностью согласен»). Вопросы ме-
тодики отражают основные идеи интенсивного роди-
тельства и представлены пятью шкалами:

1. Шкала «эссенциализма» (Essentialism) – содер-
жит представления о том, что мать обладает уникаль-
ными навыками для воспитания и является главным 
лицом, осуществляющим уход за ребенком: это зало-
жено природой, является естественным, предопреде-
лено ролью матери.

2. Шкала «Удовлетворенность» (Fulfillment) – удо-
вольствие от выполнения родительской роли и воспи-
тания: родительство эмоционально вознаграждаемо, 
является самым большим счастьем в жизни женщи-
ны, а дети бесценны.

3. Шкала «Стимуляция» (Stimulation) включает 
представления о том, что родителям необходимо сти-
мулировать когнитивное, эмоциональное и физиче-
ское развитие детей с самого раннего возраста.

4. Шкала «Трудности» (Challenging) содержит ут-
верждения о сложности выполнения родительской 
роли, необходимости большого вложения сил, энер-
гии, времени.

5. Шкала «Детоцентрированность» (Child-Cen-
tered) – убежденность в том, что дети являются цен-
тром внимания семьи: родители должны уделять 
первоочередное внимание нуждам и потребностям 
ребенка.

Опросник «Методика исследования удовлетво-
ренности родительской ролью» («Parent Satisfaction 
Scale», C.F. Halverson, H.P. Duke, 1991) была адапти-
рована на русскоязычной выборке (N = 207) Е.В. Куф-
тяк в 2006 году на выборке родителей детей от 1 года 
до 16 лет, (α = 0,71). Методика определяет интеграль-
ный уровень удовлетворённости родительской ролью, 
состоит из 30 пунктов, включающих прямые и обрат-
ные вопросы, оцениваемые по 7-балльной лайкер-
товской шкале от «совершенно не согласен» до «со-
вершенно согласен». Опросник включает 3 шкалы: 

1. Шкала «Удовольствие, получаемое от воспи-
тания и родительства» – оценивает чувство радо-
сти, успешности, возникающее при выполнении ро-
дительской роли.

2. Шкала «Важность роли родителя» – высокая 
значимость роли родителя, родительство оценивает-
ся как одна из самых важных сторон жизни челове-
ка, требующая уважения и внимания.

3. «Необременительность роли родителя» – оце-
нивает субъективную «комфортность», эмоциональ-
ную привлекательность или непривлекательность 
роли родителя. 

Опросник удовлетворенности материн-
ством (Е.И. Захарова, 2012), направлен на определе-
ние степени удовлетворенности материнской ролью. 
Включает 5 шкал: 1. Удовлетворенность характером 
взаимоотношений с ребенком. 2. Успешность разви-
тия ребенка. 3. Успешность реализации материнских 
функций. 4. Удовлетворенность материнской ролью. 
5. Отношение близких к женщине в роли матери [За-
харова, Калачева: 1230].

Социально-демографическая анкета включала во-
просы о возрасте, семейном положении, уровне обра-
зования, занятости, количестве детей и уровне дохо-
дов. А также дополнительные вопросы о воспитании.

Методы математико-статистической об-
работки: анализ средних, корреляционный ана-
лиз (r Спирмен), однофакторный дисперсионный ана-
лиз ANOVA.
Выборка 

В исследовании приняли участие 143 русскогово-
рящие женщины в возрасте от 20 до 53 лет (М = 36,62, 
SD = 6,03), имеющих 1–4 детей (М = 1,86, SD = 0,74). 
Распределение респондентов по социально-демогра-
фическим характеристикам:

Возраст: 20–30 лет – 12 %; 31–40 лет – 62 %; 41–
53 года – 26 %.

Количество детей: 1 ребенок – 32 %; 2 детей – 
52 %; 3 и более ребенка – 16 %. 

Возраст старшего ребенка – от 8 до 27 лет (М = 13,89, 
SD = 5,68).

Возраст младшего / единственного ребенка – от 0 
до 17 лет (М = 6,15, SD = 4,19). 

Уровень образования: среднее – 2 %; среднее про-
фессиональное – 18 %; высшее – 80 %.

Семейное положение: замужем (в том числе не-
зарегистрированные браки) – 84,29%; не замужем / 
в разводе – 13,57 %.

Занятость: работают – 76,22 %; в декрете – 
15,38 %; домохозяйка – 4,20 %; временно не рабо-
таю – 2,80 %.

Средний ежемесячный доход семьи: до 50 000 
руб лей – 33,57 %; 50 000 – 100 000 рублей – 39,86 %; 
свыше 100 000 рублей – 24,48 %.

86 % опрошенных матерей считают необходи-
мым заниматься самообразованием в сфере роди-
тельства, 62 % беспокоятся о том, что их дети могут 
быть неуспешными в будущем, 90 % женщин указа-
ли, что их дети посещают занятия дополнительного 
образования (школы раннего развития, спортивные 
секции, внешкольные учебные занятия) уже с до-
школьного возраста – в среднем с трех лет (М = 3,91, 
SD = 1,64).
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Результаты и их обсуждение 
Анализ средних баллов по Опроснику «Intensive 

Parenting Attitudes Questionnaire» показывает (табл. 1), 
что к наиболее разделяемым идеям интенсивно-
го родительства можно отнести установки, связан-
ные с удовлетворенностью ролью родителя (шкала 
«удовлетворенность») и обеспечением стимуляции 
развития ребенка (шкала «стимуляция»). Большин-
ство опрошенных женщин выражают согласие с тем, 
что роль родителя – одна из самых главных и при-
ятных в жизни любого человека. При этом одной 
из важнейших родительских задач признается зада-
ча по развитию когнитивных функций детей с само-
го раннего возраста.

Качественное выполнение родительских функций 
оценивается матерями как довольно трудная задача, 
требующая много времени и сил. 

Среднюю степень выраженности имеют установ-
ки на детоцентрированность, отражающие убежден-
ность в том, что родители должны уделять первооче-
редное внимание потребностям ребенка.

Наименее характерными являются установки 
на исключительность матери как главного и более 
компетентного лица в вопросах развития и воспита-
ния ребенка (шкала «эссенциализм»).

В целом по результатам корреляционного ана-
лиза отмечается довольно тесная взаимосвязь раз-
личных установок на интенсивное родительство. 
Установки детоцентрированности имеют наиболее 
высокий структурный вес. Положительными корре-
ляциями детоцентированность связана с убеждения-
ми о предопределенном главенстве матери (r = 0,25; 
p < 0,01), трудности родительской роли (r = 0,30; 
p < 0,001) и необходимости стимуляции раннего 
развития (r = 0,30; p < 0,001). Постановка ребенка 
в центр семейной системы самым тесным образом 
сопряжена с возрастанием важности его раннего раз-
вития, признанием высокой трудности и ответствен-
ности роли родителя, а также с большей убежденно-
стью в уникальности именно материнских усилий 

и роли женщины в воспитании ребенка. При этом 
интересным представляется, что наименее включен-
ной в эту структуру является удовлетворенность. Ра-
дость и счастье от родительства коррелируют толь-
ко со стимуляцией развития (r = 0,21; p < 0,05). Это 
дает основание предполагать, что принятие моде-
ли интенсивного родительства может выступать 
как средство реализации родительских амбиций 
и достижения соответствия социальным требова-
ниям к современному родителю. В рамках такого 
подхода ребенок рассматривается как некий объект 
для приложения сил, «проект», в который для полу-
чения нужного результата нужно вложить большое 
количество энергии и времени. А эмоциональные пе-
реживания от общения с ребенком при этом могут 
смещаться на периферию внимания. Дополнитель-
но отметим, что выявлены положительные корреля-
ционные связи между:

– важностью соответствия статусу «хороше-
го родителя» и выраженностью у них установок 
на стимуляцию развития (r = 0,21; p < 0,05), дето-
центрированность (r = 0,26; p < 0,01) и трудности ро-
дительства (r = 0,29; p < 0,001);

– беспокойством о возможной неуспешно-
сти ребенка и установками на детоцентрирован-
ность (r = 0,19; p < 0,05) и трудности (r = 0,21; 
p < 0,05).

Анализ средних значений показателей удовлетво-
ренности родительской ролью по результатам «Мето-
дики исследования удовлетворенности родительской 
ролью» («Parent Satisfaction Scale», C.F. Halverson, 
H.P. Duke, 1991) показывает высокую степень удо-
вольствия от роли родителя (75,8 % от максимально-
го балла), а также признание ее необременительной 
и эмоционально комфортной (85,7 % от максималь-
ного балла) и важности (84,1 % от максимального 
балла). 

Корреляционный анализ (рис. 1) выявил наличие 
многочисленных положительных связей между по-
казателями удовлетворенности и установками интен-

Таблица 1
Выраженность установок интенсивного родительства (N = 143)

Характеристики
(Characteristic)

Среднее значение
(Mean)

Стандартное отклонение
(SD)

Эссенциализм
Essentialism 26,13 3,72

Удовлетворенность
Fulfillment 18,99 3,11

Стимуляция
Stimulation 18,93 2,62

Трудности
Challenging 26,10 3,50

Детоцентрированность
Child-Centered 11,19 2,67
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сивного родительства. Исключение составила только 
шкала эссенциализма.

Оценка роли родителя как необременительной со-
пряжена с установками удовлетворенности (r = 0,54; 
p < 0,001), стимуляции (r = 0,22; p < 0,01) и детоцен-
трированности (r = 0,22; p < 0,01). Чем в большей сте-
пени жизнь матери подчинена потребностям ребенка, 
чем больше усилий направлено на развитие ребен-
ка и чем более ценным представляется родительство 
в целом, тем более «комфортной» и эмоционально 
привлекательной является роль родителя.

Вместе с тем высокая выраженность установок ин-
тенсивного материнства сопровождается и высоким 

уровнем удовольствия от роли родителя, признания 
ее высокой значимости и важности. То есть высокая 
включенность в жизнь ребенка, стремление обеспе-
чить ему максимальное удовлетворение всех потреб-
ностей позволяет матерям переживать собственную 
реализованность, удовлетворенность от выполнения 
своих функций и ощущать их ценность, несмотря 
на имеющиеся трудности и сложности.

Средние значения показателей удовлетвореннос-
ти материнством [Захарова 2012] также отража-
ют позитивное отношение женщин к детско-роди-
тельским отношениям, высокую оценку успешности 
развития ребенка и реализации своих материнских 

Рис. 1. Корреляционные связи показателей установок на интенсивное материнство  
и удовлетворенности ролью родителя (N = 143)

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

Рис. 2. Корреляционные связи показателей установок на интенсивное материнство  
и удовлетворенности материнством (N = 143)

Примечание.
 – положительные корреляции на уровне значимости p < 0,001;
 – положительные корреляции на уровне значимости p < 0,01;
 – отрицательные корреляции на уровне значимости p < 0,05.
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функций. Несколько ниже респонденты оценили бла-
гополучность своих отношений с близким окружени-
ем (родителями, супругом и подругами) в связи с на-
ступлением материнства.

Корреляционный анализ показал (рис. 2), что сре-
ди установок интенсивного родительства с показате-
лями удовлетворенности материнством связаны толь-
ко удовлетворенность и трудности. При этом высокая 
ценность и радость от родительства сопровождает-
ся более позитивным отношением женщин к обще-
нию с ребенком (r = 0,26; p < 0,01), к реализации 
материнских функций (r = 0,39; p < 0,001), к измене-
ниям в жизни, связанным с выполнением роли мате-
ри (r = 0,41; p < 0,001) и к отношениям с близкими 
людьми (r = 0,30; p < 0,01). А высокая степень труд-
ности выполнения роли родителя сопряжена с неу-
довлетворенностью отношений с ближайшим окру-
жением (r = –0,19; p < 0,05). В данном случае можно 
отметить потребности женщин в социальной под-
держке, разделении обязанностей, общении вне се-
мьи, которые обостряются в связи с наступлением 
материнства.

Удовольствие от выполнения родительской роли 
и воспитания делает взаимоотношения с ребен-
ком более гармоничными, что оценивается матерью 
как результат собственной деятельности и свиде-
тельство ее компетентности, поскольку основаны 
на принимающем и уважительном отношении ро-
дителя к ребенку. По мнению Е.И. Захаровой, дет-
ско-родительские отношения, наполненные любовью 
и нежностью, и являются основой для формирования 
у женщины удовлетворённости материнством [Заха-
рова: 1227]. Оценка родительства как эмоциональ-
но вознаграждаемого и приятного опыта позволяет 
органично встраивать в жизнь женщины материн-
скую роль, способствует появлению положитель-
ного отношения к родительству, в которой можно 
реализовываться как женщине и развиваться как лич-
ности [Захарова: 1227]. При этом возрастает удовлет-
воренность жизнью в целом, и материнством в част-
ности. Однако убежденность женщины в сложности 
родительства и отношении к нему как к некому «вы-
зову», требующему вложения чрезмерного количе-
ства сил, времени и энергии связана со снижением 
внимания к женщине как матери со стороны значи-
мого окружения, усиливается потребность в под-
держке родных и близких ей людей. И наоборот, уч-
тивое и уважительное отношение, позитивная оценка 
ее усилий снижает физическую и психоэмоциональ-
ную нагрузку. А при удовлетворенности родитель-
ством чувство собственной значимости и ценность 
выполняемой ею деятельности, усиливающееся по-
ложительной оценкой и поддержкой со стороны близ-
ких людей, формирует ощущение удовлетворенно-
сти материнством.

Контекстуальные факторы  
удовлетворенности родительством  
в рамках интенсивного материнства 

Нельзя не отметить влияние факторов жизненно-
го контекста, таких как возраст, семейное положе-
ние и уровень доходов, на эмоционально-оценочное 
отношение женщин к родительству. Было выявлено, 
что выраженность установок на исключительность 
роли матери как главного родителя имеют тенденцию 
к увеличению с возрастом женщин – раннее в иссле-
дованиях было обнаружено, что смысловое наполне-
ние материнских установок российских женщин мо-
жет изменяться с возрастом [Мисиюк, Хазова: 96]. 
Важным является вопрос – насколько уровень до-
статка семьи может определять восприятие трудно-
сти родительской роли? В нашем исследовании уро-
вень удовлетворенности родительством достаточно 
высокий, при том что в выборке треть респондентов 
имеют средний уровень доходов, семь – ниже мини-
мального. Это дает возможность говорить о невысо-
ком влиянии этого фактора. В свою очередь, интерес-
ные результаты влияния семейного статуса и уровня 
доходов родителей были получены в исследовании 
ЛеБарон и др. [LeBaron et al.: 433]: на выборке се-
мей с двумя родителями было показано, что мате-
риальные трудности были связаны с более низкими 
уровнями воспринимаемого отношения родителей 
к совместному воспитанию (общение, поддержка 
и совместный уход и забота), но не у матерей. То есть 
семейный стресс, связанный с материальными труд-
ностями в сородительстве, скорее отразится на отце. 
В исследовании Е. Шеллеби [Shelleby: 3883], по-
священном изучению связи между материальны-
ми трудностями и позитивным воспитанием только 
на выборке матерей, обнаружено, что материальные 
трудности были связаны с более высоким уровнем 
материнского позитивного воспитания (например, 
теплота, внимание, когнитивная стимуляция). Иссле-
дователи отметили, что в монородительской семье 
матери могут инвестировать в позитивное родитель-
ское поведение, когда они не в состоянии предоста-
вить экономические ресурсы для улучшения жизни 
своих детей. Очевидно, что финансовые затруднения 
могут играть роль в семейном и родительском стрес-
се и отражаться на эмоциональной оценке родитель-
ства, отношении к важности и необременительно-
сти родительской роли, однако нельзя утверждать, 
что данный фактор имеет решающее значение. Это 
имеет вес только в совокупности контекстуальных 
факторов, таких как семейное положение женщины, 
количество детей, тип занятости и пр. 
Выводы 

1. Удовлетворенность родительской ролью на-
ходится на достаточно высоком уровне; выявлены 
многочисленные положительные связи между пока-
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зателями удовлетворенности и установками интен-
сивного родительства; высокая выраженность уста-
новок интенсивного материнства сопровождается 
и высоким уровнем удовольствия от роли родителя, 
признания ее высокой значимости и важности.

2. Показатели удовлетворенности материнством 
отражают позитивное отношение женщин к детско-
родительским отношениям, высокую оценку успеш-
ности развития ребенка и реализации своих мате-
ринских функций; среди установок интенсивного 
родительства с показателями удовлетворенности ма-
теринством связаны удовлетворенность, которая со-
провождается более позитивным отношением жен-
щин к общению с ребенком, повышением общей 
удовлетворенности жизнью и более высокой оцен-
кой материнской роли; оценка родительской роли 
как трудной в контексте интенсивного материнства 
увеличивает потребности женщин в социальной под-
держке, разделении обязанностей, общении вне се-
мьи, которые обостряются в связи с наступлением 
материнства, и наоборот, неудовлетворенность от-
ношениями с ближайшим окружением сопряжена 
с возрастающей оценкой трудностей родительства.

3. Особенности социального контекста, такие как  
возраст, семейное положение, занятость и уровень 
доходов женщины, могут влиять на выраженность 
установок интенсивного материнства и удовлетво-
ренность родительством лишь в совокупности фак-
торов и не имеют определяющего значения.
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Abstract. The article is devoted to the study of the parameters of the psychological safety of the subject of professional activity, 
taking into account the analysis of the professional time perspective. We complemented ideas about the time perspective 
of the individual within the professional context. The problem of taking into account the professional time perspective 

© Морозова И.С., Медовикова Е.А., Каргина А.Е., 2022



93Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

Проблематика изучения феномена психологи-
ческой безопасности имеет широкую вариа-
тивность как в теоретическом, так и в прак-

тическом аспектах. В ряде научных исследований 
авторы предлагают различные интерпретации пси-
хологической безопасности личности. Так, О.В. Гон-
чарова описывает ее как многоуровневую систе-
му, обладающую динамическими характеристиками, 
функционирующими с целью предотвращения нега-
тивного влияния внешних и внутренних факторов 
и обеспечивающую дееспособность личности ее об-
ладателя [Гончарова: 9]. 

Мы придерживаемся точки зрения И.А. Баевой, 
которая рассматривает процессуальные и структур-
ные характеристики безопасности [Баева: 6].

О возможности структурирования изучаемо-
го феномена заявляет Л.И. Шахова [Шахова: 28], 
Ю.В. Смык [Смык: 23]. 

Таким образом, психологическую безопасность 
личности мы предлагаем рассматривать как конструк-
тивное образование, отражающее состояние защи-
щенности от различного рода угроз и обеспечива-
ющее продуктивность личности в различных видах 
деятельности. 

В наших работах обоснована возможность вклю-
чения в структуру психологической безопасности 
когнитивного, аффективного и конативного компо-
нентов, каждый из которых содержит перечень ин-
дивидуально-психологических параметров.

Когнитивный компонент психологической безо-
пасности включает субъективное восприятие и оцен-
ку окружающей ситуации [Дуганова: 10], готовность 
к риску [Edmondson, Lei: 30], смысложизненные ори-
ентации личности [Аркаева: 5]. 

К числу параметров аффективного компонента 
мы отнести проявления саморегуляции [Моросано-
ва: 21; Schonfeld I.S., Chang C.H.: 33; Агузумцян Р.В., 

of the future is updated, the essential characteristics of which form the basis for the orientation of the individual in a 
situation of risk or uncertainty and the search for adequate ways to achieve the goal. It is substantiated that the assessment 
of the remaining time as a longer period allows focusing on opportunities, which gives reason to consider a person from 
the position of conscious regulation of activity. The parameters of the psychological safety of a person with a different 
level of professional time perspective are determined. It is described that respondents with a high level of assessment of 
the remaining life time are distinguished by a steady tendency towards planning the results of activities, programming ways 
of behaviour when achieving goals, behaviour stability in a situation of risk or uncertainty, and a high level of awareness in 
the framework of production activities. It was determined that respondents who assess the remaining life time as a limited 
period are characterised by a low level of development of ideas about the factors influencing the professional process, 
inadequacy of the assessment of significant circumstances, the consequences of their own actions, low criticality in relation 
to their actions and deeds.

Keywords: individual psychological safety, professional time perspective, remaining individual time, focusing on opportunities, 
focusing on limitations, efficiency of professional activity, coal mining enterprises employees.
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Мурадян Е.Б.: 2] и самоактуализации [Забелина: 11; 
Фазлиахметова Э.И.: 26; Лисовская: 16].

Конативный (поведенческий) компонент включа-
ет стратегии совладания с трудностями [Анцыферо-
ва: 4; Харламенкова: 27], способы преодоления [Кор-
нилова: 13].

Обращение к конструкту «временная перспекти-
ва личности» обусловлено интересом к проявлениям 
динамических трансформаций изучаемого феномена 
в процессе осуществления профессиональной деятель-
ности. Восприятие времени определяет продуктивность 
личности в границах производственного простран-
ства. На начальных этапах исследования авторы рабо-
ты, опираясь на концепцию Дж. Келли, рассматривали 
временную перспективу как содержательную характе-
ристику психологической безопасности [Морозова, Ме-
довикова и др.: 19]. Данная интерпретация позволила 
определять возможности субъекта профессиональной 
деятельности в аспекте протяженности его жизнедея-
тельности, насыщенности событиями и прогнозирова-
ния вариативности способов достижения поставленных 
целей и соотнесения полученных результатов.

На основании результатов наших исследований 
мы  считаем возможным констатировать, что имен-
но сбалансированная временная перспектива лично-
сти (в связке прошлое – настоящее – будущее) имеет 
ряд взаимосвязей с личностными характеристика-
ми [Медовикова, Морозова и др.: 17]. Для оценки 
профессиональной среды важна личностная осмыс-
ленность окружающей реальности, управляемость 
жизненными событиями и персональная ответствен-
ность [Морозова, Медовикова: 18]. Низкий уровень 
психологической безопасности личности предпола-
гает снижение веры человека в свои силы, нарушение 
оси позитивное прошлое – реальное настоящее – бу-
дущее, что говорит о смещении восприятия фактора 
времени в личностном контексте.

Особенности параметров психологической безопасности личности...
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Интересна позиция Е.Р. Крыловской, которая от-
мечает важность планирования времени жизни лич-
ности, его реальную оценку, что в итоге способству-
ет повышению уровня удовлетворенности в целом 
и формирует психологическую безопасность (появ-
ление возможностей личностного роста, саморазви-
тия, реализации целей) [Крыловская:15]. 

Согласно точке зрения А.С. Ковдра, осознание 
событий жизни (временная перспектива) являет-
ся важным аспектом в процессе развития личности, 
что позволяет человеку выстроить оптимальное вза-
имодействие с окружением, продуктивно осущест-
влять профессиональную деятельность и жизне-
деятельность в целом. Именно смысловая окраска 
жизненных событий способствует регуляции по-
ведения и деятельности. Актуальный выбор лич-
ностной позиции в процессе реализации деятель-
ности направлен на формирование представлений 
прошлое – настоящее – будущее, то есть временной 
перспективы личности [Ковдра: 12]. 

Г.Д. Элькин, Ф. Зимбардо, Дж. Бойд утверждали, 
что осознание и мироощущение оси прошлое – на-
стоящее – будущее способствует регулированию де-
ятельности личности как субъекта в рамках профес-
сиональной среды [Морозова, Медовикова: 19]. 

Т.М. Краснянская напрямую связывала временную 
перспективу и профессиональную деятельность. Осо-
бое внимание автор уделяла периоду обучения в вузе 
как этапу подготовки специалистов. Образовательная 
среда должна способствовать оптимальному расходо-
ванию ресурсов прошлого для эффективной коорди-
нации настоящего и построения планов на будущее. 
От успешности данной деятельности зависит психо-
логическая безопасность субъекта профессиональ-
ной деятельности (динамическое состояние равнове-
сия с окружающей средой). Временная перспектива 
личности включает в себя такие аспекты, как осмыс-
ленность жизненного пути, управляемость в про-
цессе жизнедеятельности, насыщенность жизненно-
го пространства и личная ответственность за свою 
жизнь и здоровье, что определяет психологическую 
безопасность личности как в образовательной, так 
и в профессиональной сфере. Согласно позиции ав-
тора, форсирование гармоничной временной перспек-
тивы личности способствует формированию психо-
логической безопасности [Krasnyanskaya, Tylets: 31].

В исследованиях Т.М. Краснянской, В.Г. Тылец 
сделан акцент на «время безопасности» личности 
как описательную характеристику временной пер-
спективы. Время опасности/безопасности дает воз-
можность определять жизненный путь, оценивая ве-
роятность возникновения внешний и внутренних 
угроз в процессе выполнения деятельности (благо-
получие личности). Временная перспектива напря-
мую связана с личностными смыслами безопасности, 

что дает возможность оценки ситуации и коррекции 
поведения и деятельности в границах жизненного 
пространства [Краснянская, Тылец: 14].

Э.А. Ангелина, Е.Н. Буркаль акцентируют вни-
мание на роли личности в управлении собственной 
жизнью через понимание временной оси (активность 
личности). Временная перспектива дает возможность 
для развития личности в профессииональной сфере 
с учетом регулирования деятельности, наполнения ее 
смысловым содержанием [Ангелина: 3].

А.Д. Тырсикова говорит о том, что продуктив-
ность в процессе деятельности обеспечивает фоку-
сировка на будущем времени жизни, что дает воз-
можность четко ставить цели, определять мотивы 
деятельности [Тырсикова: 24]. С позиции психоло-
гии безопасности ориентация личности на настоящее 
и будущее имеет особое значение. Фокус на буду-
щее характеризует личность с позиции стабильности, 
направленности (личностный потенциал), субъек-
тивного благополучия, ясности поставленных целей 
и способов их достижения. Такая личность при стол-
кновении с ситуациями риска/неопределенности чет-
ко реализует поставленные цели, регулирует уровень 
ситуативной тревожности, уверена в прогнозируе-
мых результатах труда. Таким образом, фокусировка 
на будущее позволяет снижать влияние негативных 
факторов на личностное развитие, самоопределение 
в профессиональной сфере. 

Р.В. Агузумцян, Е.Б. Мурадян особое внимание 
уделили описанию психологической безопасности 
личности с позиции осознания личностного смыс-
ла, ситуаций окружающей действительности, выбора 
продуктивных стратегий поведения в ситуации риска, 
ориентированности на настоящее и будущее. Таким 
образом, формирование представлений о себе, сво-
ем месте в жизненном пространстве приближает че-
ловека к переживанию психологической безопасно-
сти [Агузумцян, Мурадян: 2]. 

Согласно точке зрения М. О. Аванесян, временная 
перспектива личности характеризуется протяженно-
стью, насыщенностью, продуктивностью. Структури-
рованность временной перспективы дает возможность 
планирования, прогнозирования, учета причинно-
следственных связей, что позволяет ориентироваться 
не только в многообразии жизненных событий настоя-
щего, но и ближайшего будущего. Позитивная ориен-
тировка способствует ощущению психологической 
безопасности личности [Аванесян: 1]. 

Ж. Нюттен подчеркивал, что личность, обладаю-
щая протяженной и структурированной временной 
перспективой в большей степени отмечает взаимос-
вязи между поведением и перспективными целями, 
что определяет мотивацию достижения и активную 
позицию личности в процессе деятельности [Буха-
рина, Толстых: 5].
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Г.М. Умарова отмечает важность психологиче-
ской безопасности личности в контексте деятельно-
сти. При этом автор говорит о том, что безопасность 
деятельности обеспечивается системой планирова-
ния и проектирования будущего времени. В связи 
с этим важна практика построения собственных дей-
ствий (эффективность принятия решений) с учетом 
временного контекста. Активная роль личности в про-
фессиональной сфере характеризуется осмыслением 
текущих ситуаций, восприятием временных интерва-
лов, расставлением приоритетов в профессиональной 
сфере [Умарова: 25].

A.J. Shipp, M.S. Cole рассматривали проблему изу-
чения временного конструкта в рамках организа-
ционных изменений. Авторы утверждали, что вре-
менные факторы (представления о времени) важны 
в плане изучения деятельности личности внутри ор-
ганизационной системы. Важен процесс пережива-
ния времени в индивидуальном аспекте с позиции 
отдельной личности с ее индивидуально-типологи-
ческими особенностями [Shipp, Cole: 32]. 

A.C. Edmondson, Z. Lei подчеркивают, что пси-
хологическая безопасность отражает восприятие 
людьми последствий рисков в производственной дея-
тельности. Учет рисковых факторов происходит в си-
туации анализа организационного поведения (осмыс-
ления), что указывает на взаимосвязи с временными 
параметрами (оценка настоящего, анализ будущих 
последствий) [Edmondson, Lei: 30].

K.E. Weick, изучая организационное поведение, 
отмечал, что эффективность личности в процессе 
деятельности определяется текущим опытом, оцен-
кой содержания деятельности, интерпретацией теку-
щих событий. Прогнозирование будущих перспектив 
с высокой степенью вероятности определяет продук-
тивность в производственной сфере [Weick: 34].

G.L. Cohen, D.K. Sherman в своих исследовани-
ях изучали вопрос поддержание целостности лично-
сти. Авторы отметили, что самоутверждение лично-
сти важно с позиции профессиональной временной 
перспективы будущего, что позволяет оценить лич-
ностные ресурсы, угрозы в профессиональной сфе-
ре, запускает цикл адаптивного поведения (потенци-
ал) [Cohen, Sherman: 29].

В исследовании авторы опираются на позицию 
H. Zacher, M. Frese, которые подчеркивали значи-
мость формирования временной перспективы в рам-
ках производственной деятельности. В связи с этим 
особое значение уделено оценке профессиональной 
временной перспективы личности: оставшееся вре-
мя жизни личности, фокусирование на возможно-
стях в профессиональной сфере либо на ограниче-
ниях [Базаров, Парамузов: 7]. Данные параметры 
позволяют характеризовать личность с позиции опас-
ности/безопасности, что формирует устойчивую ли-

нию поведения с точки зрения профессионально-
го контекста.

Психологическая безопасность личности зависит 
от ситуации, в которой актуализируется искомое со-
стояние. Ситуация характеризуется субъектностью 
и временной локализацией. Особенно актуально пони-
мание особенностей временной перспективы в период 
интенсивного профессионально-личностного станов-
ления. От успешности решения связанных с этим за-
дач во многом зависит психологическая безопасность 
личности, понимаемая нами как состояние динамиче-
ского равновесия субъекта со средой, обеспечивающее 
неснижение вероятности реализации главной для него 
жизненной цели [Краснянская, Тылец: 14].

Цель работы – определить особенности парамет-
ров психологической безопасности личности с раз-
личным уровнем профессиональной временной пер-
спективы.

В своем исследовании авторы изучали параме-
тры психологической безопасности личности со-
трудников промышленных предприятий с различным 
уровнем осмысленности временной перспективы 
с позиции оставшегося времени личности (профес-
сиональная временная перспектива). Выбор методик 
исследования обусловлен выделением аффективно-
го, когнитивного и конативного компонентов психо-
логической безопасности личности с опорой на ра-
боты О.В. Бубновой и О.В. Куликовой [Медовикова, 
Морозова и др.: 18]. 

Были использованы эмпирические методы: тести-
рование, эксперимент, методы математической ста-
тистики по (Т-критерий Стьюдента для независи-
мых выборок). В эксперименте принимали участие 
160 сотрудников угольных предприятий (горнорабо-
чих подземных (ГРП) в возрасте 25–45 лет, со стажем 
работы от 5 до 20 лет.

Методики, применяемы в процессе исследования:
1. Методика «Стиль саморегуляции поведения» 

В.И. Моросановой;
2. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева;
3. Самоактуализационный тест (САТ) Э. Шострома;
4. Опросник «Личностные факторы принятия ре-

шений» Т.В. Корниловой;
5. Опросник «Способы преодоления негативных 

ситуаций» С.С. Гончаровой.
Основанием для определения выборки респон-

дентов в процессе исследования стал опросник «Про-
фессиональная временная перспектива будущего» 
Х. Цахера и М. Фрезе в интерпретации Т.Ю. Базарова 
и А.В. Парамузова [Базаров Т.Ю., Парамузов А.В.: 7]. 
Таким образом, общая выборка респондентов была 
разделена на две равные группы (60 человек в каж-
дой) по уровню оценки оставшегося времени жизни 
личности (оставшееся время в профессиональном 
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ключе – как длительный промежуток для професси-
онального развития, карьерного роста, либо как огра-
ниченный отрезок времени в связи с тревожностью 
и страхом ограниченности жизни в рисковых усло-
виях). Средние варианты нормы в расчете не учиты-
вались, поэтому на этапе эксперимента количество 
респондентов в группах составило 120 человек. В ос-
новании деления групп лежал параметр «оставшееся 
время», который определяет восприятие личностью 
профессиональной временной перспективы с пози-
ции протяженности временного периода (фокусиро-
вание на возможностях) и ограниченности (фокуси-
рование на ограничениях).

В процессе исследования выявлено, что оцен-
ка оставшегося времени жизни личности как более 
длительного промежутка позволяет фокусировать-
ся на возможностях, что дает основание рассматри-
вать личность с позиции осознанной регуляции де-
ятельности с учетом анализа позитивных факторов 
окружающей среды.

В таблице 1 приведены цифровые данные, полу-
ченные на каждой из групп, и представлены интер-
претации результата сравнительного анализа средних 
значений по критерию Стьюдента для независимых 
выборок.

Для описания психологической безопасности лич-
ности необходимо уделить внимание тем чертам, ко-
торые характеризуют личность с позиции оценки 
оставшегося времени жизни в профессиональном 
контексте как длительного временного отрезка, на-
сыщенного событиями и перспективами.

В группе респондентов с высоким уровнем оцен-
ки оставшегося времени жизни отмечается устой-
чивая тенденция к планированию результатов дея-
тельности (t = 2,77, p = 0,01), программированию 
способов поведения на пути достижения целей, 
устойчивость поведения в ситуации риска/неопреде-
ленности (t = 2,59, p = 0,01). При возникновении си-
туаций риска/неопределенности работники данной 
группы могут перестроить свою деятельность и по-
ведение, оценив последствия, в связи с чем успеш-
но решают поставленные задачи (t = 3,62, p = 0,00). 
В целом можно сказать, что такая личность прояв-
ляет высокий уровень осознанности в рамках про-
изводственной деятельности, регулирует свою ак-
тивность исходя из поставленных задач и текущих 
обстоятельств, стабильно чувствует себя в непри-
вычных условиях (рисковых) (t = 4,80, p = 0,00).

Работники угольной отрасли с данным восприя-
тием временного континуума проявляют целеустрем-

Таблица 1
Средние значения параметров психологической безопасности личности сотрудников  

промышленных предприятий с различным уровнем осмысленности временной перспективы  
с позиции оставшегося времени личности

Параметры
Средние значения

t-value pоставшееся время жизни как дли-
тельный временной отрезок

оставшееся время жизни как огра-
ниченный временной отрезок

Методика «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой

Планирование 7,07 5,33 2,77 0,01

Моделирование 5,47 3,80 2,52 0,01

Программирование 6,87 5,47 2,59 0,01

Оценивание результатов 5,20 3,67 2,30 0,02

Гибкость 7,00 5,47 3,62 0,00

ОУС 32,80 25,20 4,80 0,00

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева

Осмысленность жизни 112,93 93,07 3,01 0,00

Цели жизни 32,67 24,33 2,59 0,01

Процесс жизни 30,00 25,00 2,22 0,03

Результат жизни 22,93 18,13 2,42 0,02

Локус контроля я 31,53 26,80 2,45 0,02

Локус контроля жизни 46,73 41,00 2,41 0,02

Самоактуализационный тест (САТ) Э. Шострома

Самоуважение 58,80 52,00 2,14 0,04

Опросник «Способы преодоления негативных ситуаций» С.С. Гончаровой

Поиск поддержки 9,13 6,87 2,10 0,04

Опросник «Личностные факторы принятия решений» Т.В. Корниловой

Готовность к риску 5,20 2,07 2,24 0,03
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ленность на пути достижения результатов деятельно-
сти, высокий уровень личностной ответственности 
за результаты своего труда (t = 2,59, p = 0,01). Ори-
ентация в настоящем и нацеленность на будущее по-
зволяют сформировать позитивную временную пер-
спективу личности, а следовательно, можно говорить 
о психологической безопасности в профессиональ-
ной среде (t = 2,22, p = 0,03). Респонденты в процес-
се деятельности склонны анализировать прошлый 
опыт, что дает возможность взвешенно принимать 
решения (t = 2,42, p = 0,02). В процессе принятия ре-
шений личность ориентируется на собственные пред-
ставления (t = 2,45, p = 0,02), контролирует ситуатив-
ные факторы (t = 2,41, p = 0,02). 

Развитие такого качества, как самоуважение, дает 
возможность оценивать положительные личностные 
качества, имеющие особое значение в рамках про-
фессиональной деятельности. Данный аспект связан 
с развитием чувства безопасности в процессе приня-
тия производственных решений (t = 2,14, p = 0,04).

В ситуации риска/неопределенности работники 
угольной отрасли, воспринимающие оставшееся вре-
мя жизни как более длительный и насыщенный от-
резок (ориентация на будущее) готовы осуществлять 
действия при вероятностном исходе событий (ситу-
ация опасности не блокирует активность личность 
в рамках принятия решений) (t = 2,24, p = 0,03).

В группе респондентов, оценивающих остав-
шееся время жизни как ограниченный временной 
отрезок, наблюдается низкий уровень развития 
представлений о факторах, оказывающих влияние 
на профессиональный процесс, неадекватная оцен-
ка значимых обстоятельств, последствий собствен-
ных действий в рамках профессиональной деятель-
ности (t = 2,52, p = 0,01). Работники данной группы 
в большинстве производственных ситуаций не за-
мечают своих ошибок (низкая критичность в от-
ношении своих действий и поступков). Качество 
результатов деятельности низкое ввиду внешних 
трудностей, оказывающих на личность значитель-
ное влияние (t = 2,30, p = 0,02). 

Респонденты второй группы склонны избегать 
большого количества социальных контактов и пе-
рекладывать ответственность на других в стрессо-
вой ситуации (испытывают чувство беспомощно-
сти) (t = 2,10, p = 0,04).

В заключение следует отметить, что проблеме 
временной перспективы личности посвящено боль-
шое количество исследований, однако небольшая 
часть из них рассматривает временную ось в кон-
тексте организационных изменений, при учете лич-
ностных особенностей работников. Ограниченность 
воспринимаемого отрезка жизни определяет спосо-
бы мышления и поведения. При восприятии отрез-
ка времени как неограниченного приоритет отдает-

ся целям, при восприятии ограниченного временного 
континуума приоритет отдается эмоциям личности, 
что отрицательно сказывается на эффективности про-
изводственного процесса. Фокусирование на возмож-
ностях предполагает четкую постановку целей дея-
тельности, планирование в процессе принимаемых 
решений с учетом множества факторов. Фокусиро-
вание на ограничениях ставит личность в зависи-
мую позицию от многообразия препятствий, встре-
чающихся на жизненном пути. Оставшееся время 
в отношении профессионального будущего характе-
ризует профессиональную деятельности с позиции 
оценки перспектив для реализации намеченных це-
лей (время кажется безграничным, возможности лич-
ности носят неограниченный характер). 

Таким образом, формирование сбалансированной 
временной перспективы личности имеет особое зна-
чение в условиях профессиональной среды. Однако 
акцент в восприятии времени делается на настоящее 
и ближайшее будущее личности, что позволяет адек-
ватно оценивать производственные ситуации и сво-
евременно реагировать в условиях риска/неопреде-
ленности.

Психологическая безопасность личности пред-
полагает наличие веры человека в свои силы, по-
зитивное восприятие временного контекста (пози-
тивное прошлое – реальное настоящее – ближайшее 
будущее).

Особое значение в анализе профессиональной 
временной перспективы имеет оценка личностью 
оставшегося времени жизни как насыщенного со-
бытиями, имеющего перспективы развития либо 
как ограниченного в отношении личностных ресур-
сов и перспектив.

В связи с оценкой временной перспективы мож-
но говорить о двух вариантах восприятия личностью 
профессиональной перспективы развития, что прояв-
ляется в особенностях профессиональной деятельно-
сти с позиции широких возможностей и фиксации 
на ограничениях. Восприятие личностью професси-
ональной временной перспективы может выступать 
источником развития либо способности к риску с вы-
сокой долей активности, либо склонности к осторож-
ным действиям и поступкам, что оказывает влияние 
на поведение человека в производственном процессе.

Оценка оставшегося времени жизни личности 
в профессиональном контексте с позиции фокуси-
рования на возможностях характеризует личностей 
как целеустремленных, ориентированных на успех 
в выполнении производственных заданий, контро-
лирующих окружающую ситуацию и собственное 
поведение, уважающих себя, выстраивающих по-
зитивные отношения с коллегами, а соответствен-
но, можно говорить о психологической безопасно-
сти личности в условиях производственной среды. 
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Аннотация. Статья представляет результаты изучения отвержения в межличностных отношениях в контексте идей со-
циальной эксклюзии. В эмпирическом исследовании принял участие 51 человек. Результаты исследования, про-
веденного с применением качественно-количественных методов анализа данных, демонстрируют характерные 
представления об отвержении как о процессе. Триггером отвержения является обнаружение инаковости и/или не-
соответствия с партнером по взаимодействию. Это выражается в несовпадении ценностей, установок, ожиданий 
субъектов; в осознании отсутствия взаимности; в невнимательности к партнеру, в игнорировании его интересов. 
Переживание отвержения сопровождается чувствами обиды, одиночества, другими негативными эмоциями, а так-
же поиском смысла происходящего. Адаптация к ситуации отвержения предполагает принятие или ответное отвер-
жение, которое приводит к окончательному разрыву коммуникации с другим субъектом межличностных отноше-
ний, к утрате психологических ресурсов, к депривации значимых социальных потребностей. Показано, что одиноко 
проживающие взрослые значительно реже описывают процесс отвержения как путь к принятию разнообразия мира 
и вариативности межличностных отношений. Понимание отвержения как формы социальной эксклюзии дает ос-
нования для выстраи вания психотерапевтической работы с субъектами отвержения в межличностных отношениях.
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Abstract. The article presents the study results of the rejection in interpersonal relationships in the social exclusion ideas context. 
The empirical study involved 51 people. The results, carried out using qualitative and quantitative methods of data analysis, 
demonstrate the characteristic perception of rejection as a process. The rejection trigger is the discovery of otherness and 
/ or inadequacy with the interaction partner. This is expressed in the mismatch of values, attitudes, person’s expectations; 
in the awareness of the reciprocity absence; in inattention to the partner, in ignoring its interests. The rejection experience 
is accompanied by feelings of resentment, loneliness, other negative emotions, as well as a search for the meaning of what 
is happening. Adaptation to a situation of rejection presupposes acceptance or reciprocal rejection, which leads to the final 
break in communication with the partner of interpersonal relations, to the loss of psychological resources, to the significant 
social needs’ deprivation. It is shown that lonely adults are much less likely to describe the rejection process as a way to 
accept the diversity of the world and interpersonal relationships’ variability. Understanding rejection as a social exclusion 
form gives a possibility for building psychotherapeutic work with people who reject interpersonal relationships.
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Введение 

Отвержение как значимое явление в межлич-
ностных отношениях заслуживает подроб-
ного изучения, поскольку часто порождает 

болезненные переживания и может существенно сни-
зить качество и количество контактов между людь-
ми. Большинство исследований, посвященных фе-
номену отвержения, рассматривают его проявления 
и последствия на примере детско-родительских отно-
шений (Бурменская Г.В., Истратова О.Н., Карабано-
ва О.А., Лафицкая Н.В., Ронер Р., Садовникова Т.Ю. 
и др.). Однако нет сомнений в том, что столкнуться 
с отвержением можно не только в детстве. На протя-
жении всей человеческой жизни оно способно транс-
формировать социальное взаимодействие. Пережива-
ние отвержения побуждает расставлять приоритеты: 
невзирая на интенсивные негативные эмоции про-
должать контактировать с одними людьми – и пре-
кращать связь с другими. Подобные разрывы ком-
муникации часто приводят к тому, что субъекты 
взаимодействия оказываются в ситуации одиноче-
ства, отчужденности от значимых социальных благ, 
исключения из психологически благополучных 
и комфортных отношений. Это позволяет рассматри-
вать отвержение как одну из форм сложного и пока 
плохо изученного в психологии явления социальной 
эксклюзии.
Обзор литературы по проблеме исследования 

В воспитательной практике родителей отверже-
ние чаще встречается в случаях, когда ребенок яв-
ляется нежеланным, характеризуется ослабленным 
здоровьем, появляется на свет в результате тяже-
лых родов или не соответствует ожиданиям по полу. 
В этих ситуациях заброшенность ребенка представ-
ляет собой символический механизм устранения 
нежелательного объекта [Лафицкая: 118]. Начиная 
с древнейших времен отмечается нежное отноше-
ние к желанным детям и отвергающее – к нежелан-
ным [Джарман, Микиртичан: 67]. В Древнем Риме 
отказ от ребенка часто был связан с отсутствием ре-
сурсов семьи, бедностью, с физическими отклоне-
ниями у новорожденного. Отвержение нежеланных 
детей обычно выражалось в их убийстве [Моргу-
нова: 73]. Имеются данные о том, что исторически, 
по крайней мере в нашей стране, у родителей с низ-
ким социальным статусом (например, у прислуги) 
отвержение детей и отказ от них являлись весьма 

Keywords: rejection, interpersonal relationships, social exclusion, loneliness, lonely adults, social needs, coping, acceptance, 
communication breakdown.
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распространенной стратегией совладания с неза-
коннорожденностью. В конце XIX – начале ХХ вв. 
нежеланные дети часто убивались или сразу после 
рождения отдавались в воспитательные дома [Семё-
нова: 56]. Можно говорить, что именно родительское 
принятие и отвержение приводят к тому, что наруша-
ется принцип справедливости и равенства в распре-
делении любви, заботы и других социально и психо-
логически значимых благ. В результате отвергнутые 
дети оказываются на периферии человеческих отно-
шений, переживают серьезную депривацию жизнен-
но важных потребностей.

В этой связи особое значение имеют идеи Рональ-
да Ронера. Первоначально его теория носила название 
теории родительского принятия-отвержения (Parental 
acceptance-rejection theory, или PARTheory) и только 
позднее приобрела вид теории межличностного при-
нятия-отвержения (Interpersonal acceptance-rejection 
theory, или IPARTheory) [Бурменская: 110]. Это ука-
зывает на то, что семейная ситуация может являться 
одним из первичных в истории жизни каждого чело-
века источников отвержения, давая начало комплек-
су реакций психологического синдрома и формируя 
соответствующие особенности личности. Это же по-
рождает и определенные трудности, заключающиеся 
в том, что отвержение присутствует в отношениях, ко-
торые человек сам не выбирает и от которых невоз-
можно отказаться (так как это варианты родственных 
отношений). Данный факт наводит на мысль о том, 
что в детско-родительских отношениях истинная цель 
отвержения – не разрыв коммуникации, а, напротив, 
сохранение контакта, удержание объекта привязанно-
сти. Часто продолжение взаимодействия в ситуациях 
отвержения происходит за счет формирования зави-
симости и созависимости, что заставляет «мишень» 
отвержения оставаться в сложных, подчас болезнен-
ных отношениях, добиваясь потенциально не всегда 
возможного принятия.

Опираясь на работы Ронера как на методологиче-
скую основу, Бурменская видит истоки отвержения 
в родительской семье, определяет его как отсутствие 
любви, принятия, заботы и поддержки [Бурменская: 
109]. Отвержение порождает целый симптомоком-
плекс проявлений: идентификация со статусом отвер-
женного [Ермилова: 191], утрата эмпатии, постоянная 
тревога, чувство опасности, проблемы с самоконтро-
лем, зависимость, агрессивность [Rohner: 5]. Отверже-

Отвержение как форма социальной эксклюзии



104 Вестник КГУ    2022 

ПСИХОЛОГИЯ

ние в отношениях между матерью и дочерью приводит 
к конфликтной, менее благополучной сепарации [Са-
довникова, Карабанова, Бурменская и др.: 58].

У личности, имеющей опыт переживания отвер-
жения в семье, помимо возникающих сложностей 
во взаимоотношениях с другими людьми проявля-
ется непринятие некоторых конструктов, мнений 
и позиций, которые прямо или косвенно ассоции-
руются с источником отвержения в прошлом [Бур-
менская: 111; Бурменская, Алмазова, Карабанова: 
49; Садовникова, Карабанов, Бурменская и др.: 59]. 
К последствиям отвержения в детско-родительских 
отношениях у детей младшего школьного возраста 
можно также отнести эмоциональный дискомфорт, 
агрессивные формы реагирования на ситуации фру-
страции, мотивацию избегания неудач, пониженные 
показатели познавательного интереса и самооцен-
ки [Истратова: 190–192]. В подростковом возрасте 
у девочек к последствиям эмоционального отверже-
ния и слишком строгого воспитания относятся не-
безопасное поведение, в частности некоторые формы 
виктимного поведения, в результате чего повышает-
ся уровень травматизации в межличностных отно-
шениях [Яценко, Олифирович, Хомич: 73]. Молодые 
люди, пережившие отвержение в родительской семье , 
характеризуются менее позитивными и доверитель-
ными отношениями с окружающими, меньшим уров-
нем самопринятия, неспособностью управлять своей 
жизнью; их психологические ресурсы активизиру-
ются по компенсаторному принципу [Голубева, Ис-
тратова: 361].

Однако отвержение встречается не только в дет-
ско-родительских отношениях, но и в иных межлич-
ностных отношениях, когда один человек отказывает 
другому в предоставлении ресурсов социальной под-
держки, депривирует доступ к собственной личности 
или к групповому единству. В этих случаях отверже-
ние как результат представляет собой отчужденность 
и выражается через характеристики отстраненности, 
закрытости и ухода от внешнего мира, через погру-
женность во внутренние переживания и одиноче-
ство [Гусева, Прядеин: 21]. Данная феноменология 
наиболее полно представлена в идеях социального ис-
ключения, или эксклюзии, выраженных в концепции 
остракизма Киплинга Вильямса. В результате пере-
живания социального исключения страдает качество 
человеческих отношений, снижается удовлетворен-
ность контактами с людьми, переживаются такие ду-
шевные страдания, которые фиксируются объектив-
ными измерениями мозговой активности и являются 
адаптивными. При этом последствия могут разви-
ваться по двум сценариям: стремление укрепить со-
циальные связи или асоциальная активность с целью 
повышения контроля над ситуа цией [Williams: 425–
452]. Отвержение в межличностных отношениях, та-

ким образом, можно отнести к одной из форм соци-
альной эксклюзии [Бойкина: 60].

В полном соответствии с теорией Вильямса, ут-
верждается, что отвержение как форма социальной 
эксклюзии приводит к депривации базовых социаль-
ных потребностей – потребности в принадлежности 
и в автономии, а также к нарушению социальной 
идентичности вплоть до невозможности ее форми-
рования [Суворова: 40]. Оно оказывается в высокой 
степени коррелирующим с уровнем травматизации 
личности, устойчиво сохраняющимся в течение мно-
гих лет и даже десятилетий [Семенова, Векилова, 
Терешкина и др.: 68].

Отвержение как форма социальной эксклюзии 
представляет собой многоплановое, зонтичное яв-
ление и трактуется как состояние, ключевой харак-
теристикой которого является утрата связи со значи-
мым Другим [Терешкина, Векилова, Рудыхина и др.: 
27]. Эксклюзия как процесс порождает социальный 
стресс, который обусловлен ограниченным доступом 
к культурно-социальной поддержке [Смолева: 3]. Пе-
реживания, возникающие в стрессовой ситуации ис-
ключения, требуют применения особых стратегий 
совладания, запуская действие копинг-механизмов.

По данным исследований Сапоровской М.В. 
и Куфтяк Е.В., формирование копинг-стратегий свя-
зано с закономерностями их трансгенерационного 
воспроизводства, а также с типом привязанности 
и особенностями детско-родительских отноше-
ний [Сапоровская: 201; Куфтяк: 4]. Однако наиболее 
интенсивный этап образования способов совлада-
ния приходится на юношеский возраст [Станибу-
ла: 199]. Новый опыт в сфере социального взаимо-
действия в этот период расширяет границы и виды 
проблемных ситуаций, требующих поиска непри-
вычных подходов к их решению. Сформированная 
же схема совладания отличается устойчивостью, ав-
томатичностью и типичностью, которые, по мнению 
М.А. Одинцовой, зависят и от установок конкретной 
личности [Одинцова: 71].

В последнее время в статьях, описывающих ре-
зультаты исследований на тему совладания, встреча-
ется упоминание поведенческих стратегий по типу 
разрешения проблемы, поиска социальной поддерж-
ки или избегания [Суховей, Коваленко, Носов: 364; 
Човдырова, Пяткина: 42; Баранов, Рожина: 44–54]. 
Данные группы совладающего поведения, выявлен-
ные Дж. Амирханом, отражают три модели выхо-
да из ситуации: решить проблему самостоятель-
но, или обратившись за помощью к окружающим, 
или игнорировать существование сложившейся си-
туации. Родоначальники теории копингов – Р.С. Ла-
зарус и С. Фолкман – описали более полный набор 
возможных копинг-стратегий. Все эти стратегии ус-
ловно можно отнести либо к блоку проблемно-на-
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правленных, либо к блоку эмоционально-направлен-
ных (цит. по: [Есетова, Мун: 47]). Вопреки мнению 
о преимуществе первого способа преодоления труд-
ностей, каждая стратегия, по мнению авторов, спо-
собствует эффективному совладанию в зависимости 
от характера жизненной ситуации. Так, как пока-
зали G.D. Bowman и M. Stern, эмоционально-ори-
ентированные стратегии, используемые с целью 
ослабления физического и психологического дав-
ления, оказываются более продуктивными в случае 
отсутствия контроля личности над обстоятельства-
ми, а проблемно ориентированные, направленные 
на изменение ситуации и ее когнитивной оценки, – 
в контролируемых условиях. Кроме того, наиболее 
приемлемой копинг-стратегией в неконтролируе-
мой ситуации считается эмоционально-направлен-
ная стратегия принятия. В условиях невозможности 
что-либо изменить, повлиять на обстановку человеку 
легче принять сложившиеся обстоятельства как дан-
ность и сделать их достоянием своего опыта (цит. 
по: [Есетова, Мун: 48]).

Рассмотрение отвержения как формы социально-
го исключения ставит два исследовательских вопроса. 
Первый из них – каково содержание понятия отвер-
жения в представлениях субъектов межличностных 
отношений? Второй вопрос связан с проблемой раз-
рыва коммуникации и с формированием социальной 
отчужденности в результате эксклюзии: существуют 
ли отличия в протекании процесса отвержения у оди-
ноко проживающих взрослых?
Методы и этапы исследования,  
выборка респондентов 

Методологическую основу исследования соста-
вили идеи об отвержении, высказываемые в рамках 
теории социального исключения. Методами исследо-
вания были: авторская анкета, направленная на сбор 
социально-психологических данных о респондентах; 
открытый вопрос о представлениях относительно 
процесса отвержения; качественно-количественная 
процедура контент-анализа (индуктивный метод); 
подсчет процентных долей; φ* – критерий Фишера.

Выборку испытуемых составил 51 человек – 
36 женщин (71 %) и 15 мужчин (29 %) – в возраст-
ном диапазоне от 16 до 44 лет (средний возраст ис-
пытуемых – 23 года, SD = 6,4). Такой возрастной 
диапазон может быть обоснован тем, что пик стол-
кновений с ситуациями социального исключения 
приходится на возраст 12–13 лет и длится в среднем 
около 2 лет [Семенова, Векилова, Терешкина и др.: 
68]. К 16 годам основные опыты пережитой эксклю-
зии оказываются уже накопленными и откладыва-
ются в психологическом багаже человека. Их полу-
чение начинается в дошкольном детстве и остается 
мало изменяемым в течение продолжительного пе-
риода жизни. Примечательно, что около 16 % по-

жилых людей, так же как и молодежь, ссылаются 
в своих воспоминаниях на опыты эксклюзии, полу-
ченные еще в детском саду [Семенова, Терешкина, 
Векилова и др.: 7], что свидетельствует о стабильно-
сти соответствующих воспоминаний в памяти чело-
века, независимо от возраста. Уровень образования 
большей части респондентов – незаконченное выс-
шее (55 % студентов), остальную часть выборки со-
ставили люди с законченным высшим образовани-
ем (39 %) и школьники (6 %).

Исследовательская процедура состояла из двух 
этапов. На первом этапе респондентам предлагалось 
ответить на открытый вопрос «Что для Вас значит, 
когда Вас отвергают?». Анализ полученных ответов 
позволил раскрыть представления испытуемых о со-
держании понятия «отвержение». Обработка данных 
производилась с использованием метода контент-ана-
лиза. В качестве единиц контент-анализа выступали 
отдельные слова, фразы, предложения. Подсчитыва-
лись частоты встречаемости единиц анализа (в про-
центных долях); каждая выделенная категория полу-
чила свое название с описанием содержания.

На втором этапе исследования, после осущест-
вления контент-анализа, выборка была разбита 
на две группы. Первую группу (N = 15, возраст от 18 
до 28 лет, средний возраст – 22; SD = 3,4) составили 
одиноко проживающие взрослые. В нее вошли ре-
спонденты, которые по разным причинам (в резуль-
тате развода, сепарации от родителей, несложивших-
ся отношений с партнером) живут самостоятельно, 
то есть являются одиноко проживающими взрослы-
ми. Во вторую группу (N = 35, возраст от 16 до 44 лет, 
средний возраст – 24; SD = 7,3) вошли респонденты, 
проживающие с родителями, партнером, супругом 
или со своим ребенком. Из сравнительного анализа 
был исключен 1 человек, не предоставивший инфор-
мацию о семейном статусе.
Результаты исследования 

На первом этапе были выделены основные кон-
тент-аналитические категории, позволяющие обоб-
щенно описать отвержение: взаимное несоответ-
ствие; эмоциональные переживания, возникающие 
в результате отвержения; поиск смысла пережитого 
опыта; его принятие; попытка адаптироваться и раз-
рыв коммуникации (табл. 1).

Содержание контент-аналитических категорий, 
описанное в таблице, основано на выделенных в от-
ветах респондентов эмпирических референтах. Так, 
в категорию «Инаковость и взаимное несоответствие» 
были включены такие единицы контент-анализа, как: 
«человек не испытывает взаимной симпатии», «непо-
нимание», «недостаточно хороша для этого челове-
ка», «я не подхожу данному человеку или группе лю-
дей», «не нашлось общих взглядов, интересов» и др. 
Из таблицы видно, что данная категория является до-

Отвержение как форма социальной эксклюзии
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минирующей, встречается в ответах 62,7 % респон-
дентов; она является специфическим маркером от-
вержения в повествованиях о жизненном опыте.

31,4 % опрошенных при описании отвержения 
упоминали какие-либо эмоциональные пережива-
ния или ссылались на их отсутствие. Большую долю 
переживаний составила обида (31 % от всех единиц 
анализа в данной категории); помимо нее встречались 
«чувство унижения», «одиночество»; респонденты 
указывали: «чувствую себя брошенной/подавленной».

Содержание категории «Поиск смысла» отража-
ло попытку объяснить респондентом сложившую-
ся ситуацию. Примерами являются следующие вы-
сказывания испытуемых: «значит, на то была своя 
причина», «невозможно всем нравиться», «отвергли 
одни, но примут другие», «стоит пересмотреть свои 
взгляды», «новый опыт, который нужно обработать 
и понять все нюансы». Такие ответы дали 27,5 % ре-
спондентов.

Эмпирическими референтами контент-аналити-
ческой категории «Принятие» стали следующие фра-
зы: «ничего серьезного», «стараюсь уважать чувства 
другого человека», «иногда так бывает», «лучше сра-
зу быть отвергнутым, чем иметь бесполезные взаи-
моотношения», «это нормально». Такого рода отве-
ты встречаются у 23,5 % человек.

Примерами категории «Разрыв коммуника-
ции» (13,7 %) являются: «необходимость прекраще-
ния контакта», «больше просить помощи у этого че-
ловека не буду», «нечего к нему и лезть». Менее всего 
была представлена категория «Адаптация» (7,8 %), 
предполагавшая попытки человека сохранить отно-
шения в ситуации отвержения: «стоит попытаться на-
ладить контакт», «нужно пробовать еще раз».

На втором этапе эмпирического исследования осу-
ществлялся сравнительный анализ, в ходе которого 
было выявлено значимое различие между частотой 
встречаемости категории «Принятие»: в группе одино-

Таблица 1
Содержание понятия отвержения в представлениях субъектов межличностных отношений (N = 51)

№ Название контент-аналитической категории и ее содержание
Количество

чел. в %

1

Инаковость и взаимное несоответствие – категория отражает отсутствие уважения, внимания, интереса 
к другому, незаинтересованность в нем, обесценивание его как личности, игнорирование его потребностей; 
также в эту категорию попадают единицы анализа, выражающие несовпадение потребностей, целей, ценно-
стей, ожиданий субъектов межличностных отношений

32 62,7

2
Эмоциональное переживание – описываются конкретные эмоции (обида, унижение, боль, брошенность, 
подавленность, одиночество, горе, печаль) или отрицается переживание негативных чувств, возникших 
вследствие отвержения

16 31,4

3 Поиск смысла – категория, которая обозначает процесс осмысления пережитого опыта отвержения с опи-
санием выводов или способов разрешения проблемы 14 27,5

4
Принятие – описывается принятие другого человека, сопровождаемое уважением его чувств, а также пони-
мание того, что наличие опыта отвержения является нормативным для некоторых ситуаций межличностно-
го взаимодействия; принятие самой ситуации отвержения

12 23,5

5 Разрыв коммуникации – категория, отражающая завершение взаимодействия между актором и мишенью 
отвержения 7 13,7

6 Адаптация – категория, описывающая предпринимаемые личностью усилия, направленные на поддержа-
ние контакта и удержание человека 4 7,8

Рис. 1. Представления о процессе отвержения у субъектов межличностных отношений
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ко проживающих взрослых принятие ситуации отвер-
жения выражено значимо меньше (φ* = 1,96; р ≤ 0,05). 
По остальным категориям различий не выявлено.
Обсуждение результатов 

В проведенном исследовании были определены ос-
новные характеристики отвержения, за которыми мож-
но обнаружить причины его возникновения, характер 
переживания личностью этой ситуации, приемы и ре-
зультаты совладания с отвержением, что позволяет го-
ворить об отвержении как о процессе. Полученные 
в ходе теоретического анализа и эмпирического иссле-
дования данные были обобщены в виде схемы проте-
кания процесса отвержения (рис. 1).

Триггером отвержения, как видно из рисунка, яв-
ляется обнаружение инаковости и взаимного несо-
ответствия. Именно осознание данного факта в меж-
личностных отношениях приводит к болезненным 
переживаниям (в частности, в форме обиды). Указа-
ние на это есть не только в эмпирических результа-
тах, но и в источниках, посвященных проблеме соци-
ального исключения (например, в работах Вильямса).

Одни респонденты описывают эмоциональные 
переживания или их отсутствие (10 человек), дру-
гие – только процесс осмысления (8 человек), третьи  
апеллируют к обеим категориям (6 человек). Так или  
иначе, эти процессы, вместе или по отдельности, яв-
ляются внутренним ответом отверженных на си-
туацию. Человек выходит из ситуации отвержения 
разными путями, что приводит к разрыву контакта 
с актором или к принятию сложившейся ситуации 
и коррекции собственных ожиданий и представлений.

Исходя из полученных описаний, есть три спо-
соба совладания с ситуацией отвержения: (1) сразу 
прекратить взаимодействие с отвергающим (акто-
ром), (2) принять этот опыт, (3) попытаться адап-
тироваться к происходящему, изменив что-то в себе 
или в другом. Путь адаптации в случае успеха приво-
дит к принятию другого, а в случае неудачи – к раз-
рыву контакта.

Прекращение коммуникации или, напротив, без-
условное принятие без попытки адаптации небезос-
новательны. В схеме элементами с пунктирными гра-
ницами обозначен не закономерный, но возможный 
ход развития этих ситуаций. Взаимодействие пре-
кращается, когда человек реагирует на отвержение 
отвержением, «платит той же монетой». Иллюстра-
цией такого совладания является следующий ответ 
респондента: «Быть отвергнутым – крайне неприят-
но. Лично для меня это значит явный признак необ-
ходимости прекращения контакта с определенными 
людьми или прекращения какого-либо вида деятель-
ности, представители которой выражают ко мне та-
кое отношение». Процесс же принятия можно опи-
сать через оправдание или прощение как совладание 
с обидой. Под оправданием в данном случае следу-

ет понимать некоторый довод в пользу актора отвер-
жения, который позволяет извинить его, то есть при-
знать невиновным [Ожегов, Шведова: 456]. Ситуация 
прощения подразумевает снисходительное отноше-
ние к отвергающему, отказ от возмездия [Степин: 
381] или стремления судить его [Конт-Спонвиль: 466]. 
Оправдание – суть когнитивное объяснение; проще-
ние – эмотивно-поведенческий способ совладания. 
Примером принятия в результате прощения является 
следующее описание респондента: «Если меня отвер-
гают, ничего же не остается, кроме того чтобы сми-
риться с этим, я стараюсь уважать чувства другого 
человека». А случай принятия в результате оправда-
ния иллюстрирует такой ответ респондента: «Чело-
век не в настроении разговаривать».

Представленная схема может быть использована 
как при дальнейшем исследовании отвержения в кон-
тексте теории социальной эксклюзии, так и при ока-
зании психологической помощи в соответствующих 
ситуациях.

Разрыв коммуникации как альтернатива приня-
тию и как следствие исключения человека из соци-
ально значимых отношений отражается и в результа-
тах сравнительного анализа. Показано, что одиноко 
проживающие взрослые менее склонны к принятию 
ситуации отвержения. Это свидетельствует о том, 
что о ситуации отвержения пока не сделано выводов; 
возможно, еще не утихла боль исключения, а также 
разлуки, сепарации, расставания, которые субъек-
тивно могут восприниматься как отвержение. Можно 
трактовать одиночество как незавершенную ситуа-
цию переживания отвергнутости, в том числе – сим-
волической. 

Рассмотрение отвержения в контексте теории со-
циального исключения дает возможность обсуждать 
проблему ресурсов в совладании с подобными си-
туациями. Эти ресурсы возникают из присвоения 
идеи разнообразия мира и многогранности реальных 
и возможных межличностных отношений.
Заключение 

Результаты исследования позволяют заключить, 
что отвержение как форма социальной эксклюзии 
представляется субъектами межличностных отно-
шений как угроза социальному функционированию, 
вызывающая сильные переживания, нарушающая 
гомеостазис, запускающая процесс смыслообразо-
вания. Триггер отвержения – столкновение с инако-
востью Другого, с несоответствием потребностей, 
ценностей, ожиданий и т. п. во взаимодействии с ним. 
Это столкновение фасилитирует появление комплек-
са болезненного эмоционального реагирования, ве-
дущим компонентом которого является обида. Не-
гативным результатом отвержения часто становится 
прекращение отношений и разрыв межличностных 
связей, что приводит к одиночеству и отчужденности. 
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Профилактика данного явления связана с принятием 
факта непохожести Другого, признанием многообра-
зия мира и многовариантности коммуникации в нем.
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и характеристик межличностных отношений подростков со сверстниками. Описаны основные аспекты становления 
системы межличностных отношений в подростковом возрасте. В исследовании в качестве респондентов выступали 
учащиеся факультета среднего профессионального образования АНО ВО «Белгородский университет кооперации 
экономики и права» в количестве 50 человек. Оценка характеристик межличностных отношений подростков про-
водилась по результатам следующих методик: методики диагностики межличностных отношений Т. Лири и «Ком-
плексной методики оценки социального поведения (компетенции)», разработанной в Центре социологии образо-
вания РАО Д.Н. Хломовым, С.А. Баклушинским, О.Ю. Казьминой, что позволило выделить группу подростков 
с экстремально выраженными оценками качеств межличностных отношений. У подростков данной группы выяв-
лены нарушения в построении межличностных отношений, имеются признаки дезадаптивности межличностно-
го (социального) поведения. Особенности воспитательных стратегий в семьях подростков изучались с применением 
опросника родительского отношения к детям – «зеркало» для АСВ (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) и опросни-
ка «Взаимодействие родитель – ребенок» (И.М. Марковская). Использовались статистические методы обработки 
данных: t-критерий Стьюдента, Критерий Краскела – Уоллиса, кластерный анализ данных с использованием SPSS. 
В процессе работы были выявлены и описаны четыре типа семейного воспитания, в каждом из которых можно об-
наружить характерные признаки нарушений в системе межличностных отношений. Результаты свидетельствуют 
о частичном подтверждении гипотезы о существовании взаимосвязи между различными аспектами межличност-
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Связь человека с другими людьми является клю-
чевым фактором для формирования устойчи-
вых отношений. С.Л. Рубинштейн, рассуждая 

об отношениях, подмечал, что сердце человека все 
соткано из его отношений к другим людям, с ними 
связано главное содержание психической, внутрен-
ней жизни человека. «С.Л. Рубинштейн предложил 
не только учение о личности, но и сформулировал 
принцип личности, согласно которому все познава-
тельные, волевые, эмоциональные процессы и обра-
зования, включая сознание, являются способностями 
личности, которая регулирует, проявляет и интегриру-
ет их индивидуальным образом в деятельности и от-
ношениях к миру, другим людям и самой себе» [Слав-
ская: 146].

Проблемой межличностных отношений в психоло-
гии занимались ряд выдающихся учёных – В.Н. Мя-
сищев, А.В. Петровский, А.А. Бодалев, Я.Л. Коло-
минский, Е.О. Смиронова, Г.М. Андреева и другие. 
В современных исследованиях представлен анали-
тический материал, раскрывающий закономерно-
сти формирования характера в период подросткового 
возраста (А.Е. Личко, Т.В. Геворкян, А.В. Батаршев), 
особенности ценностно-смысловой сферы подрост-
ков (С.С. Бубнова, В.А. Василенко, А.В. Виноку-
рова, Е.И. Головаха, А.Г. Здравомыслов, Е.А. Кли-
мов, А.В. Клюев, Л.В. Коломийченко, А.Н. Леонтьев, 
Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, А.А. Пелипенко, И.М. По-
пова, Д.И. Фельдштейн), специфику становления об-
раза «Я» и самооценки (Л.С. Выготский, И.А. Горь-
ковая, И.Д. Егорычева). Становление личности 
подростка психологи связывают с развитием само-
сознания, центральным элементом которого являет-
ся самоотношение (Ш.А. Амонашвили, А.В. Захаро-
ва, И.С. Кон, И.Ю. Кулагина, В.С. Мухина, А.А. Реан, 
В.В. Столин, Л.Д. Столяренко, К. Хорни). Анализ на-

Economics and Law, 50 people in total. The evaluation of the characteristics of interpersonal relationships of adolescents 
was carried out according to the results of the following methods – Timothy Leary’s Interpersonal Behaviour Circle and 
the “Comprehensive methodology for assessing social behaviour (competence)ˮ developed at the Centre for Sociology 
of Education of the Russian Academy of Education by Daniil Khlomov, Sergey Baklushinskiy, Ol’ga Kaz’mina, thereby 
identifying a group of adolescents with extremely distinct results of the qualitative assessment of interpersonal relations. 
This group of adolescents have interpersonal relationship difficulties, there are signs of ill adaptivity of interpersonal (social) 
behaviour. The features of educational strategies in adolescent families were studied using the questionnaire on parental 
attitude towards children – “mirrorˮ for Analysis of family relationships (Edmond Eydemiller, Viktoras Justickis) and 
the Parent-Child Interaction Questionnaire (Irina Markovskaya). Data processing statistical methods used include Student’s 
t-test, Kruskal–Wallis H test, cluster analysis using SPSS. In the course of the work, four types of family upbringing were 
identified and described, with possibility to detect in each type the disfunction signs’ characteristic in the interpersonal 
relations system. The results indicate partial confirmation of the hypothesis about a correlation between various aspects of 
interpersonal relationships of adolescents and types of family upbringing.
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учной литературы позволяет сделать вывод о том, 
что основным фактором, оказывающим влияние 
на развитие самоотношения подростка, являются осо-
бенности социальной сферы, системы социальных от-
ношений, в которую включен подросток.

На процесс развития модели межличностных от-
ношений подростка особое влияние оказывает семья 
и свойственные ей особенности семейного взаимо-
действия. Именно под воздействием семьи у подрост-
ка формируется основная принципиальная стратегия 
взаимодействия с людьми в структуре социальных 
взаимоотношений. Семья для подростка всё ещё яв-
ляется одной из значимых сфер жизни, но влияние, 
оказываемое родителями, уже не имеет такого силь-
ного воздействия, как раньше.

В процессе становления межличностных отно-
шений у подростка обостряется взаимная диффу-
зия двух потребностей: обособления и принадлеж-
ности к социуму. Данные потребности являются 
одинаково значимыми, но часто противоречащими 
друг другу. Первая, обособление, заключается в же-
лании подростков стать независимыми и избавить-
ся от контроля близких для них людей. Вторая по-
требность – принадлежности к социуму – связана со 
стремлением подростков интегрироваться в интере-
сующий их коллектив, занять в нём достойное место 
и иметь высокий статус. Подростку важно быть по-
хожим на сверстников, быть признанным, но в тоже 
время ему необходимо демонстрировать свою инди-
видуальность. 

Обобщив вышесказанное, можно отметить, что  
до настоящего времени не теряет своей актуальности 
вопрос: каково влияние особенностей семейного вос-
питания и той системы отношений, которая склады-
вается в семье подростка, на становление и развитие 
его личных отношений со сверстниками?
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Методологические основы исследования соста-
вили: фундаментальное положение о динамичной 
природе отношений личности, разрабатываемое 
В.Н. Мясищевым, Л.И. Анцыферовой, К.А. Абуль-
хановой-Славской и др.; концепции, раскрывающие 
психологические особенности подросткового воз-
раста (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.И. Фель-
дштейн, В.С. Мухина, А.Е. Личко и др.); концепции 
анализа семейной системы (Н. Акерман, М. Боуэн, 
А.Б. Холмогорова, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемил-
лер, В. Юстицкис, Л.Б. Шнейдер и другие).

С целью выявления особенностей межличност-
ных отношений подростков с разным типом семей-
ного воспитания нами были опрошены учащиеся фа-
культета среднего профессионального образования 
АНО ВО «Белгородский университет кооперации 
экономики и права» в количестве 50 человек.

Оценка характеристик межличностных отноше-
ний подростков проводилась по результатам двух 
методик: методики диагностики межличностных от-
ношений Т. Лири и «Комплексной методики оценки 
социального поведения (компетенции)», разработан-
ной в Центре социологии образования РАО Д.Н. Хло-
мовым, С.А. Баклушинским, О.Ю. Казьминой. 

При детальном рассмотрении результатов, полу-
ченных с помощью методики диагностики особен-
ностей межличностных отношений Т. Лири (рис. 1), 
мы можем сделать вывод о том, что полученные дан-
ные по выборке соответствуют умеренной выражен-
ности критерия отношений (5–8 баллов), то есть 
адаптивному поведению, что является показателем 
тенденции к интеграции подростков в пространство 
социального взаимодействия.

Показателями, наиболее выраженными в оценках 
подростками собственных качеств, являются автори-
тарность, альтруизм, дружелюбие. Наименее выра-
жены: зависимость, подчиняемость, агрессивность. 
Данные показатели свидетельствуют, что подростки 
стремятся видеть себя как доминантных, энергичных, 
уверенных в себе. При решении проблем в конфликт-

ных ситуациях стремятся быть в согласии с мнени-
ем окружающих. 

Можно отметить, что самооценка подростков 
и оценка обобщенного образа сверстника практи-
чески идентичные. Проявление данного показателя 
не случайно, так как это является возрастной особен-
ностью подростков, то есть в группе подросток стре-
мится быть «как все». Он хочет находиться в кру-
гу своих сверстников, иметь положительный статус, 
добиться признания и чувствовать себя в их окруже-
нии комфортно.

Исключение составляют показатели по шкалам 
«Подозрительность» и «Подчиняемость». Данные ха-
рактеристики межличностных отношений проявились 
в процессе самооценки подростками собственных 
качеств. На основании данных можно судить о том, 
что респонденты, находясь в коллективе сверстни-
ков, стараются подчиняться правилам группы, тем 
самым подавляя свои личностные качества в надеж-
де достичь желаемой цели. Они часто жертвуют свои-
ми потребностями во благо группы, проявляют кон-
формность, испытывают угнетение со стороны более 
сильных сверстников. Также при оценке подростка-
ми собственных качеств мы можем отметить боль-
шую выраженность по шкале «Подозрительности», 
то есть при возникновении нежелательной ситуации 
или резкого изменения привычного ритма жизни под-
ростки начинают испытывать чувство опасности. Ха-
рактерными признаками такого поведения может яв-
ляться недоверие к своему окружению, чрезмерная 
замкнутость, обидчивость, повышенный скептицизм 
в оценках. 

Оценивая данные, полученные с помощью мето-
дики диагностики особенностей межличностных от-
ношений Т. Лири (рис. 2., 3), необходимо проанали-
зировать степень выраженности отношения, которая 
описывается следующим образом: от 0 до 4 баллов – 
низкая выраженность; от 5 до 8 баллов – умерен-
ная (адаптивная) выраженность; от 9 до 12 бал-
лов – высокая (экстремальная) выраженность; от 13 

Рис. 1. Средние значения оценок подростками особенностей межличностных отношений  
по результатам использования методики диагностики межличностных отношений Т. Лири
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до 16 баллов – экстремальная (патологическая) вы-
раженность.

При сопоставлении двух взаимосвязанных ком-
понентов таблицы с помощью t-критерия Стьюден-
та значимых различий в оценке шкал «Самооценка 
подростком своих качеств» и «Оценка подростком 
качеств обобщенного образа сверстника в группе» 
не обнаружено – то есть в целом оценки «Я» и «Свер-
стник» схожи, что может способствовать формирова-
нию межличностных отношений в группе.

Количество подростков, имеющих признаки дез-
адаптивности интерперсонального поведения, доста-
точно велико. Результаты оценок подростков, превы-
шающие 9 баллов (данные показатели соответствуют 
высокой (экстремальной) выраженности и экстре-
мальной (патологической) выраженности)) были объ-
единены и проанализированы. Результаты представ-
лены в таблице 1.

Наиболее значимые отличия самооценки подрост-
ком собственных качеств и оценки качеств сверстни-
ков мы можем увидеть по шкалам «Агрессивный», 
«Эгоистичный», «Подозрительный», «Подчиняе-

мый». Результаты исследования свидетельствуют 
о необходимости организации работы по минимиза-
ции негативных проявлений в системе межличност-
ных отношений подростков данной группы.

С целью диагностики навыков межличностного 
взаимодействия нами была использована «Комплекс-
ная методика оценки социального поведения (компе-
тенции)», разработанная в Центре социологии обра-
зования РАО Д.Н. Хломовым, С.А. Баклушинским, 
О.Ю. Казьминой. Для проведения сравнительно-
го анализа мы просили респондентов оценить уро-
вень развития социальных навыков как у себя, так 
и у сверстников в группе. 

Анализ данных, представленных на рисунке 4, 
позволяет сделать вывод, что распределение пока-
зателей по уровням оценки собственных социаль-
ных способностей и социальных способностей свер-
стника является практически идентичными. Это факт 
отражает особенности возрастного периода: под-
росток, с одной стороны, стремится быть как все, 
с другой – иметь возможность выделиться, получить 
более высокий социальный ранг с опорой на те нор-

Рис. 2. Данные методики по степени выраженности типа отношений (в %):  
самооценка подростком своих качеств
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Рис. 3. Данные методики по степени выраженности типа отношений (в %):  
оценка подростком качеств обобщенного образа сверстника в группе
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Таблица 1
Количество подростков, имеющих признаки дезадаптивности интерперсонального поведения (в %)

Самооценка подростком  
своих качеств

Оценка подростком качеств  
обобщенного образа сверстника в группе

Авторитарный 41,4 43,8

Эгоистический 31,6 24,4

Агрессивный 34,1 19,4

Подозрительный 31,7 24,4

Подчиняемый 19,4 12,1

Зависимый 14,6 17

Дружелюбный 31,7 34

Альтруистический 34 34,1

Рис. 5. Оценка подростками собственных социальных компетенций  
и социальных компетенций сверстников по группам навыков

Рис. 4. Оценка подростками собственных социальных компетенций  
и социальных компетенций сверстников
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мы и принципы социального взаимодействия, кото-
рые доминируют в группе сверстников.

Среди респондентов можно выделить группу 
подростков, демонстрирующих неадекватно высо-
кие оценки собственных социальных способностей, 
что подтверждает необходимость организации кор-
рекционной работы с подростками данной группы.

В процессе анализа данных мы сопоставили оцен-
ку подростком собственных социальных компетен-
ций и социальных компетенций сверстников по груп-
пам навыков (рис. 5.).

Можно отметить, что подростки собственные со-
циальные навыки (по типам) оценивают чуть выше, 
чем навыки сверстников. Это свидетельствует о том, 
что подростки в своих ответах отражают моменты 
сходства со сверстниками, но в тоже время стремят-
ся показать себя с лучшей стороны для повышения 
своей значимости.

Далее перед нами стояла задача проанализировать 
характеристики тех социальных навыков, которые, 
с точки зрения подростка, у него развиты недоста-
точно (крайне отрицательные оценки) или не реа-
лизованы у сверстников. Затем – определить, какая 
из перечисленных 5 групп навыков составляет наи-

большую проблему для подростков. Распределение 
среднего балла с учётом показателя их выраженно-
сти по 5 группам представлены на рисунке 6.

Анализ полученных в ходе расчетов данных по-
казывает, что, по мнению подростков, у сверстников 
наблюдается наибольший дефицит социальных ком-
петенций 4-й группы (навыки планирования предстоя-
щих действий) и 5-й группы (навыки альтернативы 
агрессивному поведению). По результатам самооцен-
ки подростки чувствуют наибольший недостаток ком-
петенций 5-й группы (навыки альтернативы агрессив-
ному поведению).

Следующим шагом был поиск решения приори-
тетной задачи: выделение сильных сторон в поведе-
нии подростков с целью компенсации недостаточно 
развитых, по мнению респондентов, навыков, необ-
ходимых для формирования более адаптивных форм 
поведения, для успешного и эффективного построе-
ния межличностных отношений. 

К наиболее развитым навыкам подростков можно 
отнести начальные навыки, обеспечивающие первич-
ный контакт, и навыки самовыражения в разговоре.

Особенности воспитательных стратегий в семьях  
подростков изучались с применением опросни-

Рис. 6. Показатели недостаточно развитых социальных навыков респондентов по группам
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Таблица 2
Средние значения показателей методики «Взаимодействие родитель – ребёнок»

Наименование шкалы Мать Отец

Требовательность – нетребовательность 60,1 50,3

Строгость – мягкость 65,3 68,3

Контроль – автономность 50,1 44

Близость – эмоциональная дистанция 66,9 55,3

Принятие – отвержение 59,1 64,3

Сотрудничество – отсутствие сотрудничества 69,1 62,8

Согласие – несогласие 60,9 51,7

Последовательность – непоследовательность 72,8 74,9

Авторитетность родителя 63,4 61,1

Удовлетворенность отношениями с родителем 65,9 63,3
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ка родительского отношения к детям – «зеркало» 
для АСВ (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) и опрос-
ника «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Мар-
ковская) (табл. 2).

Групповые тенденции, полученные по результа-
там опроса, можно охарактеризовать следующим об-
разом: для оценок подростками качества взаимоотно-
шений с родителями характерны: строгость санкций, 
последовательность в выборе воспитательных воз-
действий, авторитетность родителей и удовлетворен-
ность взаимоотношениями с ними.

Для оценки значимости различий данных по шка-
лам «мать» и «отец» использовался t-критерий Стью-
дента – его значение равно 2,655, что свидетельствует 
о значимости различий на уровне p < 0,05, на ос-
новании этого можно сделать вывод, что в оценках 
подростка прослеживается существенная разница 
в подходах к воспитанию матери и отца. Для матерей 
в большей степени, чем для отцов, характерны требо-
вательность, высокий уровень контроля по отноше-
нию к ребенку, эмоциональная близость с ребенком, 
согласие с его позицией, прослеживается тенденция 
к сотрудничеству.

Отношения отцов с ребенком характеризуются 
большей степенью автономности, наличием тенден-
ции к эмоциональному дистанцированию, стрем-
лением придерживаться собственного мнения при  
принятии решений. Также данные позволяют пред-
положить наличие разногласий у родителей относи-
тельно мер и способов воспитания ребенка.

Следующим шагом нашего исследования явля-
ется сопоставление результатов двух методик. Дан-
ная процедура была использована для выявления 
преобладающего типа семейного воспитания и рас-
пределения участников выборки по соответствую-
щим группам. Статистическим инструментарием 
для определения типа семейного воспитания высту-
пил кластерный анализ данных с использованием 
SPSS. Кластерный анализ – статистический метод об-
работки данных, используемый для разбиения и клас-
сифицирования множества объектов на однородные 
группы. Выбор данного метода обработки данных об-
условлен кластеризацией полученных значений ме-
тодом k-средних, так как в обработанных материа лах 
имеются усреднённые показатели. Таким образом, 
были выявлены 3 типа семейного воспитания.

Первый тип семейного воспитания – «Доминиру-
ющие родители». Для родителей, использующих дан-
ный тип семейного воспитания, характерна властная, 
доминирующая позиция по отношению к своему ре-
бенку. Они предъявляют к нему чрезмерные требова-
ния и вменяют обязанности, часто не соответствую-
щие его возможностям. При этом они строго следят, 
чтобы подросток их выполнял, проверяют качество 
работы, использую различные методы наказания. 

Второй тип семейного воспитания – «Тревожно-
мнительный тип воспитания». Ключевую роль в отно-
шениях с ребенком играет одержимость и излишнее 
беспокойство родителей. Отмечая в ребенке надуман-
ную хрупкость, проявляют излишнюю обеспокоен-
ность его здоровьем, заботу и повышенное внимание. 

Третий тип семейного воспитания – «Непосле-
довательный и противоречивый тип воспитания». 
Для данного типа семейного воспитания характерна 
несогласованность воспитательных приемов, исполь-
зуемых обоими родителями. Это выражается в том, 
что один из главенствующих членов семьи приме-
няет к ребенку повышенное внимание, исполняет 
все его потребности, мало наказывает, одобряет его 
действия, поощряет и проявляет к нему чрезмерную 
заботу. С противоположной стратегией выступает 
другой родитель, он игнорирует желания и просьбы 
своего ребенка, не проявляет к нему необходимой за-
интересованности, вменяет множество обязанностей, 
контролируют их исполнение, качество проделанной 
работы, применяют санкции и карательные меры. 

Специалисты считают, что трудности в построе-
нии межличностных отношений в подростковом воз-
расте часто являются следствием непоследовательно-
сти и противоречивости воспитательных воздействий 
в семье. Все три типа семейного воспитания, описан-
ные в ходе нашего исследования, можно в определен-
ной мере считать дисгармоничными.

Необходимо также отметить, что по результатам 
опросника Т. Лири среди респондентов можно выде-
лить группу подростков, имеющих признаки дезадап-
тивности межличностного (социального) поведения, 
что подтверждает необходимость организации кор-
рекционной работы с подростками по формированию 
необходимых навыков для успешного и эффективно-
го построения межличностных отношений.

Итоговый анализ полученных данных с целью 
определения зависимости показателей межличност-
ных отношений подростков и типа семейного воспи-
тания показал, что значимые различия между груп-
пами подростков, выделенных в зависимости от типа 
семейного воспитания, обнаружены только по 1 типу 
отношений к окружающим – «Авторитарный». Сле-
довательно, гипотеза о существовании взаимосвязи 
между различными аспектами межличностных отно-
шений подростков и типами семейного воспитания 
подтверждается лишь частично. Система межлич-
ностных отношений подростков зависит не только 
от характеристик семейного воспитания, но и от осо-
бенностей взаимодействия с непосредственным со-
циальным окружением, особенностей совместной 
деятельности, уровня социального статуса в коллек-
тиве сверстников, существующих групповых норм 
и т. д. В этом возрастном периоде возрастает автоно-
мия от взрослых и одновременно повышается значи-
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мость отношений со сверстниками [Истратова, Ко-
шель: 634]. Таким образом, данные взаимоотношения 
постепенно становятся одним из определяющих фак-
торов развития личности подростка.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение влияния отношения родите-
лей к музыкальному образованию детей в контексте развития и самореализации учащихся детских школ искусств. 
В работе анализируются преобладающие ценности, интересы, отношение к обучению, самооценки возможностей 
и результативности самореализации в образовательном пространстве, а также оценки родителями возможностей 
развития, самореализации, результатов образовательного процесса детей в условиях школ искусств. В качестве ме-
тодического инструментария использованы 2 авторских опросника – для учащихся ДШИ и их родителей, размещен-
ные в Google-формах. Для обработки результатов применялся статистический пакет Microsoft Office Excel. Всего 
в исследовании приняли участие 134 учащихся ДШИ и 139 взрослых – родители детей, обучающихся в музыкаль-
ных школах двух регионов Центральной России: Брянской и Калужской областей. В работе показано, что большин-
ство учащихся позитивно оценивает результаты обучения в музыкальной школе: музыкальное образование созда-
ет условия для формирования их мировоззрения, ценностей, вхождения в культуру, обогащает ценностную сферу, 
способствует формированию соответствующей направленности личности – интереса, увлечения музыкой. Дети, 
обучаю щиеся в ДШИ, нуждаются в добрых отношениях, поддержке как педагогов, так родителей. Большинство 
школьников констатировали преобладание положительных, доброжелательных отношений между ними и педаго-
гами. Исследование подтвердило значимость для самореализации учащихся в образовательном пространстве ДШИ 
родительской поддержки. Родители оказывают решающую роль в принятии решения об обучении детей в музыкаль-
ной школе. Установлена взаимосвязь: родители, воспринимающие детей как одаренных и талантливых, больше вре-
мени уделяют своим детям, проявляют бо́льшую заинтересованность в делах и успехах детей, проявляют бо́льшую 
включенность в их музыкальное образование и творческую деятельность.
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Кардинальные перемены, модернизация и циф-
ровизация, происходящие во всех сферах со-
временного российского общества, обеспечи-

вают принципиально новые возможности, повышают 
степень комфортности жизни людей, открывают до-
ступ к неограниченному потоку информации. Вслед-
ствие таких перемен изменяется и процесс социали-
зации детей и молодежи, его культурные, целевые 
и ценностно-ориентационные аспекты. Однако наряду 
с позитивными тенденциями проявляются и негатив-
ные – получает широкое распространение пропаганда 
ценностей, отрицающих традиционные нравственные 
основания российской культуры: добро, благо, ува-
жение к человеку, полноценную семью. Вместо тра-
диционного прежде включения детей в совместную 
деятельность и участие в общественно полезных де-
лах современное подрастающее поколение – воспи-
танники «нового формата» – предпочитают прово-
дить свободное время в виртуальном пространстве, 
присваивая из Интернета, его многочисленных не-
контролируемых ресурсов модели поведения и ми-
ровосприятия, характеризующиеся преобладанием 
«сиюминутного» удовольствия, постоянным хаотич-
ным поиском и потреблением информации без ее ана-
лиза, осмысления и критического отношения к ней. 
Происходит снижение масштаба жизненных целей со-
временной молодежи, переориентация на жизнь ради 
удовольствия, с одной стороны, а с другой – обесцени-
вание собственной жизни и жизни других людей ради 
популярности в социальных сетях и т. д.

Противостояние подобным негативным тенден-
циям требует активизации семейного и обществен-
ного воспитания, возрождения целенаправленной 
работы по воспитанию подрастающего поколения 

in the educational space, as well as parents’ assessments of development opportunities, children’s self-realisation, and 
the results of the educational process in art schools. As a methodological tool, 2 author’s questionnaires were used – for 
children’s school learners and their parents, posted in Google forms. The statistical package Microsoft Office Excel was used 
to process the results. In total, the study involved 134 learners of the children’s art school and 139 adults – parents of children 
studying in music schools in two subjects of the Russian Federation in its European Centre – Bryansk and Kaluga regions. 
The work showed the majority of learners positively assessing the results of studying at a music school – music education 
creates conditions for formation of their worldview, values, entry into culture; it enriches the value sphere, contributes to 
the formation of an appropriate personality orientation – interest, hobbies in music. Leaners attending a children’s art school 
need good relations, support from both pedagogues and parents. The majority of schoolchildren stated the predominance 
of positive, friendly relations between peers and pedagogues. The study confirmed the importance of parental support for 
the self-realisation of learners in the educational space of the children’s art school. Parents play a decisive role in deciding 
whether to send their children to a music school. A relationship has been established – parents who perceive children as 
gifted and talented, devote more time to their children, show greater interest in the affairs and successes of their children, 
and show greater involvement in their musical education and creative activity.
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в семьях, образовательных учреждениях, обраще-
ния к традиционным российским культурным цен-
ностям, создания условий для формирования у мо-
лодежи созидательных смыслов бытия и развития 
во взаимосвязи с сохранением культурного кода исто-
рически сильной и процветающей России [О внесе-
нии изменений].

Важную роль в воспитании подрастающего по-
коления в современных условиях выполняет сохра-
нившаяся в нашей стране, несмотря на десятилетия 
трансформаций, система дополнительного воспита-
ния детей и подростков, активно развивающаяся в на-
стоящее время, включающая спортивные, творческие, 
музыкальные, художественные и т. п. школы и разви-
вающие центры. Дополнительное образование детей 
представляет собой «тип образования, объединяю-
щий обучение, воспитание и развитие в единый про-
цесс освоения добровольно избранного человеком 
вида деятельности или области знаний, выходящих 
за рамки стандарта обязательного (общего, начально-
го, среднего или высшего профессионального) обра-
зования, направленный на удовлетворение и развитие 
интересов, предпочтений, склонностей, способно-
стей, творческого потенциала ребенка, его личност-
ного самоопределения, самореализацию и социали-
зацию» [Дополнительное образование детей: 7, 10].

В работах современных исследователей показано, 
что учреждения дополнительного образования вно-
сят весомый вклад в социализацию подрастающе-
го поколения, обеспечивают передачу ему культуры 
и непреходящих традиций, способствуют самоопре-
делению и саморазвитию детей и подростков [Рож-
ков, Иванова: 132], создают условия для развития их 
субъектной позиции [Байбородова: 14], умений са-
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морегуляции, самоорганизации, определения прио-
ритетов, осмысленных и осознанных выборов своих 
целей [Иванова: 95–96].

Важное место в системе дополнительного обра-
зования детей и подростков современной России за-
нимают детские школы искусств (ДШИ), в которых 
в соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ 
предусмотрена реализация дополнительных пред-
профессиональных общеобразовательных программ 
в области искусств. Основная цель данных про-
грамм – приобщение детей к искусству, развитие их 
творческих способностей и приобретение ими на-
чальных профессиональных навыков. Основными 
задачами дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств 
являются формирование грамотной, заинтересован-
ной в общении с искусством молодежи, а также вы-
явление одаренных детей и подготовка их к возмож-
ному продолжению образования в области искусства 
в средних и высших учебных заведениях соответству-
ющего профиля [О реализации: 5–6]. Деятельность 
ДШИ реализуется в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содер-
жания, структуре и условиям реализации дополни-
тельной предпрофессиональной общеобразователь-
ной программы в области музыкального искусства 
соответствующего профиля (фортепиано, хоровое пе-
ние, духовые и ударные инструменты и т. д.) [Об ут-
верждении].

Разные аспекты деятельности ДШИ осмыслива-
ются в трудах современных исследователей, анализи-
рующих и оценивающих условия и результаты разви-
тия личности [Попова, Букминов: 137], ее творческого 
потенциала [Бахтюрина: 261; Белкина: 14], специаль-
ных музыкальных способностей [Бряткова: 58; Цага-
релли: 17; Едакина: 121] и др.

Включенное наблюдение за образовательным про-
цессом в конкретной ДШИ и управление им (один 
из авторов данной статьи – директор ДШИ) показы-
вает, что художественно-эстетическое развитие лич-
ности учащихся детских школ искусств сегодня весь-
ма дифференцировано, подчиняется прагматическим 
тенденциям изменившегося социокультурного про-
странства, обеспечивается на разных уровнях резуль-
тативности. Современные дети – дети поколения Z, 
безусловно, значительно отличаются от представите-
лей предыдущих поколений. Дети поколения Z, назы-
ваемые Digital Native («Цифровой Человек»), – совре-
менники мультимедийных технологий, родившиеся 
в информационном обществе, «связанные» между со-
бой Интернетом, гаджетами и т. п. [Поколение Z: 80–
83; Сапа: 24]. Как отмечает В.И. Панов, «вследствие 
цифровизации как продукта научно-технологиче-
ского прогресса произошло качественное изменение 
способов социальной и даже бытовой деятельности, 

когда социальный и личностный опыт старшего по-
коления часто оказывается бесполезным для подрас-
тающего поколения. Они уже другие…» [Панов: 5]

В современных условиях актуальными становят-
ся исследования, выявляющие психологические осо-
бенности главных субъектов современных детских 
школ искусств – учащихся, их интересы и ценно-
сти, восприятие и оценки образовательного процес-
са и социокультурного пространства, а также рас-
сматривающие роль родителей в результативности 
детей в пространстве ДШИ. Результаты такого ис-
следования представлены в данной статье, выпол-
ненной в контексте разработки проблемы самореа-
лизации педагогов детских школ искусств [Платонов: 
147], происходящей в образовательном пространстве 
ДШИ в процессе совместной учебно-музыкальной 
творческой деятельности с учащимися – представи-
телями нового поколения. 
Характеристика исследования 
и использованных методов 

Нами было проведено исследование, ориентиро-
ванное на изучение отношения родителей учащихся 
ДШИ к обучению и возможностям развития, само-
реализации, результатов образовательного процес-
са детей в условиях музыкальных школ. В работе 
использованы два разработанных нами опросника – 
для учащихся ДШИ и их родителей, размещенные 
в Google-формах, ссылки на которые были разосла-
ны в мессенджерах (социальные сети ВКонтакте, 
WhatsApp, Instagram и др.). Информация об опросах 
распространялась от руководителей образователь-
ных учреждений – педагогам ДШИ, а далее – уча-
щимся и их родителям.

Для анализа полученных в исследовании данных 
использовался статистический пакет Microsoft Office 
Excel, функционал которого позволяет производить 
статистическую обработку, включая сортировку, груп-
пировку, расщепление, количественное и качествен-
ное сопоставление данных.

В разработанные нами опросники были включе-
ны утверждения и вопросы по следующим темати-
ческим разделам:

– социально-демографический (возрастные, об-
разовательные характеристики участников опроса);

– направленность музыкального образования де-
тей в ДШИ, наличие прошлого опыта музыкального 
образования – для родителей;

– мотивация обучения учащихся ДШИ, значение 
музыкального образования для развития личности 
детей (в самооценках учащихся ДШИ и оценках их 
родителей);

– мировоззренческие установки, ценностные ори-
ентиры учащихся детских школ искусств;

– самореализация учащихся в условиях ДШИ (в оцен-
ках учащихся ДШИ и их родителей);
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– использование учащимися ДШИ информаци-
онных технологий в процессе музыкального обра-
зования. 

В целом можно констатировать, что, несмотря 
на то, что опросники для родителей и учащихся были 
разными, в определенной мере они имели содержа-
тельно сходные вопросы, позволившие сопоставить 
видение и отношение детей и родителей к ряду вклю-
ченных в них аспектов.

Доступ к Google-формам был открыт с 15 янва-
ря 2020 года по 15 марта 2020 г. – до начала периода 
самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19.
Основные результаты исследования 
Социально-демографические характеристики 
участников опросов 

Всего в опросах участвовали: 134 учащихся 
ДШИ и 139 взрослых – родители детей, обучаю-
щихся в музыкальных школах. Выборку состави-
ли учащиеся детских школ искусств двух регионов 
Центральной России: Брянской (62,7 %) и Калуж-

ской (37,3 %) областей, а также родители этих уча-
щихся: 66,1 % участников опроса – взрослых про-
живает в Брянской области и 33,9 % – на территории 
Калужской области. 

Возраст учащихся ДШИ, принявших участие 
в опросе, составил от 7 до 18 лет. Подавляющее чис-
ло участников опроса – школьники в возрасте от 9 
до 16 лет, способные адекватно понимать и отвечать 
на вопросы исследования. В опросе приняли участие 
60,4 % девушек и 39,6 % юношей. 

Возрастная характеристика выборки родителей 
учащихся ДШИ, из которых 71,2 % составили жен-
щины и 28,8 % – мужчины, представлена в таблице 2.

Чуть более двух третьих опрошенных родителей – 
молодые люди в возрасте до 40 лет. Распределение 
по социальному происхождению родителей детей, 
обучающихся в ДШИ, представлено в таблице 3. 

Высшее образование имеют более 60 % родите-
лей-участников опроса.

Распределение выборки родителей по уровню об-
разования имеет следующий вид (см. табл. 4). 

Таблица 1
Возраст опрошенных учащихся ДШИ

Возраст Процентная доля Возраст Процентная доля

7 лет 0,7 % 12 лет 20,9 %

8 лет 7,5 % 13 лет 10,4 %

9 лет 4,5 % 14 лет 14,2 %

10 лет 6,7 % 15 лет 7,5 %

11 лет 14,2 % 16 лет 6,7 %

Таблица 2
Возрастные группы родителей – участников опроса

Возрастные характеристики родителей учащихся ДШИ -  
участников опроса Процентная доля

До 30 лет 15,1%

30-39 51,8%

40-49 25,9%

50 – 59 5,8%

60 и более 1,4%

Таблица 3
Социальный статус родителей –  

участников опроса
Социальный статус Процентная доля

Из интеллигенции 36%

Рабочих 32, 4%

Предприниматели 15,5

Военнослужащие 7,2%

Другое 8,9%

Таблица 4
Распределение родителей  
по уровню образования

Уровень образования Процентная доля

Высшее 61,9%

Среднее специальное 27,2%

Среднее общее 8,7%

Наличие ученой степени 2,2%
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Направленность музыкального образования  
детей в ДШИ и прошлый опыт  
музыкального образования родителей 

Дети – участники опроса – занимаются разны-
ми видами активности, наиболее распространенны-
ми их которых является игра на фортепиано и гитаре.

Следует констатировать, что более половины ро-
дителей – участников опроса – тоже имели опыт 
обучения в музыкальной школе в детские годы: 
43,9 % родителей получили музыкальное образова-
ние и 10,8 % – начинали учиться, но не завершили 
обучение в музыкальной школе.

Наиболее популярными формами активности сре-
ди детей в настоящее время и их родителей в про-
шлом являются игра на фортепиано и гитаре. Кро-
ме этого, дети обучатся игре на духовых и струнных 
инструментах.

Кроме овладения исполнительским искусством 
на музыкальном инструменте, учащиеся ДШИ так-
же обучаются пению.

Обучение в ДШИ – это весомая нагрузка на детей. 
Как отмечает Н.Е. Попова, обучение игре на инстру-
менте – это трудный процесс, требующий выдержки, 
усидчивости, дисциплинированности, внимательно-
сти, мотивированности и, разумеется, твердого жела-
ния [Попова: 137]. Занятость детей в ДШИ разнит-

ся от 2 дней до 6 дней. По результатам опроса, почти 
80 % учащихся посещают занятия в музыкальной 
школе 3–4 раза в неделю. 

Сопоставляя ответы детей и родителей на вопрос 
о нагрузке детей в ДШИ, мы обнаружили, что 15 % 
родителей не владеют информацией о занятости де-
тей, что свидетельствует об отсутствии включенно-
сти некоторых родителей в жизненную ситуацию 
детей, что может быть следствием либо большой за-
нятости, либо отсутствия заинтересованности роди-
телей в организации жизнедеятельности детей, либо 
восприятия родителями детей как взрослых и доста-
точно самостоятельных.
Роль родителей и значение семейного  
воспитания в результативности музыкального  
образования и развитии личности учащихся ДШИ 

Значение родительского воспитания для фор-
мирующейся личности – непреходящее. Институт 
семьи – основополагающий фактор жизни, социа-
лизации и развития ребенка. К. Роджерс одним из не-
обходимых условий для полноценной самоактуализа-
ции личности считал положительную Я-концепцию, 
которая формируется при проявлении безусловного 
позитивного внимания к личности со стороны окру-
жающих людей и в особенности – со стороны роди-
телей [Хьелл, Зиглер: 495–496]. 

Таблица 5
Виды активности в музыкальной школе, осваиваемые детьми в ДШИ,  

а в прошлом – их родителями

Вид деятельности
Процентные доли:

Учащиеся Родители

Игра на фортепиано 36,5% 28,1%

На гитаре 25,4% 17,3%

Игра на духовых инструментах 9% 4,3%

Игра на скрипке 6,7% 6,5%

Игра на баяне 3,7% 4,3%

Игра на виолончели 2,2% 0,7%

На аккордеоне 2,2% 2,9%

На ударных инструментах 3% -

На народных струнных инструментах (балалайка, домбра, гусли) - 4,3%

Не играют на инструментах - 32,3%

Таблица 6
Занятия пением среди школьников –  

участников опроса
Процентная доля

Хоровому академическому пению 13,4%

Хоровому народному пению 3,4%

Сольному академическому пению 6,7%

Сольному народному пению 7,5%

Сольному эстрадному пению 3,7%

Таблица 7
Занятость учащихся в ДШИ  

в течение ученой недели
Количество посещений детьми 

ДШИ в неделю Процентная доля

2 дня 6,0%

3 дня 42,5%

4 дня 36,6%

5 дней 10,4%

6 дней 4,5%

Отношение родителей к музыкальному образованию детей как фактор самореализации учащихся... 
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Мы получили ответы на вопросы, отражающие 
мнение детей о влиянии родителей на их культурное 
развитие, выборы и музыкальные предпочтения. Более 
половины участников опроса – учащихся ДШИ – кон-
статировали, что интерес к музыке привили родите-
ли (53 %). Оставшаяся часть школьников подчеркну-
ла значимость друзей и знакомых (27,6 %), педагогов 
ДШИ (23,1 %), учителей музыки в общеобразова-
тельной школе (17,9 %) и других авторитетных лю-
дей (11,9 %) в развитии увлечения и интереса к музыке. 

Успешность обучения детей в ДШИ в значитель-
ной мере зависит от поддержки семьи, отношения 
родителей к данной деятельности ребенка, заинте-
ресованности в результатах обучения, от культурно-
го уровня семьи. Ответы учащихся ДШИ позволяют 
сформировать представление об уровне культурного 
развития семей, участвовавших в исследовании (см. 
табл. 8): согласно ответам, в семьях почти 60 % опро-
шенных учащихся родители разговаривают о музы-
ке с детьми (из них 20,9 % ответили «часто разгова-
ривают», 38,1 % – «да»); 27,6 % ответили, что такое 
бывает редко, и 13,4 % участников опроса заявили, 
что подобного опыта в их семье вообще нет.

Во многих семьях существует традиция совмест-
ного посещения концертов и театра, однако такие 
события происходят не слишком часто (см. табл. 9).

При сопоставлении ответов о совместном куль-
турном досуге, представленных в опросниках уча-
щихся и взрослых, стоит учесть различия в восприя-
тии времени: для взрослых восприятие течения 
времени характеризуется более ускоренным темпом, 
чем у детей. Вероятно, поэтому столь значительны 
различия в ответах «часто». По мнению 56,7 % де-
тей, такие события происходят примерно раз в год. 
Почти 27 % опрошенных – учащихся ДШИ – указали, 
что не посещают с родителями театры и концертные 
залы. В связи с тем, что опрос проводился до начала 

пандемии, фактор самоизоляции не оказывал влия-
ния на результаты по данному вопросу.
Мотиваторы поступления детей в ДШИ 

Практика детского музыкального образования соз-
дает условия для включения учащихся в активную 
дея тельность, формирования мировоззрения и куль-
турно-эстетических ценностей учащихся детских 
школ искусств. 

Принятие решения о поступлении ребенка в му-
зыкальную школу – ответственный шаг и для детей, 
и для их родителей. Решение о поступлении в музы-
кальную школу часто принимается в семьях родите-
лями. И хотя 30,6 % детей указали на собственное 
желание – едва ли оно было единственным фактором 
при принятии соответствующего решения. 29,9 % уча-
щихся указали, что на решение оказали влияние род-
ные, друзья, решение оценили как внезапное 14,9 %. 
Влияние на решение о поступлении ребенка в музы-
кальную школу также оказали учителя музыки обще-
образовательной школы (по мнению 7,5 % учащихся), 
педагоги ДШИ (11,2 % школьников).

С позиции родителей, как показывают результаты 
исследования, чаще всего такое решение принимает-
ся именно ими: 23% родителей ответили, что ни с кем 
не консультировались и 49,6 % констатировали, что  
это было их собственное желание. О том, что сове-
товались с преподавателями музыкальной школы, 
заявили 14,4 % родителей, обсуждали вопрос с род-
ственниками, друзьями, знакомыми – 8,6 %. 
Роль музыкального образования в развития детей 
в оценках учащихся ДШИ и их родителей 

В подавляющем большинстве и учащиеся, и ро-
дители констатируют позитивные аспекты обучения 
в ДШИ – развитие культуры, интеллекта, кругозора, 
общение с друзьями и педагогами, развитие навы-
ков игры на музыкальных инструментах. Для срав-
нения приводим таблице 10 ответы родителей и де-

Таблица 8
Распределение ответов на вопрос «Разговаривают ли в семье о музыке? Как часто?»

Дети Родители

Да, разговаривают 59,0% 64%

Редко 27,6% 21,8%

Нет, не разговаривают 13,4% 7,9%

Таблица 9
Посещения концертов и театра семьями детей, обучающихся в ДШИ

Ответы детей Ответы родителей

Часто 2,2% 15,2%

Примерно один раз в год 56,7% 48,2%

Раз в пять лет 16,4%, 12,9%

Не посещают 27% 23,7%
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тей. И хотя не все варианты ответов в опросах детей 
и родителей идентичны, можно увидеть определен-
ные сходные тенденции.

Обращает на себя внимание тот факт, что по ряду 
позиций дети дают более высокие позитивные оцен-
ки результатам обучения в музыкальной школе. Со-
гласно мнению учащихся ДШИ, включение в систе-
му музыкального образования содействует развитию 
их личности, кругозора, культуры и интеллекта, осво-
ению исполнительских навыков на музыкальном ин-
струменте, получению музыкальных знаний. 

Родители воспринимают обучение ребен-
ка в музыкальной школе как ситуацию его общего 
развития (64,7 %), овладения навыками музициро-
вания (28,1 %), формирования гармоничной лично-
сти (33,1 %), как возможность сокращения времени 
на ненужные и опасные дела (15,1 %). Школьники 
и родители также отмечают, что обучение в ДШИ от-
влекает от безделья и компьютерных игр (такой вари-
ант ответа выбрали 17,2 % детей и 15,1 % родителей). 

Обесценивание обучения детей в ДШИ обнаружено 
в ответах лишь 15,8 % родителей и 3,7 % школьников. 

Результаты опроса показывают, что обучение 
в музыкальной школе способствует формированию 
в детях соответствующей направленности интере-

сов, увлечений – интереса, любви к музыке. Так, бо-
лее трех четвертых от числа детей-участников опро-
са (76,1 % респондентов) считают себя любителями 
музыки, музыка делает их счастливыми в этом мире. 
Характерно, что ответы родителей показывают до-
статочно сходную тенденцию – 71,9 % из них тоже 
считают себя любителями музыки, более двух тре-
тьих родителей – участников опроса согласились 
с утверждением, что музыка делает их счастливыми. 

48,5 % учащихся школ искусств воспринимают 
музыку как вид искусства, способный возвысить 
и облагородить душу человека, 30,6 % считают му-
зыку необходимой составляющей жизни человека, 
19,4 % воспринимают музыку как набор звуков. Сре-
ди открытых ответов школьников на вопрос «Что та-
кое музыка?» было и философское суждение о том, 
что «музыка – тонкая, едва уловимая материя, срав-
нимая с душой человека».

Назначение музыки в жизни человека учащиеся 
школ искусств рассматривают в трех основных аспек-
тах: в формировании мировоззренческих основ чело-
века (31,3 %), при проведении досуга – развлечении 
и отдыхе (29,1 %) и для дальнейшего приобщения 
к музыке и приобретения профессии музыканта-пе-
дагога и музыканта-исполнителя (11,9 %).

Таблица 10
Ответы на вопрос «Что дает обучение в школе искусств учащимся?»  

(предоставлялась возможность выбора нескольких вариантов ответов)
Что дает обучение в школе искусств? Дети Родители

Развитие кругозора, культуры и интеллекта 79,1% 64,7%

Общение с друзьями 41,0%

Встречи с интересными педагогами 35,1%

Содействует развитию личности 33,1%

Развивает навыки игры на музыкальном инструменте и пения 34,3% 28,1%

Получение основ профессиональных музыкальных знаний 29,9% 28,1%

Готовит к дальнейшему получению профессионального образования 11,9% 15,1%

Отвлекает от безделья и компьютерных игр 17,2% 15,1%

Ничего не дает, бесполезная трата времени 3,7% 15,8%

Дань моде 11,2% 9,4%

Таблица 11
Предпочтения музыкальных жанров детьми и родителями

Музыкальные жанры Дети Родители

Классическая музыка 40,3% 43,2%

Современная музыка 45,5% 46,8%

Эстрадная 15,7% 30,2%

Русская народная музыка 20,1% 18,7%

Духовная 13,4% 21,6%

Музыка для релаксации 15,7% 8,7%

Не слушают 10,4 % -

Другое 8,4%,

Отношение родителей к музыкальному образованию детей как фактор самореализации учащихся... 
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Приобщение к музыкальному искусству способ-
ствует развитию музыкальных предпочтений уча-
щихся ДШИ. В таблице 11 для возможности сопо-
ставления представлены предпочтения музыкальных 
жанров детей и родителей. Обращает на себя внима-
ние выраженная близость позиций по параметрам 
классической, эстрадной, русской народной музыки.

Поскольку основой системы музыкального обра-
зования детских школ искусств является изучение 
классики, респондентам был предложен вопрос: «Не-
обходима ли классическая музыка в жизни человека? 
Что дает человеку ее изучение?». Мнения учащихся 
разделились: более половины опрошенных (53,7 %) 
считает, что классическая музыка формирует культуру 
человека, по мнению 23,9 % – делает человека умным. 
Отличительной особенностью отношения к класси-
ческой музыке, по мнению большинства учащих-
ся, является то, что они ценят ее красоту, гармонию, 
глубокое смысловое содержание. В то же время не-
гативное отношение к классической музыке высказа-
ла примерно пятая часть участников опроса (20,8 %). 
Данная группа молодых людей придерживается мне-
ния, что классическая музыка делает человека несо-
временным, скучным, соответственно, не следует ее 
изучать в ДШИ, так как она изжила себя. 
Самореализация и удовлетворенность  
учащихся обучением в ДШИ  
в самооценках детей и их родителей 

На вопрос «Какая творческая деятельность в про-
цессе обучения в ДШИ вызывает наибольший инте-
рес?» были получены следующие ответы учащих-
ся (табл. 12).

Как видим из ответов учащихся, практически все 
виды активности, реализуемые детьми в музыкаль-
ных школах, привлекают их. У учащихся ДШИ вызы-
вают интерес «специальность» (почти 39 %), занятия 
хоровым исполнительным искусством (16,4 %), во-
кальное и ансамблевое исполнение (9,4 %).

Детям нравятся творческие активности, бла-
годаря которым они могут проявить себя, пока-
зать конкретный результат. Подтверждением того, 
что творческая самореализация привлекает детей – 

учащихся ДШИ, являются ответы и на другой во-
прос: «Нравится ли тебе участвовать в концертах, 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, обучаясь в шко-
ле искусств?» – 70,1 % ответили «да», 9,7 % – «нет», 
никогда не участвовал(а) – 20,1 %.

Кроме того, большинство учащихся (79,1 %) зая-
вили, что они демонстрируют результаты своей му-
зыкально-исполнительской деятельности в семье, 
родственникам, друзьям, знакомым, чуть более 20 % 
дали отрицательные ответы («нет» – 6,9 % и «мне это 
не интересно» – 14,2 %).

60 % родителей также констатировали, что их 
дети исполняют дома музыкальные произведения, 
12,2 % ответили «нет».

36,7 % родителей отметили у своих детей талант 
сочинять музыку, 34,5 % не задумывались об этом, 
28,8 % сказали «нет».

Музыкальное образование, безусловно, влия ет 
на ценностную сферу личности. По мнению учащих-
ся, обучение в музыкальной школе способствует раз-
витию таких ценностей, как любовь к музыке – 46,6 %, 
стремление к самосовершенствованию – 43,9 %, ин-
терес к познанию мира – 37,4 %, духовные ценно-
сти – 34,5 %, интерес к современной музыке – 25,9 %; 
перспектива профессионально-личностного разви-
тия – 23 %.

Музыкальное образование способствует разви-
тию субъектности учащихся, формирует у них уме-
ние анализировать собственные эмоциональные со-
стояния, отдавать отчет о влиянии музыки разных 
жанров на внутренний мир. 59,7 % респондентов от-
ветили, что во время слушания музыки испытывают 
чувства радости или грусти (в зависимости от харак-
тера произведения), 34,3 % ответили, что под воз-
действием звучания музыки совершают добрые по-
ступки, 17,9 % признались, что им становится скучно 
и неинтересно, слушая музыку.

Свои впечатления, чувства и эмоции в процессе 
прослушания музыкальных произведений дети вы-
ражают по-разному: рисуют (26,1 %), пишут стихи 
и рассказы (17,2 %), записывают свои мысли в днев-
ник музыкальных наблюдений (17,9 %), не выража-

Таблица 12
Распределение ответов на вопрос «В процессе обучения в ДШИ  

какая творческая деятельность вызывает наибольший интерес?»
Варианты ответов Процентная доля

Исполнение музыки на музыкальном инструменте 38,8%

Пение в хоре 16,4%

Осознанное слушание музыки 13,4%

Игра в ансамбле, оркестре 11,2%

Сочинение музыки 9%

Вокальное исполнение 8,2%

Пение в ансамбле 1,4%
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ют свои впечатления, считая это ненужным (38,8 % 
детей), 69,4 % опрошенных учащихся ДШИ предпоч-
ли утверждение о том, что музыка способна изменить 
мысли и поступки человека. 26,9 % констатировали, 
что не задумывались над этим вопросом. 

Отличие классической музыки от современной 
участники опроса усматривают в красоте, гармонии, 
ее смысловом содержании (62,7 %); строгости зву-
чания (26,9 %).

Представляет интерес отношение учащихся к не-
обходимости изучения современной музыки на уро-
ках музыкальной литературы в ДШИ: по мнению 
42,5 % опрошенных учеников ДШИ современная му-
зыка делает человека креативным и сильным, 47 % 
считают, что изучение музыки необходимо для об-
щего развития. Негативное отношение к изучению 
современной музыки выразили 8,2 % опрошенных 
школьников, считающих, что современная музыка 
не дает ничего полезного человеку. 

Для выявления отношения представителей по-
коления Z к получаемому музыкальному образова-
нию в опросник был включен вопрос «Выбери вы-
сказывание, которое может стать основой эталона 
современного учащегося ДШИ в XXI веке». 59,7 % 
участников опроса предпочли варианты, выражаю-
щие позитивность вектора их развития, свидетель-
ствующие об удовлетворенности обучением в му-
зыкальной школе, проявлении субъектной позиции: 
«Учеба в музыкальной школе – это мое» – 16,4 %, 
«Музыка – душа моя» – 27,6 %, «Учиться, учиться 
и еще раз учиться» – 6,7 %, «Уклонись от зла, сотво-
ри добро» – 9 %.

Обесценивание роли музыкального образования 
и обучения в ДШИ мы усматриваем в ответах 19,4 % 
опрошенных школьников, где проявились предпоч-
тения отсутствия ответственности за себя («Я ребе-
нок и ни о чем не хочу думать» – 10,4 %) и «Учеба – 
не главное в жизни» (9 %). Вероятно, промежуточную 
позицию занимают 17 % учащихся, выбравших вари-
ант «Надо жить так, как хочешь», который акценти-
рует проявление своеволия без целеполагания и целе-
устремленности, навязываемом в СМИ современной 
молодежи.
Что нравится учащимся ДШИ  
в образовательном пространстве? 

Отвечая на вопрос «Что нравится в ДШИ?», уча-
щиеся в первую очередь также отметили деятель-
ностные и результативные атрибуты собственной 
активности в музыкальной школе: интересные уро-
ки преподавателей (50,7 %), освоение игры на музы-
кальном инструменте (49,3 %), частые выступления, 
участие в конкурсах, фестивалях (23,9 %).

Позитивное отношение к ДШИ в значитель-
ной мере формируют отношения педагогов к детям. 
25,4 % участников исследования, отвечая на данный 

вопрос, выбрали ответ «преподаватели, которые под-
держивают тебя». Кроме того, учащиеся констатиро-
вали преобладание положительных, доброжелатель-
ных отношений между ними и педагогами. 78,3 % 
опрошенных обращаются к учителям за советом, по-
мощью, поддержкой, 81,3 % подтвердили, что такую 
поддержку находят со стороны преподавателей ДШИ. 
Уровень взаимопонимания с педагогами как высокий 
оценили 57,5 % опрошенных учащихся, как средний – 
31,3 % и низкий – 12,2 %.

Кроме того, 10,4 % учащихся отметили важность 
эстетических условий образовательного простран-
ства (красивая, ухоженная территория вокруг шко-
лы и комфортная среда внутри школы), влияющих 
на удовлетворенность обучением. И наоборот, де-
тям и подросткам, обучающимся в ДШИ, не нравят-
ся неуютные кабинеты (29,9 %), старые музыкальные 
инструменты (33,6 %), скучные, неинтересные уро-
ки (10,4 %). Учащимся приятно заниматься у моло-
дых преподавателей, на нехватку молодых препода-
вателей указало 36,6 % опрошенных учащихся.
Использование учащимися ДШИ  
информационных технологий 

Очевидным является факт, что в современных ус-
ловиях учащиеся ДШИ – представители поколения 
Z, как и все современные молодые люди, широко ис-
пользуют информационные технологии и гаджеты. 
Основными техническими средствами для прослуши-
вания музыки им служит мобильный телефон (61,9 %) 
и компьютер (45,5 %). 26,9 % респондентов указали, 
что слушают музыку с экрана телевизора, 36,8 % де-
тей проводят свободное время за компьютером, в со-
циальных сетях, и, хотя у детей, обучающихся в ДШИ, 
свободного времени значительно меньше, чем у дру-
гих детей, гаджеты занимают в их жизни тоже весь-
ма существенное место.

Распространение интернета, развитие цифровой 
среды закрепляют информационный образ жизни де-
тей в социальной и образовательной среде, формиру-
ют прогностические суждения воспитанников ДШИ 
о популярности музыкальных жанров в ближайшем 
будущем: 32,8 % респондентов считают, что будущее 
человечества за электронной музыкой, 21,6 % – за му-
зыкой Вселенной и космоса, 20,1 % – за «классикой», 
10,4 % – за музыкой медицины; 7,5 % – за музыкой 
различных религиозных конфессий. 

В процессе исследования мы получили подтверж-
дение тому факту, что некогда самая развитая и рас-
пространенная форма познания мира – чтение книг, 
в том исле книг о музыке, к сожалению, в настоящее 
время становится менее популярной среди учащихся 
детских школ искусств: 32,1 % детей не читают кни-
ги вообще. В тоже время 22,4 % респондентов читают 
школьный учебник по музыкальной литературе, 41,8 % 
читают литературу, которую рекомендует педагог. 

Отношение родителей к музыкальному образованию детей как фактор самореализации учащихся... 
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Оценки родителями музыкальных способностей 
детей и их самореализации в пространстве ДШИ 

В психологических исследованиях неоднократно 
показано что Я-концепция ребенка первоначально 
формируется под влиянием ожиданий, мнений, оце-
нок значимых взрослых. Такие суждения и оценки 
взрослых присваиваются детьми (интроекты), начи-
ная определять их собственное отношение к себе, ре-
зультатам своей деятельности и т. д. Именно поэто-
му отношение родителей к обучению в музыкальной 
школе, оценки творческой активности и самореали-
зации детей, озвучиваемые родителями в отноше-
нии детей, влияют и на самооценки детей, на их от-
ношение к образовательной деятельности в ДШИ, 
а в последующем оказывают значительно влияние 
и на результативность музыкального образования 
детей. В нашем исследовании обнаружена группа 
примерно 30 % родителей, которые не проявляют 
заинтересованность в музыкальном образовании де-
тей – они предпочитают ответы «не знаю», «не заду-
мывался/лась», отвечая на многие вопросы. 

Проведенное нами расщепление выборки роди-
телей дает возможность увидеть, как их оценка му-
зыкальных способностей детей связана с отношени-
ем и позицией по другим вопросам. В качестве такой 
точки отсчета мы использовали ответы родителей 

на вопрос «Обладает ли Ваш ребенок выраженны-
ми музыкальными способностями? «Да» – ответили 
54 %, «Не задумывалась/лся» – 33,8 %, «нет» – 12,2 %.

Покажем соотношение ответов на вопрос «Обла-
дает ли Ваш ребенок выраженными музыкальными 
способностями?» и ответов на другие вопросы, ха-
рактеризующие родительскую позицию и выявляю-
щие ее влияние на личность ребенка, в таблице 13.

Представленные в таблице результаты дают убе-
дительные основания для вывода о том, что роди-
тели, воспринимающие ребенка как способного 
к музыке, чаще констатируют его желание идти в му-
зыкальную школу, чаще отмечают желание своего 
ребенка исполнять в семье музыкальные произведе-
ния. Кроме того, следует констатировать, что среди 
таких родителей больше тех, кто имеет более широ-
кий кругозор и культурный уровень – в детские годы 
они учились в музыкальной школе, а в настоящем – 
имеют высшее образование, в подавляющем боль-
шинстве посещают театры, концерты (хотя бы раз 
в год и чаще).

Среди родителей, не задумывающихся о музы-
кальных способностях детей, преобладают те, кто 
не обращает внимание, с каким настроем ребенок 
идет в музыкальную школу, не задумывается о том, 
может ли ребенок исполнить музыкальное произве-

Таблица 13
Соотношение ответов родителей на вопросы о музыкальных способностях  

и других особенностях детей
Обладает ли 
Ваш ребенок 

выраженными 
муз. способно-

стями

Может ли Ваш 
ребенок испол-

нить муз. произ-
ведение?

С каким настроением 
ребенок идет в музы-

кальную школу

Обучались ли Вы 
в музыкальной 

школе в детстве?
Ваше образование

Как часто посещае-
те концерты, теат-

ры вместе с детьми

К-во К-во К-во К-во  К-во К-во

Да 75

Да 72
 (96%) С желанием 70

(93%) Да 48
(64%) Высшее 67

(89%) Часто 29
(39%)

Нет 3
(4%) Без желания 2 Начи-

нал
8

(11%) Среднее 6 Раз 
в год

41
(55%)

Не за-
ду-
мыв.

0 Не обращал 
внимания 3 Нет 19

(25%)

Степень 
канд. 
наук

2 Не по-
сещаю

5
(6%)

Нет 17

Да 5
(29%) С желанием 11 да 6 Высшее 12 Часто 0

Нет 9
(53%) Без желания 4 начи-

нал 0 Среднее 5 Раз 
в год

15
(88%)

Не за-
ду-
мыв.

3
(18%)

Не обращал 
внимания  2 нет 11

(64%)

Степень 
канд. 
наук

0 Не по-
сещаю 2

Не заду-
мывал-
ся/
лась

37

Да 5
(14%) С желанием 5 да 7

(18,5%) Высшее 7 Часто 3

Нет 6
(16%) Без желания 4 начи-

нал

7
(18,5
%)

Среднее 28
76%

Раз 
в год 8

Не за-
ду-
мыв.

26 
(70%)

Не обращал 
внимания

28
(76%) нет 23

(63%)

Степень 
канд. 
наук

2 Не по-
сещаю

26
70%
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дение. Кроме того, среди таких родителей преобла-
дают люди, не обучавшиеся в детские годы в музы-
кальной школе, в настоящее время не посещающие 
театры, имеющие среднее профессиональное обра-
зование.

Представленное исследование дает основание для  
вывода о том, что положительные установки роди-
телей в отношении детей и их музыкальных способ-
ностей способствуют проявлению бо́льшей активно-
сти и успешности детей. Вовлеченность родителей 
в воспитание детей, проявление постоянной заинте-
ресованности в успехах детей, поддержка детей вни-
манием, а также совместное времяпрепровождение, 
в том числе посещение театров, концертов, создают 
позитивный эмоциональный фон для развития детей, 
проявления их музыкальных способностей.
Заключение 

Проведенное нами исследование подтвердило зна-
чимость положительного отношения родителей к му-
зыкальному образованию детей – учащихся ДШИ, 
представителей поколения Z. Успешность обучения 
детей в ДШИ в значительной мере зависит от под-
держки родителями деятельности и активности ре-
бенка в образовательном пространстве, заинтере-
сованности в результатах обучения, от культурного 
уровня семьи. 

Обнаружено сходство в оценках родителями 
и детьми роли музыкального образования для раз-
вития личности. Большинство родителей учащихся 
в детские годы получали музыкальное образование. 
Большинство детей – участников опроса отметили, 
что интерес к музыке привили родители. 

Родители, воспринимающие детей как одаренных 
и талантливых, больше времени уделяют им, прояв-
ляют бо́льшую заинтересованность в делах и успе-
хах детей, бо́льшую включенность в их музыкальное 
образование и творческую деятельность. 

Таким образом, важную роль в самореализации 
современных учащихся ДШИ, конечно же, играют 
включенность родителей в образовательный процесс, 
теплые доверительные отношения и поддержка му-
зыкального образования детей со стороны семьи. Со-
трудничество взрослых и детей в семьях, поддерж-
ка детей вниманием со стороны родителей, а также 
совместное времяпрепровождение содействуют раз-
витию и поддержанию интереса и увлечения детей 
музыкальным искусством, создают позитивный эмо-
циональный фон для развития детей, проявления 
их музыкальных способностей, успешного овладе-
ния музыкально-исполнительской деятельностью, 
формирует творческую направленность их личности 
в пространстве музыкального образования. Прове-
денное исследование показывает, что дети, подрост-
ки, обучающиеся в ДШИ, нуждаются в добрых отно-
шениях и поддержке со стороны взрослых. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов изучения познавательных процессов обучающихся с задержкой пси-
хического развития в начальной школе. На основе данного анализа выделены и охарактеризованы уровни сформи-
рованности познавательных процессов. В основе определения уровней находится количество полностью правильно 
выполненных заданий. У обучающихся с задержкой психического развития в I–V классах выявлено наличие низкого, 
ниже среднего и среднего уровня сформированности познавательных процессов. В качестве общих проявлений мож-
но отметить наличие затруднений в логической переработке информации и построении выводов в связи с несфор-
мированностью мышления и мыслительных операций, трудности удержания в памяти речевой информации, а также 
сниженная возможность регуляции своей деятельности. Остальные проявления различаются в зависимости от уров-
ня сформированости познавательных процессов. В связи с этим выделены условия проведения коррекционно-педаго-
гической работы с учащимися с задержкой психического развития на коррекционных занятиях и уроках математики.
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Abstract. The article presents an analysis of the results of studying the cognitive processes of mentally disabled schoolchildren. Based 
on this analysis, the levels of formation of cognitive processes are identified and characterised. The basis for determining 
the levels is the number of fully correctly completed tasks. Mentally retarded children in forms I-V revealed low, below 
average or average levels of formation of cognitive processes. As general manifestations, difficulties in the logical processing 
of information and lack of drawing conclusions due to the lack of formation of thinking and mental operations can be noted; 
difficulties in retaining speech information in memory, as well as a reduced ability to regulate their activity were also evident. 
The remaining manifestations differ depending on the level of formation of cognitive processes. In this regard, the conditions 
of correctional and pedagogic work with the mentally disabled in correctional classes and at Maths lessons are highlighted.

Keywords: correctional & pedagogic work, mental retardation, level-differentiated approach, cognitive processes, remedial classes, 
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Проведение коррекционно-педагогической 
работы с обучающимися с задержкой пси-
хического развития осуществляется с опо-

рой на принцип единства диагностики и коррекции, 
что предполагает всестороннее обследование уча-
щихся и определение на этой основе содержания 
дальнейшей работы. Трудности усвоения школьных 
знаний у обучающихся данной категории обусловле-
ны недостаточной сформированностью познаватель-
ных процессов, что затрудняет процесс восприятия 
получаемой информации, ее анализа и дальнейшего 
использования в практической и мыслительной дея-
тельности. Перечисленные особенности снижают 
их обучаемость, затрудняют процесс обучения уже 
на начальных этапах. Поэтому большое значение 
приобретает проведение коррекционно-педагогиче-
ской работы, которая в рамках реализации коррекци-
онной направленности осуществляется как на уро-
ках, так и на коррекционных занятиях.

Несмотря на наличие общих закономерностей, 
присущих всем детям с задержкой психического раз-
вития, необходимо отметить наличие индивидуаль-
ных особенностей, которые, с одной стороны, отли-
чают учащихся друг от друга, а с другой стороны, 
позволяют объединять их в группы с учетом имею-
щихся проявлений. В связи с этим реализация коррек-
ционной направленности в коррекционно-педагогиче-
ской работе с учащимися с задержкой психического 
развития строится на основе использования уровне-
во-дифференцированного подхода. 

Цель исследования – проанализировать результа-
ты изучения познавательных процессов обучающих-
ся с задержкой психического развития в начальной 
школе для определения возможностей дальнейшего 
использования уровнево-дифференцированного под-
хода в коррекционно-педагогической работе.

Задачи исследования:
– выявить уровень сформированности познава-

тельных процессов у обучающихся с задержкой пси-
хического развития в начальной школе;

– определить условия, необходимые для прове-
дения коррекционно-педагогической работы с обу-
чающимися с разным уровнем сформированности 
познавательных процессов с опорой на уровнево-
дифференцированный подход.

Уровнево-дифференцированный подход предпо-
лагает анализ познавательной деятельности обучаю-
щихся с задержкой психического развития, выделе-
ние уровня их сформированности и дифференциацию 
с учетом перечисленной информации обучающихся 

For citation: Kryukovskaya N.V. Characteristics of cognitive processes of mentally disabled pupils at primary school as the basis 
for the implementation of a level-differentiated approach in correctional and pedagogic work. Vestnik of Kostroma 
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org/10.34216/2073-1426-2022-28-1-132-147

данной категории для определения условий проведе-
ния коррекционно-педагогической работы.

Вопросы организации дифференцированного об-
учения рассмотрены в работах И.Ю. Ивановой [3], 
И.А. Коробейникова и Н.В. Бабкиной [5], А.М. Поля-
ковой, В.Н. Хаустовой, Н.А. Гладковой [8], В.В. Яков-
левой [12] и др. Е.В. Скира [11] в своей работе уделяет 
внимание особенностям личностных, коммуникатив-
ных, регулятивных и познавательных учебных дей-
ствий, которые необходимо учитывать при орга-
низации процесса обучения математике. В работах 
Е.Л. Инденбаум и А.А. Гостар [4] в качестве основы 
реализации дифференцированного подхода рассма-
тривается выделение психологических типов учащих-
ся с задержкой психического развития («компенси-
рованного», «поведенческого», «дискогнитивного» 
и «диссоциального»).

Ведущим условием осуществления дифферен-
цированного подхода к обучающимся на занятиях, 
по мнению Е.Н. Бондарь [1], помимо изучения ти-
пологических особенностей является также выделе-
ние временных типологических групп.

Анализ уровнево-дифференцированного подхода 
осуществляется нами в рамках решения коррекцион-
но-развивающих задач в ходе коррекционно-педагоги-
ческой работы с обучающимися с задержкой психиче-
ского развития на уроках и коррекционных занятиях. 
Решение данных задач направлено на исправление 
несформированности познавательной деятельности, 
формирование обобщенных умений, обеспечиваю-
щих успешность включения учащихся в выполнение 
заданий различной направленности и содержания. 
С этой целью происходит изучение уровня сформи-
рованности познавательных процессов обучающихся 
данной категории в начальной школе, выделение про-
явлений, характерных для каждого уровня. С учетом 
данной информации определяются условия проведе-
ния коррекционно-педагогической работы на основе 
реа лизации уровнево-дифференцированного подхода.

Уровнево-дифференцированный подход ориенти-
рует на первоначальную диагностику общего пси-
хического развития обучающихся с задержкой пси-
хического развития, выявление имеющихся у них 
затруднений в процессе усвоения знаний и анализ 
их причин. В ходе диагностики происходит выявле-
ние тех познавательных процессов, которые сфор-
мированы на низком уровне, что не позволяет уча-
щимся в полной мере усваивать необходимый объем 
учебного материала. Организация и проведение кор-
рекционно-педагогической работы с обучающимися 

Характеристика познавательных процессов обучающихся с задержкой психического развития...
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данной категории осуществляется только с опорой 
на результаты проведенной диагностики. При этом 
на коррекционных занятиях происходит развитие тех 
познавательных процессов, которые не представле-
ны в зоне актуального развития обучающихся с за-
держкой психического развития, и умений, реали-
зуемых с использованием данных познавательных 
процессов. На уроках создаются специальные усло-
вия, учитывающие потенциальные возможности обу-
чающихся на основе анализа сформированности по-
знавательных процессов.
Материалы и методы исследования 

Для достижения поставленной цели нами было 
проведено изучение познавательных процессов 
обу чающихся с задержкой психического развития 
в начальной школе. В данном исследовании было 
обращено внимание на выявление сформированно-
сти познавательных процессов, которые участвуют 
в усвоении и использовании математических знаний 
и умений. Для проведения исследования были выде-
лены направления обследования с опорой на работы 
А. Гермаковска и Р.И. Лалаевой [3] и представления 
В.И. Лубовского об особых образовательных по-
требностях [4]: исследование сенсомоторных функ-
ций (зрительного гнозиса, пространственного гно-
зиса и гнозопраксиса, временных представлений); 
состояния логических операций анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения; сукцессивных и симультан-
ных процессов; внимания; зрительной и слуховой 
памяти. Для проведения исследования нами были 
разработаны диагностические задания либо моди-
фицировано содержание существующих диагности-
ческих методик, позволяющие раскрыть сформиро-
ванность исследуемых процессов.

Для исследования сенсомоторных функций ис-
пользовались следующие диагностические задания: 
«Различие картинок» и «Схожие картинки» для изуче-
ния сформированности зрительного анализа и синтеза, 
умения определять различия двух сходных сюжетных 
картинок; «Последовательность фигур» для изуче-
ния сформированности умения определять измене-
ния в представленном ряду фигур; «Симметричный 
рисунок» для изучения сформированности умения до-
рисовывать симметричную половину рисунка; «Ори-
ентировка в схеме собственного тела и в окружаю-
щем» для изучения сформированности знания схемы 
собственного тела и умения показать или располо-
жить предмет с учетом заданного пространственного 
направления; «Вербализация пространственных от-
ношений» для изучения сформированности умения 
словесно обозначать пространственное расположе-
ние предметов по отношению друг к другу; «Располо-
жи по инструкции» для изучения сформированности 
умения располагать объекты на листе бумаги с учетом 
пространственного расположения.

Для исследования состояния логических опера-
ций: операций сравнения, классификации, умозаклю-
чения – использовались следующие диагностические 
задания: «Продолжи ряд» для изучения сформирован-
ности умения продолжать ряд фигур на основе выяв-
ления принципа чередования; «Исключение предме-
та» для изучения сформированности умения выделять 
в объектах существенные признаки и объединять 
на их основе объекты в группы; «Установи последо-
вательность событий» для изучения сформированно-
сти умения определять события с учетом «раньше», 
«позже», «сначала», «потом»; методика «Схематиза-
ция» (Р.И. Бардина) [10] для изучения сформирован-
ности умения выполнять задание с опорой на схему; 
методика Дж. Равена (детский вариант) [9] для изу-
чения сформированности умения анализировать изо-
бражение и определять представленную в нем зако-
номерность.

Для исследования сукцессивных и симультан-
ных процессов использовались следующие диагно-
стические задания: «Аналогичная последователь-
ность» для изучения сформированности умения 
находить последовательность фигур, цифр, анало-
гичную заданной; «Скажи по порядку» для изучения 
сформированности сукцессивных процессов (вос-
произведение времен года, дней недели по поряд-
ку и в обратном порядке); «Продолжи ряд» для из-
учения сформированности умения продолжить ряд 
объектов на основе принципа чередования, а также 
методика Дж. Равена (детский вариант) [9] для изу-
чения сформированности умения анализировать изо-
бражение и определять представленную в нем зако-
номерность.

Для исследования внимания были использова-
ны: модифицированный вариант корректурной про-
бы для изучения сформированности концентрации 
и переключения внимания; диагностическое задание 
«Шифровка» (модифицированный вариант анало-
гичного субтеста методик Д. Векслера) [2], направ-
ленное на изучение сформированности переключе-
ния внимания. 

Для обследования процессов памяти были пред-
ложены следующие диагностические задания: «За-
помни слова» для изучения сформированности уме-
ния запоминать и затем воспроизводить набор слов; 
«Воспроизведи ряд» для изучения сформированно-
сти умения воспроизводить ряд цифр в прямом и об-
ратном порядке, а также ряд геометрических фигур.

В процессе выполнения заданий обучающимся 
предлагалась дозированная помощь педагога в трех 
формах: стимулирующая («Подумай», «Посмотри 
внимательно», «Проверь себя»), направляющая (на-
водящие вопросы, уточняющие вопросы, показ от-
дельных действий), обучающая (показ выполнения 
всего задания, совместное выполнение задания).
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Каждое умение считалось сформированным при  
условии полного правильного самостоятельного вы-
полнения конкретного задания или выполнения его 
с наличием незначительных погрешностей, которые 
обучающимися исправлялись самостоятельно или со 
стимулирующей помощью педагога. В этом случае 
умение рассматривалось как представленное в зоне 
актуального развития. Умение считалось несформи-
рованным при наличии трудностей, которые учащи-
мися преодолевались с использованием направля-
ющей и обучающей помощи, а также при наличии 
ошибок при выполнении задания, которые не исправ-
лялись самостоятельно и с помощью педагога.

На основании анализа результатов исследования 
был определен уровень сформированности изучен-
ных познавательных процессов обучающихся с за-
держкой психического развития:

– низкий – правильное и самостоятельное выпол-
нение обучающимися от 0 % до 24 % диагностичес-
ких заданий;

– ниже среднего – правильное и самостоятельное 
выполнение обучающимися от 25 % до 39 % диагнос-
тических заданий;

– средний – правильное и самостоятельное выпол-
нение обучающимися от 40 % до 60 % диагностичес-
ких заданий;

– выше среднего – правильное и самостоятельное 
выполнение обучающимися от 61 % до 75 % диагнос-
тических заданий;

– высокий – правильное и самостоятельное вы-
полнение обучающимися от 76 % до 100 % практи-
ческих заданий.

Процесс обучения детей с задержкой психическо-
го развития занимает пять лет, поэтому были обсле-
дованы учащиеся I–V классов, обучающиеся по учеб-
ному плану специальной общеобразовательной 
школы (школы-интерната) для детей с нарушениями 
психического развития (трудностями в обучении) (за-
держкой психического развития). Исследование про-
водилось в начале учебного года. В исследовании 
приняли участие 41 учащийся I класса, 21 учащий-
ся II класса, 28 учащихся III класса, 43 учащихся 
IV класса и 26 учащихся V класса. Учащиеся обуча-
лись на базе ГУО «Телеханская специальная обще-
образовательная школа-интернат», ГУО «Средняя 
школа № 12 г. Гродно», ГУО «Средняя школа № 26 
имени А.Н. Сивачёва г. Гродно», ГУО «Средняя шко-
ла № 33 г. Гродно», ГУО «Средняя школа № 39 име-
ни И.Д. Лебедева г. Гродно», ГУО «Средняя школа 
№ 13 г. Барановичи».
Результаты исследования 

Проведение обследования позволило получить 
следующие результаты. В таблице 1 представлены 
результаты обследования обучающихся с задержкой 
психического развития в I классе.

Обучающиеся с задержкой психического разви-
тия в I классе испытывали затруднения в целостном 
восприятии окружающего мира, обращали внима-
ние на яркие необычные элементы, опуская при этом 
зачас тую существенные признаки окружающих пред-
метов. Для них было характерно отсутствие поиско-
вой активности. У учащихся не сформирована в пол-
ной мере ориентировка в схеме собственного тела, 
окружающем мире, отмечались трудности ориенти-
ровки на плоскости и при словесном обозначении 
пространственных направлений. Учащимся тяже-
ло осуществлять поэлементное сравнение двух мно-
жеств, устанавливать закономерность чередования 
элементов в ряду и на этой основе продолжать ряд.

У обучающихся не сформировано представление 
об очередности времен года и дней недели. Более вы-
сокие результаты были получены при перечислении 
времен года и дней недели, начиная с заданного по-
нятия. Особую сложность вызвало перечисление их 
очередности в обратном порядке. При выкладывании 
сюжетных картинок в определенной последователь-
ности с учетом логики событий особые затруднения 
возникали при объяснении данной последовательно-
сти и установлении причинно-следственных связей.

Обучающимся с задержкой психического разви-
тия в I классе сложно удерживать информацию в крат-
ковременной памяти, что создает неполноценную ос-
нову для усвоения математических знаний, умений 
и навыков. Им трудно ориентироваться на предло-
женную схему для определения нужного пути, вы-
полнять мыслительные операции анализа и выделять 
существенные признаки, сравнивать предметы между 
собой для выделения сходных и отличительных при-
знаков, а также обобщения. Для учащихся характерна 
относительная способность понять задание на про-
стые обобщения и владение стандартными обобще-
ниями. При этом снижена способность к дифферен-
цировке стандартных обобщений, самостоятельному 
анализу, поиску обобщающего признака и формули-
ровке его в словесной форме. У обучающихся сниже-
но представление о функциях различных предметов 
и способность к сложным речевым формулировкам 
и объяснениям; им сложно найти два возможных ре-
шения задачи на обобщение и осуществлять нестан-
дартные виды обобщения.

У обучающихся с задержкой психического разви-
тия в I классе выявлено преобладание непроизволь-
ного внимания, малый объем внимания и трудности 
его распределения между несколькими элементами 
одновременно. Они легко отвлекались на посторон-
ние раздражители и допускали ошибки.

По всем проведенным диагностическим задани-
ям коэффициент вариации располагался в интервале 
от 41 % до 269 %, что говорит об отсутствии одно-
родности исследуемой выборки по анализируемым 

Характеристика познавательных процессов обучающихся с задержкой психического развития...
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показателям и необходимости применения уровне-
во-дифференцированного подхода с учетом специфи-
ки всех изученных показателей при проведении кор-
рекционно-педагогической работы. При проведении 
уроков математики и коррекционных занятий для ре-
зультативности обучения обучающихся в I классе не-
обходимо учитывать индивидуальные возможности 
каждого из них в плане восприятия материала, зна-
чимости раздражителей разной модальности, анализа 
информации и ее сохранения в памяти, а также спо-
собов включения их в практическую деятельность. 
Основой для дифференцированной работы с обуча-
ющимися может быть выделение у них уровня сфор-
мированности познавательных процессов.

У 85,37 % обучающихся с задержкой психического 
развития в I классе отмечается низкий уровень сфор-
мированности познавательных процессов. Они пред-
ставляют собой достаточно разнородную группу. Все 
познавательные процессы характеризуются несфор-
мированностью. Обучающиеся при выполнении за-
даний допускают ошибки, которые не могут испра-
вить даже с помощью взрослого. Это обусловливает 
трудности при привлечении компенсаторных компо-
нентов в ходе коррекционно-педагогической работы. 

У части обучающихся отмечается сформированность 
представлений о схеме собственного тела, а также 
сукцессивных процессов, что обеспечивает возмож-
ность восприятия материала малыми порциями по-
следовательно при наличии существенных затрудне-
ний одномоментного восприятия большого объема 
информации, ее анализа и усвоения. У всех обучаю-
щихся выявлено преобладание непроизвольного вни-
мания, возможность концентрировать его на непро-
должительное время и при наличии эмоционально 
значимого материала.

У остальных обучающихся с низким уровнем от-
мечается сформированность некоторых компонен-
тов, что может выступать как компенсаторная осно-
ва и повышать их возможности в процессе обучения. 
У 6 обучающихся этой группы (17,14 %) отмечается 
возможность использовать ориентировку в схеме соб-
ственного тела. Все остальные показатели развития 
представлены на низком уровне, что создает трудно-
сти при использовании их в процессе деятельности. 
У 4 обучающихся (11,43 %) наряду со сформирован-
ной ориентировкой в собственном теле есть возмож-
ность произвольной регуляции деятельности при на-
личии малого количества стимулов и их однообразия. 

Таблица 1
Результаты выполнения диагностических заданий  

обучающимися с задержкой психического развития в I классе

Диагностическое задание Среднее значение Максимальный балл Коэффициент  
вариации

Различие картинок 2,78 ± 0,27 11 62 %

Схожие картинки 8,78 ± 0,67 14 49 %

Симметричный рисунок 4,02 ± 0,49 10 78 %

Ориентировка в схеме собственного тела 
и в окружающем 22,20 ± 1,82 45 51 %

Вербализация пространственных отношений 13,39 ± 1,16 32 55 %

Расположи по инструкции 5,66 ± 0,82 16 93 %

Узнавание цифр 10,17 ± 0,66 15 41 %

Исключение предмета 27,98 ± 3,27 56 75 %

Схематизация 1,41 ± 0,59 20 269 %

Аналогичная последовательность 1,51 ± 0,14 3 58 %

Методика Дж. Равена 6,54 ± 1,29 36 126 %

Скажи по порядку 5,00 ± 0,57 12 73 %

Продолжи ряд 4,83 ± 0,60 12 79 %

Установи последовательность событий 13,02 ± 0,90 18 44 %

Воспроизведи ряд 3,29 ± 0,31 6 59 %

Запомни слова 3,73 ± 0,27 10 45 %

Корректурная проба

1-й этап 52,96 ± 6,44 100 78 %

2-й этап 43,29 ± 6,15 100 91 %

3-й этап 40,87 ± 6,20 100 97 %

Шифровка

1-й этап 53,66 ± 5,71 100 68 %

2-й этап 35,98 ± 5,48 100 97 %

3-й этап 33,08 ± 5,47 100 106 %

4-й этап 32,93 ± 5,59 100 109 %
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При увеличении числа стимулов, которые необходи-
мо использовать как основу деятельности, возмож-
ность произвольной регуляции отсутствует. У 19 обу-
чающихся (54,29 %) преобладает сформированность 
сукцессивных процессов, что обеспечивает возмож-
ность восприятия материала малыми порциями по-
следовательно при наличии существенных затрудне-
ний одномоментного восприятия большого объема 
информации, ее анализа и усвоения. При этом каж-
дая порция информации анализируется как целост-
ный материал, понимание и усвоение которого обес-
печивает переход к последующему усвоению. 

К обучающимся с уровнем сформированности 
познавательных процессов ниже среднего относятся 
5 обучающихся (12,20 %). У них отмечается большее 
число правильных ответов при выполнении диагно-
стических заданий, предполагающих опору на зри-
тельное восприятие информации. В большей степени 
представлены умения, реализуемые в рамках сенсо-
моторных, сукцессивных и симультанных процессов. 
У обучающихся сформирована возможность целост-

ного восприятия окружающего мира и информации, 
есть возможность анализа отдельных элементов мно-
жества предметов (группы или ряда). При этом от-
мечаются затруднения при выполнении заданий 
без наглядной основы с опорой на логику и анализ 
информации, недостаточно сформирован контроль 
деятельности в связи с низким уровнем произволь-
ного внимания. Произвольный контроль оказывается 
возможным только при наличии зрительного образца.

Средний уровень сформированности познаватель-
ных процессов отмечен только у одного обучающе-
гося с задержкой психического развития (2,44 %). 
У него выявлен низкий уровень произвольной памя-
ти и логического компонента мышления, что приво-
дит к возникновению затруднений при выполнении 
заданий без опоры на зрительный образец. При этом 
сформирована возможность целостного восприятия, 
использования симультанных и сукцессивных про-
цессов, ориентировки в пространстве собственно-
го тела. У учащегося отмечается сформированность 
умения осуществлять контроль деятельности при вы-

Таблица 2
Результаты выполнения диагностических заданий  

обучающимися с задержкой психического развития II класса

Диагностическое задание Среднее значение Максимальный балл Коэффициент  
вариации

Различие картинок 4,29 ± 0,63 12 67 %

Схожие картинки 11,43 ± 0,74 14 30 %

Симметричный рисунок 4,52 ± 0,61 10 62 %

Ориентировка в схеме собственного тела 
и в окружающем 30,67 ± 1,82 45 27 %

Вербализация пространственных отношений 16,19 ± 0,99 32 28 %

Расположи по инструкции 8,10 ± 0,96 16 54 %

Узнавание цифр 13,67 ± 0,51 15 17 %

Исключение предмета 33,76 ± 2,95 56 40 %

Схематизация 4,05 ± 0,79 20 90 %

Аналогичная последовательность 3,33 ± 0,43 6 60 %

Методика Дж. Равена 9,52 ± 1,55 36 74 %

Скажи по порядку 5,90 ± 0,75 12 58 %

Продолжи ряд 7,48 ± 0,78 12 48 %

Установи последовательность событий 10,48 ± 1,42 18 62 %

Воспроизведи ряд 5,86 ± 0,64 12 50 %

Запомни слова 4,10 ± 0,44 10 49 %

Корректурная проба

1-й этап 53,48 ± 7,76 100 66 %

2-й этап 45,31 ± 7,66 100 77 %

3-й этап 42,41 ± 8,19 100 88 %

4-й этап 42,24 ± 7,51 100 81 %

Шифровка

1-й этап 53,48 ± 9,29 100 80 %

2-й этап 42,49 ± 8,70 100 94 %

3-й этап 35,16 ± 9,21 100 120 %

4-й этап 31,87 ± 9,09 100 131 %

5-й этап 35,16 ± 8,84 100 115 %

Характеристика познавательных процессов обучающихся с задержкой психического развития...
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полнении доступных для осмысления заданий и на-
личии интереса.

В таблице 2 представлены результаты обследова-
ния обучающихся с задержкой психического разви-
тия во II классе. 

Обучающиеся с задержкой психического разви-
тия во II классе способны к целостному восприятию 
объектов, однако испытывают затруднения при осу-
ществлении анализа объектов и сюжетных изображе-
ний, выделении отличительных признаков. Для них 
характерно снижение проявления поисковой актив-
ности. При использовании симультанных процессов 
отмечаются трудности учета всех признаков рассма-
триваемого объекта. Чаще всего учащиеся не учи-
тывают его характеристики, связанные с пропорци-
ями и пространственным расположением. Анализ 
сформированности сукцессивных процессов пока-
зал, что обучающимся тяжело устанавливать зако-
номерность чередования элементов в ряду и на этой 
основе продолжать ряд. Основной ошибкой является 
нарушение последовательности чередования геоме-
трических фигур в ряду и нарушение пространствен-
ного расположения отдельных фигур. У обучающих-
ся не сформировано представление об очередности 
времен года и дней недели, в связи с чем возника-
ют затруднения перечисления последовательности, 
начиная с понятия, заданного педагогом. Особую 
сложность вызвало перечисление их очередности 
в обратном порядке. Затруднения у обучающихся 
возникали и при выкладывании сюжетных картинок 
в определенной последовательности с учетом логи-
ки событий. При установлении правильной после-
довательности отмечались затруднения в процессе 
ответа на поставленные вопросы о причинно-след-
ственных связях.

У обучающихся практически сформированы пред-
ставления о схеме собственного тела, однако отмеча-
ются трудности использования их при ориентировке 
в окружающем пространстве и решении простран-
ственных задач. Особые затруднения возникают при  
необходимости ориентироваться на плоскости листа. 
Существенные затруднения возникали при располо-
жении фигур на листе справа – слева, а также над – 
под. Трудности возникали также при словесном обо-
значении пространственного расположения объектов 
относительно друг друга. 

У обучающихся с задержкой психического раз-
вития снижен объем как слуховой, так и зрительной 
памяти. При воспроизведении зрительно восприни-
маемого материала они показали более высокие ре-
зультаты. При этом существенные затруднения воз-
никали при необходимости воспроизвести зрительно 
воспринимаемый ряд в обратном порядке. 

У обучающихся отмечается несформированность 
схематического мышления, которое представляет 

собой переходной вариант к словесно-логическо-
му мышлению. Они лучше определяли путь движе-
ния, ориентируясь на направления движения, неже-
ли на последовательность расположенных по пути 
предметов. Ни один из обучающихся не смог полно-
стью правильно выполнить задание при необходи-
мости ориентировки одновременно на два признака: 
направление и последовательность объектов. Анализ 
результатов показал наличие трудностей при выпол-
нении мыслительной операции анализа и выделении 
существенных признаков, сравнении предметов меж-
ду собой для выделения сходных и отличительных 
признаков, а также обобщения объектов. Обучающи-
еся обобщали хорошо знакомые объекты, но не могли 
объяснить свое решение. Значительные затруднения 
возникали при необходимости осуществлять диффе-
ренцированные обобщения и обобщения, сложные 
по существу и названию. При осуществлении поэ-
лементного сравнения двух множеств и определе-
ния ряда элементов, идентичного образцу, основные 
ошибки были связаны с трудностями дифференциа-
ции пространственного расположения фигур и раз-
рядного строения чисел.

У обучающихся отмечались трудности использо-
вания логичности мышления. При анализе результа-
тов выполнения методики Дж. Равена была отмечена 
невозможность правильного выполнения задания. Бо-
лее высокие результаты были получены при выпол-
нении заданий серии А, где необходимо было подо-
брать нужный элемент для заполнения пустого места 
на общем рисуночном поле. При выполнении осталь-
ных серий, представляющих более сложные варианты 
заданий, результаты были значительно ниже.

Внимание обучающихся в основном характери-
зуется неустойчивостью, трудностями концентрации 
внимания и его колебаниями на протяжении выпол-
нения задания.

Анализ результатов выполнения всех диагности-
ческих заданий обучающимися с задержкой психиче-
ского развития во II классе показал, что по состоянию 
умения находить отличия в зрительно воспринима-
емых объектах, узнавать цифры в условиях зашум-
ления, ориентироваться в собственном теле и окру-
жающем мире, вербализовать пространственные 
отношения у обучающихся отмечалась относитель-
ная однородность (коэффициент вариации до 33 %). 
Эти проявления не требуют применения уровнево-
дифференцированного подхода. При этом все осталь-
ные результаты продемонстрировали разнородность 
в исследуемой группе (коэффициент вариации от 40 % 
до 131 %) и должны быть учтены при проведении кор-
рекционно-педагогической работы.

Результаты исследования обучающихся с задерж-
кой психического развития во II классе также пока-
зали преобладание (66,67 %) низкого уровня сфор-
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мированности познавательных процессов. У части 
обучающихся данной группы отмечается сформиро-
ванность в основном зрительного восприятия и ори-
ентировки в собственном теле, что может выступать 
как компенсаторная основа и повышать их возможно-
сти в процессе обучения при создании соответствую-
щих условий. Отмечаются трудности использования 
сукцессивных процессов (за исключением механиче-
ского перечисления), процессов сохранения и запо-
минания информации (независимо от модальности 
раздражителя), мыслительных операций. Выявлено 
преобладание непроизвольного внимания и несфор-
мированность контроля в процессе деятельности.

К обучающимся с уровнем сформированности 
познавательных процессов ниже среднего относятся 
7 обучающихся (33,33 %). Учащиеся этой группы зна-
чительно лучше выполнили задания с опорой на зри-
тельное восприятие материала. В большей степени 
представлены умения, реализуемые в рамках сенсо-
моторных процессов. У обучающихся сформирова-
на возможность целостного восприятия окружаю-

щего мира и информации, есть возможность анализа 
отдельных элементов множества предметов (группы 
или ряда). При этом отмечаются затруднения при вы-
полнении заданий без наглядной основы с опорой 
на логику и анализ информации в связи с несфор-
мированностью мышления и мыслительных опера-
ций. Произвольный контроль оказывается возмож-
ным только при наличии зрительного образца.

В таблице 3 представлены результаты обследова-
ния обучающихся с задержкой психического разви-
тия в III классе.

У обучающихся с задержкой психического разви-
тия в III классе отмечено наличие способности к це-
лостному восприятию объектов; анализ и выделение 
отличительных признаков возможны при наличии по-
мощи со стороны взрослого. Для них характерна сла-
бость активной деятельности при наличии затрудне-
ний в процессе выполнения заданий. 

У всех обучающихся отмечались трудности ори-
ентировки на плоскости и словесного обозначения 
пространственных направлений. 

Таблица 3
Результаты выполнения диагностических заданий  

учащимися с задержкой психического развития III класса

Диагностическое задание Среднее значение Максимальный балл Коэффициент  
вариации

Различие картинок 5,39 ± 0,55 10 54 %

Схожие картинки 9,64 ± 0,91 14 50 %

Симметричный рисунок 6,64 ± 0,50 15 40 %

Ориентировка в собственном теле и в окружа-
ющем 33,32 ± 2,15 45 34 %

Вербализация пространственных отношений 18,64 ± 1,68 32 48 %

Расположи по инструкции 8,21 ± 0,89 16 57 %

Узнавание цифр 12,64 ± 0,81 15 34 %

Исключение предмета 5,96 ± 0,67 17 59 %

Схематизация 3,07 ± 0,58 20 99 %

Аналогичная последовательность 3,68 ± 0,81 6 60 %

Методика Дж. Равена 13,29 ± 1,79 36 71 %

Скажи по порядку 6,96 ± 0,64 12 47 %

Продолжи ряд 9,18 ± 0,61 12 35 %

Установи последовательность событий 12,25 ± 1,15 18 50 %

Воспроизведи ряд 7,32 ± 0,83 12 60 %

Запомни слова 5,07 ± 0,46 10 48 %

Корректурная проба

1-й этап 64,47 ± 6,86 100 56 %

2-й этап 58,34 ± 6,75 100 61 %

3-й этап 58,25 ± 5,93 100 54 %

4-й этап 61,52 ± 7,07 100 61 %

Шифровка

1-й этап 71,70 ± 6,75 100 50 %

2-й этап 60,71 ± 7,58 100 66 %

3-й этап 57,14 ± 8,07 100 75 %

4-й этап 56,04 ± 8,35 100 79 %

5-й этап 54,94 ± 8,14 100 78 %

Характеристика познавательных процессов обучающихся с задержкой психического развития...
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Анализ сформированности сукцессивных процес-
сов показал, что обучающимся тяжело устанавли-
вать закономерность чередования элементов в ряду 
и на этой основе продолжать ряд. Основной ошиб-
кой было нарушение последовательности чередо-
вания геометрических фигур в ряду и нарушение 
пространственного расположения отдельных фи-
гур. У обучающихся не сформировано представле-
ние об очередности времен года и дней недели. Осо-
бую сложность вызывало перечисление очередности 
времен года и дней недели в обратном порядке. За-
труднения возникали и при выкладывании сюжетных 
картинок в определенной последовательности с уче-
том логики событий. 

Запоминание предлагаемой информации харак-
теризовалось недостаточностью при предъявлении 
как зрительных, так и слуховых стимулов. При этом 
обучающиеся испытывали затруднения при воспро-
изведении как зрительно воспринятой информации, 
так и речевой. Обучающимся легче было воспроиз-
вести ряд фигур, чем ряд цифр. При этом отмечалась 
примерно одинаковая результативность воспроизве-
дения цифр в прямом и обратном порядке.

Обучающиеся испытывали затруднения в про-
цессе анализа схем и необходимости опоры на них 
при выполнении заданий. Они лучше определяли 
путь движения, ориентируясь на направления дви-
жения, нежели на последовательность расположен-
ных по пути предметов. Это говорит о трудностях 
ориентировки при отсутствии конкретной наглядной 
ситуации. Ни один из обучающихся не смог полно-
стью правильно выполнить задание при необходи-
мости ориентировки одновременно на два признака: 
направление и последовательность объектов. Это го-
ворит о несформированности мышления и трудно-
стях распределения внимания.

У обучающихся были выявлены трудности при вы-
делении существенных признаков, сравнении предме-
тов между собой для выделения сходных и отличи-
тельных признаков, а также при обобщении объектов. 
Они обобщали хорошо знакомые объекты, но не мог-
ли объяснить свое решение. При этом возможность 
найти правильное решение сформирована на более 
высоком уровне, чем возможность дать словесное 
объяснение своему решению. При анализе результа-
тов выполнения методики Дж. Равена была отмече-
на невозможность полного правильного выполнения 
задания. Более высокие результаты были получены 
при выполнении заданий серии А, где необходимо 
было подобрать нужный элемент для заполнения пу-
стого места на общем рисуночном поле. При выпол-
нении остальных серий, представляющих более слож-
ные варианты заданий, результаты были значительно 
ниже. Учащиеся правильно осуществляли подбор 
идентичных элементов по подобию. При этом испы-

тывали затруднения при нахождении элемента на ос-
нове установления аналогии между двумя парами фи-
гур и установления отношений по принципу решения 
простых и сложных наглядных аналогий. 

Внимание обучающихся в основном характеризо-
валось неустойчивостью. Отмечались трудности рас-
пределения внимания и его устойчивости. Примерно 
половина обучающихся характеризуется сформиро-
ванностью переключения внимания. При выполне-
нии задания часто отмечались колебания внимания, 
о чем свидетельствует изменение количества допу-
щенных ошибок.

Анализ результатов выполнения всех диагности-
ческих заданий учащимися в III классе, определе-
ние коэффициента вариации показали однородность 
обучающихся по сформированности ориентировки 
в собственном теле и в окружающем, использовании 
наглядно-образного и словесно-логического мышле-
ния, запоминании речевой информации и возможно-
сти применять произвольное внимание при наличии 
небольшого числа стимулов. Полученные результа-
ты являются основой решения коррекционно-разви-
вающих задач на коррекционных занятиях. При этом 
сформированность пространственных представле-
ний и возможность произвольного внимания может 
быть использована как потенциальные возможно-
сти учащихся с задержкой психического развития 
в III классе. Опора на них позволит обеспечить ре-
зультативность деятельности. Все остальные одно-
родные показатели характеризуются низким уровнем 
у всех обучающихся, поэтому являются обязатель-
ным содержанием коррекционно-развивающих за-
дач на коррекционных занятиях для всей группы. 
Все остальные показатели, по которым не было от-
мечено однородности, требуют учета дифференци-
рованного подхода. 

Анализ результатов исследования обучающихся 
с задержкой психического развития в III классе по-
казал преобладание у них низкого уровня сформиро-
ванности познавательных процессов. При этом толь-
ко у двух обучающихся этой группы была отмечена 
несформированность всех изучаемых компонентов; 
трудности использования их даже в зоне ближайше-
го развития. Это обусловливает отсутствие возможно-
сти привлечения компенсаторных компонентов в ходе 
коррекционно-педагогической работы. В целом у обу-
чающихся сформирована ориентировка в собствен-
ном теле. Однако отсутствие коэффициента корреля-
ции на значимом уровне (p > 0,05) позволяет говорить 
о том, что эти представления учащиеся не использу-
ют в полной мере для выполнения предлагаемых за-
даний в практической деятельности. У обучающихся 
с низким уровнем отмечается в основном сформи-
рованность сенсомоторных процессов, однако часть 
учащихся затрудняются в их реализации при необ-
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ходимости опоры на пространственные представле-
ния. Несформированность процессов памяти незави-
симо от модальности раздражителя и мыслительных 
процессов затрудняет процесс переноса усвоенного 
принципа деятельности в новые условия. Отмечает-
ся преобладание непроизвольного внимания.

Уровень сформированности познавательных про-
цессов ниже среднего выявлен у 15 обучающих-
ся (39,47 %). Они также значительно лучше выпол-
нили задания, ориентированные в большей степени 
на использование зрительно представленного мате-
риала. У всех обучающихся представлены умения, 
реализуемые в рамках сенсорно-моторных процес-
сов. Однако возможности их использования снижа-
ются при необходимости опоры на пространствен-
ные представления. У обучающихся сформирована 
возможность целостного восприятия окружающего 
мира и информации, есть возможность анализа от-
дельных элементов множества предметов (группы 
или ряда). При этом отмечаются затруднения при вы-
полнении заданий без наглядной основы с опорой 
на логику и анализ информации в связи с несфор-
мированностью мышления и мыслительных опера-
ций. Учащиеся способны анализировать заданную 

последовательность элементов в ряду с установле-
нием ее закономерности. Отмечается возможность 
концентрации произвольного внимания в знакомой 
ситуации и с использованием наглядного материала.

К обучающимся со средним уровнем сформиро-
ванности познавательных процессов относятся 4 обу-
чающихся (10,53 %). Обучающиеся этой группы 
характеризуются достаточным развитием сенсорно-
моторных процессов, симультанных и сукцессивных 
процессов, пространственных представлений; способ-
ны выделять признаки в объектах окружающей среды 
на основе зрительного восприятия. У них отмечает-
ся сформированность умения осуществлять контроль 
деятельности при выполнении доступных для осмыс-
ления заданий. Обучающиеся удерживают в памяти 
материал независимо от модальности раздражителя, 
применяют мыслительные процессы при взаимодей-
ствии со знакомым материалом.

В таблице 4 представлены результаты обследова-
ния обучающихся с задержкой психического разви-
тия в IV классе.

Анализ результатов выполнения диагностических 
заданий обучающимися с задержкой психического 
развития в IV классе показал наличие способности 

Таблица 4
Результаты выполнения диагностических заданий  

обучающихся с задержкой психического развития IV класса

Диагностическое задание Среднее значение Максимальный балл Коэффициент  
вариации

Различие картинок 4,74 ± 0,32 10 45 %

Симметричный рисунок 7,37 ± 0,41 15 36 %

Ориентировка в собственном теле
и в окружающем 36,66 ± 1,25 45 22 %

Вербализация пространственных отношений 19,84 ± 1,08 32 36 %

Расположи по инструкции 10,67 ± 0,55 16 34 %

Исключение предмета 11,02 ± 0,47 17 28 %

Схематизация 8,70 ± 0,64 20 48 %

Аналогичная последовательность 4,72 ± 0,24 6 33 %

Методика Дж. Равена 19,65 ± 0,94 36 31 %

Скажи по порядку 8,84 ± 0,47 12 35 %

Продолжи ряд 8,30 ± 0,50 12 39 %

Установи последовательность событий 12,44 ± 0,71 18 37 %

Воспроизведи ряд 6,98 ± 0,44 12 42 %

Запомни слова 5,95 ± 0,30 10 33 %

Корректурная проба

1-й этап 87,66 ± 2,10 100 16 %

2-й этап 84,20 ± 2,72 100 21 %

3-й этап 79,40 ± 3,28 100 27 %

4-й этап 81,17 ± 3,18 100 26 %

Шифровка

1-й этап 82,65 ± 3,74 100 30 %

2-й этап 74,95 ± 4,58 100 40 %

3-й этап 73,88 ± 4,54 100 40 %

4-й этап 72,81 ± 4,94 100 44 %

5-й этап 69,79 ± 4,89 100 46 %

Характеристика познавательных процессов обучающихся с задержкой психического развития...
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к целостному восприятию объектов. Полный анализ 
и выделение отличительных признаков объектов воз-
можно при наличии помощи со стороны взрослого. 
Для обучающихся характерна необходимость созда-
ния дополнительной мотивации при появлении за-
труднений в процессе выполнения заданий. 

Анализ результатов методики Дж. Равена позво-
лил сделать вывод о сформированности у обучаю-
щихся умения подбирать идентичный элемент по по-
добию. При этом отмечались трудности дополнения 
объекта до целого. В этом случае обучающиеся выби-
рали сам целый объект, который должен получиться, 
вместо нахождения недостающего элемента.

Анализ сформированности сукцессивных процес-
сов показал, что у обучающихся отмечались затруд-
нения в продолжении заданного ряда фигур в зависи-
мости от характера самого ряда. Продолжение ряда 
характеризовалось пропусками элементов и непра-
вильным их изображением. Основные ошибки, ко-
торые были отмечены у обучающихся при анализе 
ряда, – это несформированность пространственных 
представлений. В основном учащиеся способны сле-
довать правилам и контролировать свою деятельность 
в процессе ее выполнения.

У обучающихся в IV классе не сформировано 
представление об очередности времен года и дней 
недели. Половина из них правильно воспроизводи-
ли последовательность времен года и дней неде-
ли, начиная с предложенного варианта. При этом 
отмечались ошибки при воспроизведении времен 
года и дней недели в обратном порядке. Это гово-
рит о недостаточности взаимодействия сукцессив-
ных и мыслительных процессов, трудностях выпол-
нения задания в мыслительном плане. Затруднения 
у части обучающихся возникали также и при вы-
кладывании сюжетных картинок в определенной 
последовательности с учетом логики событий и не-
обходимости ответить на вопросы, анализируя по-
следовательность происходящих действий (что было 
до или после определенного действия).

Обучающиеся способны ориентироваться в соб-
ственном теле, испытывая при этом затруднения при  
использовании пространственных предлогов, обозна-
чающих пространственное расположение предметов 
по отношению друг к другу. Они хорошо принимали 
помощь педагога и использовали ее для выполнения 
задания. Запоминание предлагаемой информации 
у части учащихся характеризовалось недостаточно-
стью при предъявлении как зрительных, так и слухо-
вых стимулов. Существенные затруднения были от-
мечены при воспроизведении ряда цифр в обратной 
последовательности. 

Обучающиеся испытывали затруднения в про-
цессе анализа схем и необходимости опоры на них 
при выполнении заданий. При этом результаты раз-

личались в зависимости от особенностей предлагае-
мой схемы. Особую трудность вызывала необходи-
мость при анализе схем опираться одновременно 
на два признака (направление движения и после-
довательность объектов). Полученные результаты 
позволяют говорить о недостаточной активности 
при использовании схематического мышления.

У обучающихся отмечались трудности использо-
вания логичности мышления. При анализе результа-
тов выполнения методики Дж. Равена были отмечены 
ошибки при нахождении элемента на основе установ-
ления аналогии между двумя парами фигур и уста-
новления отношений по принципу решения простых 
и сложных наглядных аналогий. 

Внимание обучающихся в основном характери-
зовалось неустойчивостью; отмечались трудности 
целенаправленного распределения и переключения 
внимания. Примерно у половины обучающихся отме-
чалось наличие относительной устойчивости внима-
ния на протяжении выполнения задания без наличия 
наглядного образца в процессе деятельности. Одна-
ко у них отмечалось снижение концентрации внима-
ния, что приводило к появлению ошибок. Результа-
ты использования внимания при наличии зрительно 
воспринимаемого образца были значительно выше.

Анализ результатов выполнения всех диагностиче-
ских заданий обучающимися с задержкой психическо-
го развития в IV классе, определение коэффициента 
вариации показал их однородность по сформирован-
ности ориентировки в собственном теле и окружаю-
щем пространстве, показателям произвольного внима-
ния при наличии небольшого числа стимулов, уровню 
развития наглядно-образного и словесно-логического 
мышления, возможности запоминать речевую инфор-
мацию, представленную на слух. При организации 
коррекционно-педагогической работы в качестве по-
тенциальных возможностей и компенсаторной осно-
вы могут выступать пространственные представления, 
слухо-речевая память и наглядно-образное мышле-
ние. Все остальные однородные показатели состав-
ляют основу формирования соответствующих умений 
на коррекционных занятиях у учащихся всей группы. 
При формировании всех остальных разнородных по-
казателей требуется учет индивидуальных проявле-
ний учащихся в процессе реализации дифференци-
рованного подхода.

Для проведения коррекционно-педагогической ра-
боты были выделены уровни сформированности по-
знавательных процессов у обучающихся с задержкой 
психического развития в IV классе.

Учащиеся с низким уровнем сформированности 
познавательных процессов представляют собой са-
мую многочисленную группу (67,44 %). У них сфор-
мировано представление о собственном теле, отме-
чается возможность ориентироваться в право-левом 
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направлении в теле человека напротив. При этом со-
храняется трудность использования данных представ-
лений в практической деятельности при ориентиров-
ке в окружающем мире и на плоскости. Обучающиеся 
могут использовать произвольное внимание, пере-
ключать его, но только в условиях взаимодействия 
со знакомым материалом (числами). При усложне-
нии задания отмечается ослабление концентрации 
внимания и появление ошибок. У них сформирова-
но умение сопоставлять элементы множеств и на ос-
нове этого сравнивать множества. Однако отмечают-
ся трудности учета пространственного расположения 
элементов при их восприятии и анализе. Обучающи-
еся могут использовать наглядно-образное мышле-
ние при наличии наглядного образца на этапе анализа 
условия задания. Отмечаются затруднения в логиче-
ской переработке информации и построении выводов.

К обучающихся с уровнем сформированности по-
знавательной деятельности ниже среднего относят-
ся 13 человек (30,23 %). У них сформировано умение 
ориентироваться в собственном теле и окружающем 
мире. Однако отмечаются трудности использова-
ния данного умения при ориентировке на плоскости. 
У обу чающихся сформирована возможность целост-
ного восприятия окружающего мира и информации, 
есть возможность анализа отдельных элементов мно-
жества предметов (группы или ряда). Они способ-
ны анализировать заданную последовательность 
элементов в ряду с установлением ее закономерно-
сти, использовать мыслительные операции только 
в практической деятельности; трудности проявляют-
ся при необходимости опираться на образы. У обу-
чающихся возможность использовать контроль про-
является только в деятельности с четко заданными 
условиями и конкретными элементами. 

К обучающимся со средним уровнем сформиро-
ванности познавательных процессов относится один 
человек (2,33 %). Он характеризовался достаточным 
развитием сенсорно-моторных процессов, простран-
ственно-временных представлений; способен выде-
лять признаки в объектах окружающей среды на ос-
нове зрительного восприятия. При этом отмечались 
затруднения при выполнении заданий с опорой на ло-
гику и внутренний план в связи с несформированно-
стью мышления и мыслительных операций, а также 
при необходимости сохранить информацию в памя-
ти с опорой на слуховой или зрительный анализатор. 
Проявлялась способность осуществлять контроль 
деятельности в знакомой ситуации, темп работоспо-
собности был достаточный. Однако в процессе дея-
тельности появлялась утомляемость, что затрудняло 
процесс выполнения заданий.

В таблице 5 представлены результаты обследова-
ния обучающихся с задержкой психического разви-
тия в V классе.

Обучающиеся c задержкой психического развития 
в V классе способны к целостному восприятию объ-
ектов; их анализ и выделение отличительных призна-
ков возможно при наличии стимулирующей помощи 
со стороны взрослого. Для них была характерна сла-
бость активной деятельности при наличии затрудне-
ний при выполнении заданий. Учащиеся ориенти-
руются в схеме собственного тела и в окружающем; 
отмечаются некоторые затруднения при ориентиров-
ке на плоскости.

Анализ результатов показал наличие у обучаю-
щихся трудностей при выделении существенных при-
знаков, сравнении предметов между собой для выде-
ления сходных и отличительных признаков, а также 
обобщения объектов. Учащиеся обобщали хоро-
шо знакомые объекты, но испытывали затруднения 
при объяснении своего выбора. У них возможность 
найти правильное решение сформирована на более 
высоком уровне, чем возможность дать словесное 
объяснение своему решению.

Обучающиеся испытывали затруднения в про-
цессе анализа схем и необходимости опоры на них 
при выполнении заданий. При осуществлении по-
элементного сравнения двух множеств основные 
ошибки связаны с трудностями дифференциации 
пространственного расположения фигур и разряд-
ного строения чисел. У учащихся не сформировано 
в полной мере представление об очередности вре-
мен года и дней недели, что проявляется в сложно-
сти перечисления их очередности в обратном поряд-
ке. Обучающиеся выкладывают сюжетные картинки 
в определенной последовательности с учетом логи-
ки событий. Запоминание предлагаемой информа-
ции характеризуется недостаточностью при предъ-
явлении как зрительных, так и слуховых стимулов. 

Анализ результатов выполнения всех диагностиче-
ских заданий второго этапа обучающимися с задерж-
кой психического развития в V классе показал нали-
чие их однородности практически по всем изучаемым 
проявлениям. Неоднородность была выявлена по от-
дельным проявлениям сенсорно-моторных, сукцес-
сивных процессов, схематического мышления, удер-
жания внимания до конца выполнения задания. Эти 
проявления необходимо учитывать при организации 
коррекционно-педагогической работы, что является 
основой применения дифференцированного подхода.

Для проведения коррекционно-педагогической ра-
боты были выделены уровни сформированности по-
знавательных процессов у обучающихся с задержкой 
психического развития в V классе.

К группе обучающихся с низким уровнем сфор-
мированности познавательных процессов относятся 
9 человек (34,62 %). У учащихся этой группы отмеча-
ется сформированность ориентировки в собственном 
теле, возможность переключать внимание в услови-

Характеристика познавательных процессов обучающихся с задержкой психического развития...
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ях знакомости материала, осуществлять контроль 
деятельности на протяжении выполнения всего за-
дания при наличии зрительно предъявленного об-
разца, но со снижением работоспособности к кон-
цу выполнения. При этом у одного обучающегося 
не сформирована ориентировка в собственном теле; 
у двух – отмечались трудности выполнения зада-
ния с использованием чисел. У всех обучающихся 
не сформированы мыслительные операции, что за-
трудняет процесс анализа получаемой информации 
и ее обработки, отмечается снижение концентрации 
и переключения внимания.

К обучающимся с уровнем сформированности 
познавательных процессов ниже среднего относят-
ся 10 человек (38,46 %). У них сформированы уме-
ния ориентироваться в собственном теле, в теле че-
ловека, находящегося напротив, а также во взаимном 
расположении объектов. Они могут использовать 
сукцессивные процессы при выполнении заданий, 
представленных в зрительном плане. У них сфор-
мировано переключение внимания в условиях зна-
комости материала, умение осуществлять контроль 
деятельности на протяжении выполнения всего за-
дания как при наличии зрительно предъявленного 

образца, так и при его отсутствии, но со снижени-
ем работоспособности к концу выполнения. У всех 
учащихся отмечается сниженный уровень памяти, 
не сформированы мыслительные операции, что за-
трудняет процесс анализа получаемой информации 
и ее обработки.

К обучающимся со средним уровнем сформиро-
ванности познавательных процессов относятся 7 че-
ловек (26,92 %). У них сформированы умения ори-
ентироваться в собственном теле, в теле человека, 
находящегося напротив, а также во взаимном распо-
ложении объектов. Появляется возможность вербали-
зировать пространственное расположение объектов 
в окружающем мире. Обучающиеся могут использо-
вать сукцессивные процессы при выполнении зада-
ний, представленных как в зрительном, так и в ум-
ственном плане. У них сформировано переключение 
внимания в условиях знакомости материала, умение 
осуществлять контроль деятельности на протяжении 
выполнения всего задания как при наличии зритель-
но предъявленного образца, так и при его отсутствии, 
но со снижением работоспособности к концу выпол-
нения. У всех учащихся отмечается возможность ис-
пользовать мыслительные операции при выполнении 

Таблица 5
Результаты выполнения диагностических заданий  

обучающихся с задержкой психического развития V класса

Диагностическое задание Среднее значение Максимальный балл Коэффициент  
вариации

Различие картинок 4,81 ± 0,34 10 36 %

Симметричный рисунок 6,65 ± 0,52 10 40 %

Ориентировка в собственном теле и в окружа-
ющем 39,88 ± 1,59 45 20 %

Вербализация пространственных отношений 26,08 ± 1,16 32 23 %

Расположи по инструкции 12,35 ± 0,56 16 23 %

Исключение предмета 10,28 ± 0,58 17 29 %

Схематизация 9,00 ± 0,69 20 39 %

Аналогичная последовательность 5,46 ± 0,18 6 17 %

Методика Дж. Равена 20,62 ± 1,06 36 26 %

Скажи по порядку 8,88 ± 0,62 12 36 %

Продолжи ряд 9,19 ± 0,53 12 30 %

Установи последовательность событий 13,92 ± 0,74 18 27 %

Воспроизведи ряд 8,69 ± 0,53 12 31 %

Запомни слова 6,38 ± 0,38 10 30 %

Корректурная 
проба

1-й этап 87,41 ± 2,98 100 17 %

2-й этап 82,77 ± 3,45 100 21 %

3-й этап 80,04 ± 4,36 100 28 %

4-й этап 85,16 ± 3,63 100 22 %

Шифровка

1-й этап 92,31 ± 2,70 100 15 %

2-й этап 88,76 ± 4,21 100 24 %

3-й этап 83,43 ± 4,76 100 29 %

4-й этап 82,54 ± 4,80 100 30 %

5-й этап 73,46 ± 6,49 100 45 %
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знакомых заданий; затруднения возникают при усво-
ении новых умений. Сформировано умение воспро-
изводить информацию при наличии незначительной 
помощи. При этом отмечается некоторая трудность 
удержания слуховой информации в памяти, что об-
условливает затруднения при анализе речевой ин-
струкции.

На рисунке представлен уровень сформированно-
сти познавательных процессов у обучающихся с за-
держкой психического развития в начальной школе.

Полученные результаты позволили определить 
наличие проявлений, характерных для всех обучаю-
щихся с задержкой психического развития, независи-
мо от уровня сформированности познавательных про-
цессов и этапа обучения. У них отмечается наличие 
затруднений в логической переработке информации 
и построении выводов в связи с несформированно-
стью мышления и мыслительных операций, трудно-
сти удержания в памяти речевой информации, а также 
сниженная возможность регуляции своей деятельно-
сти. С учетом выявленных проявлений коррекцион-
но-педагогическая работа строится с использованием 
наглядного материала, обязательного практического 
показа образца деятельности и использования словес-
ного опосредования. При выполнении заданий опора 
осуществляется на сформированные познавательные 
процессы как компенсаторные возможности учащих-
ся с использованием полисенсорного подхода. 

В ходе выполнения заданий на коррекционных за-
нятиях для формирования умения регулировать и кон-
тролировать свою деятельность учитель-дефекто-
лог уделяет большое внимание использованию речи 
в следующей последовательности: фиксирующая речь 
для проговаривания выполняемых действий и полу-
ченного результата; словесный отчет деятельности 
как проговаривание всего процесса выполнения за-

дания с выделением основных этапов; планирующая 
речь для проговаривания хода предстоящего выпол-
нения задания на основе анализа инструкции; форму-
лирование инструкции самими учащимися на основе 
восприятия материала предстоящего задания.

С учетом выделения уровня сформированности 
познавательных процессов можно рассматривать ис-
пользование уровнево-дифференцированного под-
хода при проведении коррекционных занятий и ре-
шения коррекционно-развивающих задач в рамках 
коррекционной направленности уроков математики 
в начальной школе.

При организации коррекционно-педагогической 
работы с обучающимися с задержкой психического 
развития с низким уровнем сформированности по-
знавательных процессов учитываются следующие 
условия:

– последовательное предъявление информации 
небольшими порциями; при этом каждая порция ин-
формации анализируется как целостный материал, 
понимание и усвоение которого обеспечивает пере-
ход к последующему усвоению;

– использование наглядности при объяснении ус-
ловия задания и ее присутствие на всем протяжении 
выполнения задания;

– постоянная помощь в виде показа, объяснения, 
разъяснения, совместных действий;

– использование наглядности, четко дифференци-
рованной по основным сенсорным эталонам (цвету, 
форме, величине);

– последовательное включение в деятельность ана-
лизаторов на этапе анализа инструкции, полисенсор-
ность в процессе выполнения задания;

– опора при выполнении заданий на дидактиче-
ский материал, представленный реальными предмета-
ми окружающего мира или предметными картинками;

Рис. 1. Уровень сформированности познавательных процессов  
у обучающихся с задержкой психического развития в начальной школе 
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– актуализация представлений о схеме собствен-
ного тела до и в процессе выполнения заданий;

– выполнение заданий в практической деятельно-
сти с использованием реальных предметов, муляжей 
или их изображений;

– постоянный пооперационный контроль с исполь-
зованием дозированной помощи, обязательным сло-
весным сопровождением и отработкой допущенных 
ошибок;

– последовательное выполнение однотипных за-
даний с использованием разного дидактического ма-
териала;

– использование динамического алгоритма при  
выполнении задания, когда учащиеся могут занести 
в данный алгоритм свои данные и отследить процесс 
решения задачи.

При организации коррекционно-педагогической 
работы с обучающимися с задержкой психического 
развития с уровнем сформированности познаватель-
ных процессов ниже среднего учитываются следую-
щие условия:

– выполнение заданий в рамках практической дея-
тельности с обязательным использованием нагляд-
ности;

– полисенсорность как при предъявлении ин-
струкции, так и при выполнении заданий.

– использование наглядного материала (в матери-
альном и материализованном виде) при анализе ин-
струкции, при формировании новых умений и перено-
се усвоенного принципа деятельности в новые условия;

– при выполнении знакомых заданий – наличие 
контроля по требованию учащихся или по результату 
выполненного задания, при выполнении новых зада-
ний – пооперационный контроль со стороны педагога;

– использование наглядного алгоритма выполне-
ния конкретных действий;

– речевое сопровождение своих действий обуча-
ющимися с последующим анализом их действий пе-
дагогом;

– актуализация пространственных представлений 
перед выполнением задания;

– выполнение схожих заданий для переноса ус-
военного принципа деятельности в новые условия;

– предварительное проговаривание последова-
тельности предстоящей деятельности.

При организации коррекционно-педагогической 
работы с обучающимися с задержкой психического 
развития со средним уровнем сформированности 
познавательных процессов учитываются следую-
щие условия:

– использование наглядности при анализе условия 
задания и выполнении задания;

– при выполнении заданий с опорой на сформи-
рованные умения наглядность может носить симво-
лический и схематический характер;

– полисенсорность при анализе условия задания;
– контроль педагога используется по итогу выпол-

нения задания для оценки результативности при вы-
полнении знакомых заданий;

– речевое сопровождение учащимися своей дея-
тельности;

– использование словесного отчета учащихся о вы-
полненной деятельности;

– наличие наглядного алгоритма в виде схемы при  
выполнении новых заданий;

– использование взаимоконтроля выполненных за-
даний учащимися.
Заключение 

Использование знания о состоянии познаватель-
ных процессов у обучающихся с задержкой психиче-
ского развития в рамках реализации уровнево-диффе-
ренцированного подхода позволит опираться в ходе 
коррекционно-педагогической работы на сохранные 
процессы, формировать необходимые умения, осо-
бенно умение контролировать и регулировать свою 
деятельность, что в дальнейшем позволит учащим-
ся перейти на следующий уровень сформированно-
сти познавательной деятельности и получить более 
полноценную основу для усвоения математических 
знаний и умений. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу влияния одного из семейных аспектов на совладающее поведение 
в подростковом возрасте. Работа представляет собой теоретический анализ понятия совладающее (копинг) поведе-
ние, а также включает описание подросткового периода. Статья также содержит эмпирические результаты иссле-
дования, посвященные выявлению влияния сиблинговых отношений на стиль совладающего поведения подрост-
ков. Основная задача, решаемая в работе, состояла в доказательстве гипотезы о том, что сиблинговые отношения 
оказывают прямое воздействие на копинг-поведение в подростковом возрасте.
При теоретическом анализе вопроса авторы отмечают наличие разных точек зрения на само понятие копинга и его 
классификацию, однако за основу была взята концепция Т.Л. Крюковой. Анализируя материал о значимой роли семьи 
в становлении совладания подростка, внимание исследователей привлекло положение братско-сестринских отноше-
ний в этом процессе. Исследование включало количественный и качественный анализ связи аспектов сиблинговых 
отношений (эмпатии, поддержки, сходства, принуждения) и стилей совладающего поведения (проблемно-ориенти-
рованный, субъектно-ориентированный и социально-ориентированный), а также анализ специфики данной связи.
Статья состоит из описания актуальности вопроса, постановки проблемы, приведения теоретического анализа изу-
чаемых понятий, характеристики результатов исследования, их наглядного представления, а также интерпретации. 
В кратком заключении дается описание получившейся картины в целом и делается вывод о верности поставлен-
ной гипотезы.
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Abstract. The article is devoted to the topical issue of the influence of one of the family aspects on coping behaviour in adolescence. 
The work is a theoretical analysis of the concept of coping (getting-along) behaviour, and it also includes a description of 
the adolescent period. The article also contains empirical results of the study devoted to identifying the influence of sibling 
relationships on the coping style of adolescents. The main task solved in the work was to prove the hypothesis that sibling 
relationships have a direct impact on coping behaviour in adolescence.
In a theoretical analysis of the issue, the authors note the presence of different points of view on the very concept of 
coping and its classification, however, the concept of Tat’yana Kryukova was taken as a basis. Analysing the material on 
the significant role of the family in the formation of coping in adolescents, the attention of the researchers was drawn to 
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Современность требует от личности быстрого 
и гибкого включения в постоянно изменяю-
щиеся условия, связанные с ускорением тем-

па научно-технического прогресса. Человеку при-
ходится решать все более сложные задачи, быстро 
включаться в новые виды деятельности и постоян-
но совершенствовать себя и свои навыки [Ивонина, 
Чуланова, Давлетшина]. Особые нагрузки в измен-
чивой реальности переживает подросток, ведь под-
ростковый возраст выступает кризисным периодом 
в становлении личности [Нижегородцева, Шварц: 
379–382]. Сейчас подростку приходится не толь-
ко проживать быстрые, качественно новые измене-
ния в различных сферах своего развития [Амбалова], 
но и приспосабливаться к изменяющейся и услож-
няющейся образовательной программе, включаться 
в новые виды деятельности, учитывать большее ко-
личество факторов, способствующих достижению 
поставленных целей. Важным становится и выбор 
собственного стиля копинга в стрессовых ситуациях 
как одного из важнейших сторон социальной адап-
тации подростка [Дружинина: 172–173].

Существует множество исследований взаимосвя-
зи возрастных, гендерных особенностей, профессио-
нальной направленности и копинг-поведения. Особый 
интерес представляет семья и совладающее поведение 
в подростковый период [Крюкова, Сапоровская, Куф-
тяк: 93–105]. Это связано с тем, что, несмотря на вы-
раженность и преобладание интимно-личностного 
общения со сверстниками в данном возрасте, форми-
рование личности зависит именно от семейных осо-
бенностей [Alzeer, Michailidou, Munot, Kyranides: 151]. 
Влияние детско-родительских отношений на копинг 
подростка изучено достаточно глубоко, однако нас 
заинтересовал вопрос зависимости стилей совладаю-
щего поведения от отношений подростков к сиблин-
гам. В научной литературе представлен ряд исследова-
ний влияния сиблинговых отношений на темперамент, 
экстравертированность и интровертированность лич-
ности, способность регулировать свои эмоциональ-
ные состояния, на развитие различных черт лично-
сти [Howe 2017]. Мы заинтересовались вопросом, 
существует ли взаимосвязь между стилем копинга 
подростков и их отношением к братьям, сестрам?

the position of sibling relations in this process. The study included a quantitative and qualitative analysis of the relationship 
between aspects of sibling relationships (empathy, support, similarity, coercion) and coping styles (problem-oriented, subject-
oriented, and socially-oriented), as well as an analysis of the specifics of this relationship.
The article consists of a description of topicality of the issue, a statement of the problem, a theoretical analysis of the studied 
concepts, a description of the research results, visual presentation of the said, and interpretation. In a brief conclusion, a 
description of the resulting picture is given as a whole and a conclusion is made about the correctness of the hypothesis.
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Проблема совладающего (копинг) поведения 
привлекла внимание исследователей еще в середи-
не ХХ в. Этой темой занимались многие зарубеж-
ные (Р. Лазарус, Л. Мерфи, С. Фолкман и др.) и оте-
чественные ученые (В.А. Бодров, И.М. Никольская, 
К.К. Платонов, В.М. Ялтонский). Внедрение дан-
ной терминологии в российскую науку произошло 
в 1990-х гг., однако изучением данного явления за-
нимались и ранее. Так, исследования В.А. Бодро-
ва, К.К. Платонова, Л.И. Уманского затрагивали 
стрессоустойчивость личности, а работы В.С. Мер-
лина были посвящены эмоциональной устойчиво-
сти. В.А. Бодров, И.М. Никольская, Н.А. Сирота, 
В.М. Ялтонский в рамках медицинской психологии 
и психологии труда изучали действия и поступки че-
ловека, оказавшегося в экстремальной жизненной 
ситуации. К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Л.И. Ан-
цыферова в своих исследованиях уделяли внимание 
личности и тем событиям, которые происходят в ее 
жизни. Возрастную динамику защитных механизмов 
рассматривала Е.В. Куфтяк. Совладанием с жизнен-
ными трудностями в семье занимались Т.Л. Крюко-
ва, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк.

Термин “copingˮ берет свое начала от английско-
го слова “сореˮ, которое переводится как «справлять-
ся». На данный момент существует множество раз-
нообразных определений копинга. В отечественной 
психологии данное понятие обозначает совладающее 
поведение либо психологическое преодоление. Наи-
более полное, отражающее сущностные характери-
стики определение понятия совладающего (копинг) 
поведения, на наш взгляд, приводит Т.Л. Крюкова. 
В нашей работе, вслед за Т.Л. Крюковой, под совла-
дающим (копинг) поведением мы будем понимать 
такое поведение субъекта, при котором его осознан-
ные адекватные действия по отношению к себе (сво-
им личностным особенностям) и к самой стрессовой 
ситуации позволяют преодолеть ее [Крюкова 2010, 
2013: 184].

Одной из существенных задач совладающего по-
ведения выступает создание условий как для эмоци-
онального (психологического) и физиологического 
благополучия личности, так и для удовлетворенно-
сти его социальными взаимоотношениями с други-
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

ми. Однако необходимо уточнить, что совладающее 
поведение и приспособление не являются синонима-
ми. Все дело в том, что совладание имеет также ряд 
дополнительных условий, к которым относят внеш-
ние, характеризующие саму задачу, и внутренние, 
представляющие собой психологические особенно-
сти личности. 

Копинг с трудной жизненной ситуацией основыва-
ется на личном опыте человека. Однако не существу-
ет универсальных стратегий, которые были бы эффек-
тивны во всех ситуациях. Несмотря на это, схожие 
стратегии складываются в стили копинга, представ-
ляющие более обобщенные личностные образования. 

Стили совладающего (копинг) поведения опреде-
ляются как устойчивые личностные (структурные) 
образования. Существует множество классификаций, 
но наиболее часто выделяют три основных стиля: 
проблемно ориентированный (направленный на ре-
шение сложившейся трудной ситуации), эмоциональ-
но ориентированный (концентрация на собственных 
переживаниях, стремление к социальной поддержке 
при возникновении трудностей) и избегание (связан 
с игнорированием проблемы, попытками не думать 
о ней) [Крюкова 2010: 46–49].

Подростковый возраст характеризуют в литерату-
ре как критический период нестабильности эмоций, 
отношений и поведения, протекающий болезненно 
как для самого молодого человека, так и для близких 
ему людей [Вассерман, Горьковая, Ромицына: 16–18]. 
Временные рамки данного периода – 12–18 лет [Реан: 
96–104]. 

Данный период характеризуется перестройкой ор-
ганизма, человек претерпевает значительные изме-
нения в этом возрасте, которые впоследствии будут 
играть важную роль в биологическом, психологиче-
ском и социальном развитии. Подростковому периоду 
присущи неустойчивость эмоций, суждений и пове-
дения, увеличивается внимание к себе, к своим фи-
зическим особенностям, обостряется концентрация 
на мнении окружающих, а также повышается чув-
ство собственного достоинства и обидчивость [Крю-
кова 2010]. 

В данный возрастной период основным новообра-
зованием личности выступает развитие самосознания 
нового уровня, становление Я-концепции, стремя-
щейся к осознанию своих личностных особенностей, 
возможностей и уникальности. Кроме того, подрост-
ковый возраст нередко характеризуют как период дис-
пропорций в развитии.

В подростковом возрасте на первый план высту-
пают два вектора взаимоотношений. Первый век-
тор связан с отчуждением от взрослых с целью ос-
вобождения от опеки, однако при этом подросток 
стремится сохранить взаимоотношения со значимым 
взрослым для присвоения его опыта относительно 

совладания с трудной стрессовой ситуацией [Дру-
жинина: 172]. Совладание с возникающими трудно-
стями при этом зависит как от установок, ценностей 
и других факторов, закладываемых в процессе се-
мейного воспитания, так и от успешности передачи 
межпоколенного семейного опыта ребенку, взаимо-
отношений с близкими.

Второе направление связано с ведущим видом дея-
тельности данного периода – интимно-личностным 
общением со сверстниками и выстраиванием взаи-
моотношений с ними. Взаимоотношения с группой 
сверстников способствуют социализации подростка, 
перенятию им социокультурных норм и ценностей. 
Формирование доминирующего стиля копинг-пове-
дения напрямую связано с интимно-личностным об-
щением подростков между собой. Сиблинговые от-
ношения включают в отношения со сверстниками 
вне зависимости от возраста сиблингов [Алмазова: 3]. 
В целом влияние сестер и братьев в становлении лич-
ности переоценить сложно, так как сиблинги в сво-
их взаимоотношениях друг с другом способны зани-
мать различные роли. Они могут быть как образцами 
для подражания, товарищами, друзьями, так и врага-
ми, оппонентами [Руфо 2006].

В этом возрасте стрессовые ситуации чаще всего 
связаны со взаимоотношениями в семье, со сверстни-
ками и со значимыми взрослыми. Кроме того, под-
ростков также волную такие сферы жизни, как учеба 
и личное самочувствие (здоровье) [Туманова 2002].

В процессе такого бурного развития и становле-
ния личности происходит активное формирование 
копинг-стиля как способа совладания с жизненны-
ми трудностями, так как именно этот период являет-
ся сензитивным для его становления, по мнению ряда 
авторов, в том числе Т. Л. Крюковой [Крюкова 2010].

Для выявления влияния выраженности стилей ко-
пинга подростков применялась методика «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, 
Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптиро-
ванный вариант Т.А. Крюковой) [Методика]. 

Данная методика нацелена на выявление выражен-
ности копинга и состоит из нескольких шкал. Шка-
ла «Решение задачи» предполагает использование 
проб лемно ориентированного копинга, направленно-
го на разрешение проблемы, шкала «Эмоции» связа-
на с эмоционально ориентированным совладающим 
поведением со стремлением к социальной поддержке, 
шкала «Избегание» связана с желанием отстранить-
ся от проблемы, не думать о ней. Также есть допол-
нительные субшкалы – «Отвлечение» – при возник-
новении проблем личность уходит в себя, а также 
субшкала «Социальное отвлечение», выявляющая 
стремление поделиться трудностями с окружающими.

Для выявления отношения подростка к сиблингам 
применялся «Братско-сестринский опросник» (The 
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Brother-Sister Questionnaire; S.A. Graham-Bermann, 
S.E. Culter) [Методика].

Данный опросник предполагает проведение пси-
хометрической оценки и разделения нормативных 
и дисфункциональных сиблинговых отношений. 
Для оценки приводятся некоторые свойства сиблин-
говых отношений. К ним относят: шкалу «Эмпа-
тии» (связана с уровнем понимания и заботы в от-
ношениях), шкалу «Поддержания границ» (говорит 
о степени поддержания межличностных границ), 
шкалу «Cходства» (предполагает определение нали-
чия общих увлечений, переживаний) и шкалу «При-
нуждения» (демонстрирует присутствие элементов 
контроля одного сиблинга над другим). 

При количественном анализе применялись следую-
щие методы математической статистики: для изучения 
взаимосвязей применялся Коэффициент корреляции 
Пирсона, для дисперсионного анализа – F-критерий 
Фишера, для оценки нормальности распределения ис-
пользовался Критерий Колмогорова – Смирнова.

В исследовании принимали участие учащиеся 11–
16 лет, из них 30 юношей и 31 девушка. Общий объ-
ем выборки 61 человек.

В результате дисперсионного анализа по крите-
рию F-Фишера, при оценке влияния братско-сестрин-
ских отношений на копинг подростков, установлено, 
что «Эмпатия» оказывает влияние на применение та-
ких стилей копинга, как «Решение задачи» (F = 3,837 
при р ≤ 0,05) и «Социальное отвлечение» (F = 4,305 
при р ≤ 0,05). При этом влияние между данными по-
казателями прямое, так как по коэффициенту Пир-
сона выявлена умеренная положительная связь низ-
кой статистической значимости между «Эмпатией» 
и «Решением задачи» (r = 0,321, при p ≤ 0,05) и уме-
ренная положительной связь средней силы статисти-
ческой значимости между «Эмпатией» и «Социаль-

ным отвлечением» (r = 0,359, при p ≤ 0,01). Иными 
словами, с повышением эмпатии в отношениях си-
блингов стремление к решению сложившихся труд-
ностей и социальному отвлечению (связанному с же-
ланием поделиться переживаниями) увеличивается.

Помимо этого, установлено влияние «Сходства» 
на «Решение задач» (F = 9,932 при р ≤ 0,001), на «Из-
бегание» (F = 3,201 при р ≤ 0,05) и на «Социальное от-
влечение» (F = 3,836 при р ≤ 0,05). При этом влияние 
прямое, что связано с наличием умеренной положи-
тельной связи с высокой статистической значимостью 
между «Сходством» и «Решением задач» (r = 0,451, 
при p ≤ 0,001), умеренной положительной связи с низ-
кой статистической значимостью между «Сходством» 
и «Избеганием» (r = 0,305, при p ≤ 0,05), «Сходством» 
и «Социальным отвлечением» (r = 0,309, при p ≤ 0,05). 
Это говорит о том, что с повышением общих интере-
сов, жизненного опыта и переживаний у сиблингов 
увеличивается их стремление в стрессовой ситуации 
решить сложившуюся проблему, поделиться с близ-
кими трудностями, а также, при наличии подобно-
го опыта у сиблингов, стремление подростков к со-
хранению положительного настроя при затруднении 
с решением.

Для наглядности результаты представлены в кор-
релограмме.

Полученные результаты говорят о том, что вы-
сокий уровень эмпатии в отношениях между сиб-
лингами, т. е. их стремление заботиься друг о дру-
ге, заинтересованность мыслями и действиями брата 
или сестры, сопереживание друг другу увеличивает 
стремление подростков к разрешению своих жизнен-
ных трудностей. Это значит, что подросток учиться 
справляться со стрессовыми ситуациями и своими 
проблемами, если при этом чувствует заботу и под-
держку близкого человека – брата или сестры.

Рис. 1. Коррелограмма взаимосвязи братско-сестринских отношений и копинг-стратегий
 – стиль совладающего поведения;   – аспект братско-сестринских отношений;

 – положительная корреляция на уровне p ≤ 0,05;
 – положительная корреляция на уровне p ≤ 0,01;
 – положительная корреляция на уровне p ≤ 0,001.

Стили копинга: Р – «Решение задачи»; И – «Избегание»; СО – «Социальное отвлечение».
Аспекты братско-сестринских отношений: Э – «Эмпатия»; Сх – «Сходство».
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Кроме того, стремление детей поделиться секрета-
ми с сиблингом, наличие ощущения душевной близо-
сти и эмоциональная привязанность развивает у под-
ростков копинг, связанный с поиском социальной 
поддержки, направленным на обсуждение своей труд-
ной ситуации со значимыми людьми, выслушивание 
опыта других либо проведение времени с другими 
во время стрессовых ситуаций. Наличие связи, теп-
лых взаимоотношений между сиблингами позволяет 
подростку не чувствовать себя одиноким и делиться 
своими переживаниями, а также дает возможность 
при появлении стрессовых ситуаций, с которыми ре-
бенок не может справится, отвлечься от пережива-
ний в кругу близких.

Сходство в интересах между сиблингами, пони-
мание жизненного опыта и переживаний друг дру-
га настраивает подростков на активные действия 
по решению трудной ситуации. Осознание общности 
с братом или сестрой, убежденность в том, что твои 
переживания понятны другому, а также возможность 
перенять опыт сиблинга позволяют подростку справ-
ляться со стрессовыми ситуациями и разрешать скла-
дывающиеся проблемы.

Помимо этого, сходство интересов и увлечений 
с сиблингом может привести к развитию копинга, на-
правленного на поиск социальной поддержки. Иными 
словами, общие хобби, друзья и даже любовь к одним 
и тем же предметам в школе, к одним и тем же видам 
деятельности в целом приводит к раскрепощению 
подростков и развитию стремления поделится своей 
стрессовой ситуацией, получить поддержку от брата 
или сестры либо просто отвлечься от переживаний.

Однако общность сиблингов может также при-
вести к развитию стратегий избегания, когда подро-
сток отвлекается от мыслей о своей трудной ситуации 
и забывается в общении, отстраняясь от проблемы. 
Здесь это может проявляться в стремлении все время 
проводить с сиблингом, не замечая возникшей труд-
ности, с помощью игр, проведения вместе времени, 
посещения кружков или прогулки с общими друзья-
ми. Избегание в данном случае может быть связано 
с излишней привязанностью к сиблингу, вследствие 
чего подросток может, сопоставляя свои проблемы 
с трудностями брата или сестры, сравнивая себя с сиб-
лингом, приходить к выводу о незначительности сво-
их затруднений, т. е. к обесцениванию, либо, наобо-
рот, к гиперболизации и чувству несправедливости 
происходящего.

В целом у подростков наблюдается тенденция 
к использованию продуктивных копинг-стратегий, 
направленных на поиск решений, работу над сло-
жившимися трудностями и достижение результатов. 
По результатам исследования установлено, что благо-
приятные взаимоотношения, отсутствие конфликтов 
и агрессивности в общении и взаимодействии, нали-

чие общих интересов, хобби или совместное время-
препровождение, занятие общими видами деятельно-
сти во взаимоотношениях сестер и братьев приводят 
к развитию проблемно ориентированного копинга. 
Кроме того, подростки в таких условиях становятся 
открытыми к общению с другими, они стремятся об-
судить свои проблемы с окружающими или перенять 
опыт своих сиблингов, о чем говорит выраженность 
копинга, направленного на социальное отвлечение. 
Развитие данного стиля совладающего поведения 
также является важным, ведь, как известно, эффек-
тивного копинга не существует, каждый стиль уме-
стен в определенных условиях, так и здесь – поиск 
социальной поддержки, обсуждение своих трудно-
стей или отвлечение от них в компании брата, сестры 
или друзей помогает подростку справляться с такими 
стрессовыми ситуациями, для разрешения которых 
у самого подростка не хватает личностных ресурсов.

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что сиблинговые отношения оказывают прямое влия-
ние на выбор стратегий и стилей совладающего по-
ведения, что подтверждает гипотезу нашего иссле-
дования.

Таким образом, в результате рассмотрения проб-
лемы влияния сиблинговых отношений на стиль со-
владающего поведения в подростковом возрасте 
нами был проведен теоретический анализ понятия 
совладающее (копинг) поведение, в рамках которого 
в своем исследовании мы придерживаемся концеп-
ции Т.Л. Крюковой. Также представлены результа-
ты эмпирического исследования, в рамках которого 
проводился количественный и качественный анализ 
связи аспектов сиблинговых отношений (эмпатии, 
поддержки, сходства, принуждения) и стилей совла-
дающего поведения (проблемно ориентированный, 
субъектно ориентированный и социально ориенти-
рованный), а также анализ специфики данной свя-
зи. Гипотеза исследования о том, что сиблинговые 
отношения оказывают прямое воздействие на ко-
пинг-поведение в подростковом возрасте, подтвер-
дилась. Удалось установить, что благоприятные от-
ношения, наличие общих интересов и совместное 
времяпрепровождение сиблингов способствует раз-
витию проб лемно ориентированного стиля копинга. 
Кроме того, на основе благоприятных отношений 
братьев и сестер развивается экстравертированность 
личности и такого стиля совладания, как социальное 
отвлечение, что способствует проживанию трудно-
стей и проблем в совместности с другими.
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Введение 

Актуальность проблемы психолого-педагоги-
ческого сопровождения формирования ин-
формационно-психологической безопасно-

сти личности и укрепления социального здоровья 
обучающихся обусловлена интенсивным погружени-
ем современной молодежи в открытое информаци-
онное интернет-пространство и активным общением 
в социальных сетях, переполненных часто необъек-
тивной недостоверной информацией или преднаме-
ренно искаженной. Дискуссионный вопрос о пози-
тивном или негативном влиянии интернет-ресурсов 
стоит очень остро, так как обучающиеся стихийно 
усваивают разнообразную, неоднозначную, часто 
небезопасную информацию посредством информа-
ционно-коммуникационных технологий, создавая 
таким образом вокруг себя постоянно изменяющее-
ся индивидуальное информационное пространство, 
влияние которого на социальное здоровье молоде-
жи сложно оценить. Информация сомнительного 
характера в интернет-пространстве, воспринима-
емая некритично, оказывает негативное влияние 
на формирование ценностно-смысловой сферы раз-
вивающейся личности, провоцирует асоциальное, 
девиантное, аддиктивное, аутоагрессивное поведе-
ние детей и молодежи. Основной угрозой во взаи-
модействии в виртуальной информационной среде 
является получение обучающимися психологиче-
ской травмы, в результате которой наносится ущерб 
позитивному развитию и психическому здоровью, 
возникает препятствие на пути самоактуализации 
и саморазвития личности. Основной источник пси-
хотравмы – это психологическое насилие в процес-
се взаимодействия в информационном интернет-
пространстве. Неспособность человека критично 
осмыслить и оценить полученную информацию в ус-
ловиях «информационного взрыва» и лавинообраз-
ного потока ее порождения и распространения, при-
нять адекватное решение и адекватное поведение 
могут привести к информационному стрессу. В ин-
формационном интернет пространстве часто исполь-
зуются не только методы убеждения, но и различ-
ные приемы внушения. При внушении информация 
принимается пассивно, не перерабатывается крити-
чески, не осмысливается. Опасность деструктивных 
информационных воздействий заключается в том, 
что они способны против воли и желания человека 
изменять его психологические характеристики и по-
ведение. Поэтому для внушаемых людей информаци-
онное пространство интернета создает особые угро-
зы психическому и социальному здоровью. 

В таких условиях актуализируется проблема раз-
работки теоретической модели психолого-педагоги-
ческого сопровождения формирования информаци-
онно-психологической безопасности как личностного 

новообразования детей и молодежи в образователь-
ных организациях. Психолого-педагогическое сопро-
вождение формирования информационно-психологи-
ческой безопасности личности рассматривается нами 
как целенаправленный процесс организации старто-
вой и итоговой диагностики личностных особенно-
стей обучающихся и интерактивного субъект-субъек-
ного взаимодействия преподавателя и обучающихся, 
создающего условия формирования информационно-
психологической безопасности личности.

Необходимым является также научное обосно-
вание критериев сформированности информацион-
но-психологической безопасности личности разных 
возрастных групп обучающихся, создание комплекса 
методов психодиагностики, который позволит объ-
ективно оценивать эффективность психолого-педа-
гогического сопровождения формирования инфор-
мационно-психологической безопасности личности 
в образовательном процесс вуза. 

В данном исследовании осуществлялось решение 
ряда проблем: какова степень доверия обучающихся 
вузов получаемой в интернет-пространстве информа-
ции, какова сущность информационно-психологиче-
ской безопасности личности в юношеском возрасте; 
каковы критерии сформированности данного личност-
ного новообразования, каковы личностные детерми-
нанты обучающихся, которые необходимо учитывать 
при отборе методов и средств для создания психолого-
педагогических условий формирования информаци-
онно-психологической безопасности молодежи в вузе.
Методы исследования: теоретический анализ ра-
бот, теоретическое моделирование, опрос, тестирова-
ние с применением методик «Методика диагностики 
социально-психологической адаптации» СПА (Род-
жерс – Даймонд), «Коммуникативные и организатор-
ские склонности» КОС (В.В. Синявский, В.А. Федо-
рошин), «Диагностика самоактуализации личности» 
САМОАЛ (А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Кали-
на), методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.
Результаты исследования 

Исследование проходило в несколько этапов.
На первом этапе для выявления степени погру-

жения обучающихся в открытое информационное 
интернет-пространство использовалась специально 
разработанная анкета. В данной статье представле-
ны некоторые результаты обработки отдельных от-
ветов обучающихся.

Так, анкетный опрос 300 обучающихся вуза 
1–2 курсов в возрасте 18–19 лет показал, что в сред-
нем 9 лет респонденты используют Интернет.

59 % респондентов используют в основном мо-
бильные устройства. Общение в социальных сетях 
занимает у опрошенных 6,6 часа каждый день. Од-
нако 91 % студентов отметили, что им больше нра-
вится общаться без технических средств.
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Поиск разной информации занимает у опрошен-
ных студентов 4,5 часа в день. Респонденты поста-
вили на рейтинговые места разные виды инфор-
мации, которые они ищут в Интернете. Так, поиск 
информации для развлечения стоит у студентов 
на 1,8 месте, для учебы – на 2 месте; информации, 
удовлетворяющей их любознательность по разным 
вопросам, – на 2,5 месте; информация для решения 
бытовых проблем (покупки, поездки, приготовление 
блюд, «лайфхаки» и т. п.) – на 3 месте, поиск инфор-
мации из словарей и энциклопедий – на 4,5 месте.

Проверяют ли молодые пользователи получен-
ную в Интернете информацию? Ответы на этот во-
прос распределились следующим образом: никог-
да – 4 % опрошенных; редко – 30 % респондентов; 
часто – 55 % респондентов; всегда проверяют инфор-
мацию только 11 %.

Доверяют ли обучающиеся источнику информа-
ции в Интернете? Респонденты ответили так: 1 % 
опрошенных – никогда; редко – 17 % респондентов; 
часто – 73 %; всегда – 7,0 %.

Таким образом, опрос показал интенсивное по-
гружение обучающихся в информационное интер-
нет-пространство, выявлена также определенная 
опасность влияния необъективной и ложной инфор-
мации на личность 34 % опрошенных, которые ни-
когда или редко проверяют полученную информа-
цию, а 80 % часто и всегда доверяют полученной 
информации. 

Выявление причин такого доверительного отно-
шения к информации в интернет-пространстве яв-
ляется следующей задачей исследования. В частно-
сти, следует рассмотреть личностные особенности 
обучающихся, их ценностные ориентации, уровень 
сформированности умений анализировать и крити-
чески оценивать воспринимаю информацию любого 
рода, а также источники порождения и распростра-
нения информации. 

На втором этапе исследования выявлялись осо-
бенности внешних и внутренних факторов, влияю-
щих на доверчивое принятие воспринимаемой ин-
формации.

В условиях интенсивного погружения молодежи 
в информационные потоки интернет-пространства 
в развитии личности следует учитывать взаимовлия-
ние и взаимодействие внешних и внутренних факторов.

К внешним факторам следует отнести особенно-
сти современного распространения информации:

– «информационный взрыв» и безграничность вир-
туальной информационной среды и ее постоянное 
расширение, в котором происходит лавинообразное 
продуцирование различного рода информации, часто 
повторяющейся и с использованием приемов;

– отсутствие технических средств, которые препят-
ствуют распространению информации сомнительно-

го свойства, которая создается преднамеренно или не-
преднамеренно;

– подростки и молодежь в поисках информации 
создают свое индивидуальное информационное про-
странство, которое не всегда критично оценивает-
ся ими;

– степень опасности для интеллектуально-эмоци-
онального и духовно-нравственного развития детей 
и молодежи, деструктивного воздействия на разви-
вающуюся личность сложно выявить, так как в этом 
случае необходимо выявить не только степень воз-
действия внешних факторов, но и особенности каж-
дой личности, специфику психического состояния 
пользователей интернета.

На третьем этапе исследования для уточнения 
определения понятия и сущности информационно-
психологической безопасности личности в юноше-
ском возрасте осуществлялся теоретический анализ 
работ, посвященных проблемам информационно-
психологической безопасности личности в услови-
ях информатизации (Аносов В.Д., Грачев Г.В., Гряз-
нов А.К., Доценко Е.Л., Журин А.А., Князева М.Л., 
Колесникова Т.И., Костюк А.В., Лепский В.Е., Лу-
нев А.Н., Пугачева Н.Б., Стуколова Л.З., Мель-
ник И.К., Примакин А.И., Прохоров Е.Г., Решети-
на С.Ю., Рощин С.К., Смолян Г.Л., Стрельцов А.А. 
и др.). Установлено, что Г.В. Грачев, А.В. Костюк, 
А.И. Примакин, С.Ю. Решетина, И.К. Мельник, 
Г.Л. Смолян, О.Н. Федорова дают определения по-
нятию «информационно-психологическая безопас-
ность личности.

Так, Г.В. Грачев [Грачев: 3] считает, что инфор-
мационно-психологическая безопасность личности – 
это уровень защищенности психики человека от воз-
действия разнообразных информационных факторов, 
мешающих или затрудняющих создание и функцио-
нирование соответствующей информационно ори-
ентированной основы жизнедеятельности человека 
в обществе, а также адекватной системы его персо-
нального отношения к окружающему миру и само-
му себе.

А.В. Костюк, А.И. Примакин [Костюк, Примакин: 
5] определяют информационно-психологическую без-
опасность личности как уровень защищенности созна-
ния и здоровья человека, который способен обеспе-
чить его цельность как социального субъекта, а также 
гарантировать возможность адекватного поведения 
при воздействии информации сомнительного харак-
тера и других информационных воздействий. А.В. Ко-
стюк отмечает также, что философский аспект инфор-
мационно-психологической безопасности личности 
состоит в мировоззренческом осознании личностью 
состояния защищенности жизненно важных инте-
ресов от внешних и внутренних опасностей и угроз, 
а также социальных практиках безопасного поведения.

Проблемы психолого-педагогического сопровождения...
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Для исследования нами разработано рабочее опре-
деление данного понятия. Информационно-психоло-
гическая безопасность личности – это личностное 
новообразование, которое характеризуется способно-
стью личности противостоять деструктивным воздей-
ствия информационного потока, сохранять физиче-
ское, психическое и социальное здоровье, адекватно 
решать задачи, стоящие перед субъектом.

В нашем исследовании была выдвинута гипотеза, 
что формирование информационно-психологической 
безопасности личности детей и молодежи обусловле-
но их социальным здоровьем и специально органи-
зованным педагогическим взаимодействием, учиты-
вающим специфику личностного развития каждого 
обучающегося.

Л.А. Байковой [Байкова: 1] разработано опреде-
ление понятия «социальное здоровье личности»: это 
личностное новообразование, характеризующееся 
состоянием гармонии между ценностными, смыс-
ложизненными ориентациями человека и его дея-
тельностью, которое стимулирует стремление к са-
моактуализации и саморазвитию личности, а также 
способствует гуманизации социальных отношений. 
Автором теоретически обоснованы критерии со-
циального здоровья молодежи: ценностные ориен-
тации, сформированные на основе общечеловече-
ских ценностей и детерминирующие социальную 
направленность личности; стремление к самоактуа-
лизации, социально-психологическая адаптирован-
ность. Социальное здоровье личности выступает 
субъективным фактором защиты человека от агрес-
сивного воздействия виртуальной среды и открытого 
информационного интернет-пространства, способ-
ствует критичному восприятию информации сквозь 
фильтр ценностных и смысложизненных ориента-
ций; помогает избирательно относиться к получен-
ной информации, переосмысливать; осуществлять 
рефлексивную деятельность, осознавая и оценивая 
информацию сквозь призму личностной и социаль-
ной значимости. Социальное здоровье детей и моло-
дежи – это основа, на которой формируется инфор-
мационно-психологическая безопасность личности.

Чтобы осуществлять мониторинг результативно-
сти организации психолого-педагогического сопро-
вождения формирования информационно-психоло-
гической безопасности личности обучающихся, нами 
были гипотетически определены критерии инфор-
мационно-психологической безопасности личности 
обу чающихся в юношеском возрасте.

Исходя из теоретически обоснованной взаимос-
вязи и взаимообусловленности социального здоро-
вья и информационно-психологической безопасно-
сти личности, нами определены следующие критерии 
сформированности информационно-психологиче-
ской безопасности личности в юношеском возрасте: 

социально-психологическая адаптированность; сово-
купность ценностных ориентаций, обусловленность 
общечеловеческими ценностями (ценность челове-
ка, его жизни и здоровья; ценность свободы выбо-
ра и ответственности; ценность природы, ценность 
любви и заботы, ценность здорового образа жизни 
и др.); стремление к самоактуализации. 

Считаем также важным назвать такой критерий, 
как отсутствие интернет-зависимости. Ряд авто-
ров (А.Е. Войскунский, М.И. Дрепа, В.Л. Малыгин, 
К.А. Феклисов, А.Б. Искандирова, А.А. Антоненко) 
на основе экспериментальных данных доказывают, 
что определенные личностные особенности являют-
ся субъективными факторами предрасположенности 
к возникновению интернет-зависимости, а значит, 
препятствуют формированию информационно-пси-
хологической безопасности личности.

В частности, М.И. Дрепа [Дрепа: 4] отмечает та-
кие личностные особенности, как склонность к ад-
дикциям, низкий уровень неадекватной самооценки, 
неуверенность в себе, высокий уровень тревожности, 
представление о своей социальной неспособности, 
повышенная озабоченность критикой в свой адрес, 
подавленность и депрессия, чувство вины, тревоги, 
страха, неспособности принимать решения, зависи-
мость от мнения окружающих, склонность интер-
претировать поведение людей как враждебное, нару-
шение способности преодолевать трудности на пути 
к цели, мотивация избегания неудач, высокий уро-
вень конфликтности, трудности в социальной адап-
тации, внушаемость, робость, доверчивость, мечта-
тельность и суеверность, склонность к подражанию, 
подверженность влиянию группы, толпы.

На четвертом этапе исследования решалась задача 
выявления особенностей социального здоровья обу-
чающихся как личностной детерминанты формиро-
вания информационно-психологической безопасно-
сти личности.

Была проведена диагностика первокурсников с ис-
пользованием методики «Ценностные ориентации 
М. Рокича», методика СПА (Шкала социально-пси-
хологической адаптированности – разработана К. Род-
жерсом и Р. Даймондом и адаптирована Т.В. Сне-
гиревой), «Коммуникативные и организаторские 
склонности» – В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС), 
«Диагностика самоактуализации личности» А.В. Лазу-
кина в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ).

В данной статье представим ряд полученных ре-
зультатов, которые дают возможность выявить состоя-
ние социального здоровья обучающихся по критериям: 
ценностные ориентации, социально-психологическая 
адаптированность и стремление к самоактуализации. 

Диагностика с использованием методики «Цен-
ностные ориентации» М. Рокича позволила выявить 
особенности ценностных ориентаций первокурсни-
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ков (300 респондентов). При обработке результатов 
опроса обучающихся по данной методике нами учи-
тывались прежде всего те ценностные ориентации, 
выбор которых более соответствует социально здо-
ровой личности. Так, среди ценностей, предлагаемых 
М. Рокичем для ранжирования, мы обращали внима-
ние на следующие терминальные ценности, которые 
респонденты ставили на 1–3 места: счастье других; 
активная деятельная жизнь; интересная работа; про-
дуктивная жизнь (максимально полное использова-
ние своих возможностей, способностей); обществен-
ное признание (уважение окружающих, коллектива). 
В иерархии инструментальных ценностей у соци-
ально здорового человека доминируют обычно сле-
дующие ценности: ответственность (чувство долга, 
умение держать слово; независимость (способность 
действовать самостоятельно); честность; эффектив-
ность в делах (трудолюбие, продуктивность в рабо-
те), чуткость (заботливость), толерантность.

Были получены следующие данные: 42 % пер-
вокурсника приоритетной терминальной ценно-
стью (ценности-цели) назвали «здоровье» (1,6 место); 
11 % обучающихся назвали важнейшей ценностью 
«любовь» (2,1 место); 9 % студентов приоритетными 
считают ценности «уверенность в себе» (2,5 место) 
и «друзья» (2,8 место); 8 % респондентов назвали 
одной из своих доминируюших ценностей «счаст-
ливую семейную жизнь» (2 место) и «материальную 
обеспеченность» (2,2 место). В то же время только 
5 % первокурсников считают важнейшей ценностью 
«продуктивную жизнь»; 3 % опрошенных среди при-
оритетных назвали ценности «активная деятельная 
жизнь», «счастье других».

Из инструментальных ценностей (ценности-сред-
ства) первокурсники приоритетной считают «жизне-
радостность» (1,7 место); 78 % опрошенных назвали 
приоритетным «образованность» (2,5 место в рей-
тинге); 41 % обучающихся считают приоритетной 
ценностью «самоконтроль» (2,6 место) и «твердую 
волю» (2,5 место); 19 % студентов ставят на 2 мес-
то в рейтинге инструментальных ценностей «воспи-
танность».

Только 15 % опрошенных поставили на 1–3 места 
в рейтинге ценность «честность», «отстаивание свое-
го мнения»; 3 человека из 300 (1 % студентов) поста-
вили на 3 место такую ценность как «толерантность».

Таким образом, на основе полученных результа-
тов можно сделать вывод о том, что определенная 
группа опрошенных обучающихся может попасть 
в «зону риска» – те, кто не считают значимым и важ-
ным отстаивать свою точку зрения, не считают важ-
ными такие ценности, как «самоконтроль» и «уве-
ренность в себе».

Методика СПА позволяет определить степень со-
циально-психологической адаптированности обучаю-

щихся, которая проявляется в способности принимать 
себя и других, быть оптимистичным и уравновешен-
ным, обладать внутренним локусом контроля, прояв-
лять субъектность в деятельности и общении, быть 
лидером. В констатирующем эксперименте приня-
ли участие 110 студентов-первокурсников. Назван-
ная методика позволила выявить особенности соци-
ально-психологической адаптации первокурсников 
как одного из критериев социального здоровья, не-
посредственно влияющего на формирование инфор-
мационно-психологической безопасности студентов. 
Позитивные результаты социально-психологической 
адаптации первокурсников говорят о положительных 
перспективах формирования их информационно-пси-
хологической безопасности.

Были выявлены следующие личностные особен-
ности обучающихся. Нами позитивно оценивается 
тот факт, что у 56,8 % испытуемых был выявлен вы-
сокий уровень адаптированности, у 43,2 % – средний 
уровень. У всех испытуемых обнаружен высокий 
уровень самопринятия, у 55 % студентов выявлен 
высокий уровень эмоциональной комфортности, 
у 41 % – средний уровень. 65 % обучающихся пока-
зали высокий уровень принятия других, а 59 % испы-
туемых – высокий уровень интернальности, являю-
щейся личностным образованием, которое присуще 
людям, принимающим ответственность за свои по-
ступки и за то, что происходит с ними. Это личност-
ное новообразование лежит в основе формирования 
социальной ответственности. 

Теперь остановимся на выявленных личностных 
особенностях первокурсников, которые могут стать 
препятствием в формировании информационно-пси-
хологической безопасности личности. Так, для 4 % 
опрошенных характерно ожидание внешнего контро-
ля, пассивность в решении жизненных проблем, ожи-
дание поддержки извне. Эти же 4 % обучающихся 
показали эмоциональный дискомфорт, тревожность, 
беспокойство. У 11,4 % опрошенных выявлена ведо-
мость, склонность подчиняться чужой воле, чужому 
мнению. Здесь следует учесть, что в непосредствен-
ном взаимодействии и во взаимодействии в информа-
ционном интернет-пространстве для таких молодых 
людей возникает риск попасть под влияние различ-
ного рода деструктивных внушений. 

В ходе констатирующего эксперимента также 
была проведена диагностика коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей обучающихся первого 
курса с помощью методики КОС.

Очень высокий уровень коммуникативных склон-
ностей был выявлен у 7,4 % испытуемых, высо-
кий – у 13,2 %, средний – у 19,1 %, ниже среднего – 
у 20,6 %, низкий – у 39,7 %. Можно предположить, 
что 39,7 % респондентов, которые не стремятся к не-
посредственному общению, чувствуют себя скован-

Проблемы психолого-педагогического сопровождения...
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но в новой компании, коллективе; предпочитают про-
водить время наедине с собой, ограничивают свои 
знакомства; испытывают трудности в установлении 
контактов с людьми и при выступлении перед ауди-
торией; плохо ориентируются в незнакомой ситуа-
ции; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают 
обиды, могут при определенных внешних факто-
рах и других личностных особенностях, типичных 
для людей, склонных к интернет-зависимости, по-
пасть в группу «риска».

Очень высокий уровень организаторских склон-
ностей был выявлен только у 1,5 % испытуемых, вы-
сокий – у 29,4 %, средний – у 10,3 %, ниже средне-
го – у 25 %. 

Считаем, что особое внимание должно быть уде-
лено 33,8 % первокурсникам, у которых выявлен 
низкий уровень сформированности организаторских 
склонностей. Данные студенты редко проявляют 
инициативу в общественной деятельности, во мно-
гих делах предпочитают избегать принятия самосто-
ятельных решений. В формировании информацион-
но-психологической безопасности у таких студентов 
могут возникнуть определенные проблемы. К груп-
пе риска можно отнести и 16 % респондентов, кото-
рые погружены в прошлые переживания, мнительны 
и не уверены в себе и 7 % испытуемых, у которых 
выявлен высокий уровень доверчивости. 

Особое внимание педагогов-психологов должно 
быть обращено на 3 % первокурсников, у которых 
установлен низкий уровень стремления к самоактуа-
лизации, а также выявлен низкий уровень сформи-
рованности жизненных ценностей. При организации 
психолого-педагогического сопровождения форми-
рования информационно-психологической безопас-
ности личности следует учитывать и другие проб-
лемы в развитии личности первокурсников. Так, 
выявлено 20 % респондентов, которые не уверены 
в себе, тревожны, и те же 20 % первокурсников боят-
ся открыто проявлять свои чувства. Другие 20 % ре-
спондентов утверждают, что им не хватает свободы 
в выражении самого себя. Требуют внимания со сто-
роны кураторов и педагога-психолога 10 % опрошен-
ных, которые в своих ответах пишут, что во многих 
делах предпочитают избегать принятия самостоя-
тельных решений, не стремятся к прямому общению, 
чувствуют себя скованно в новой компании, кол-
лективе; предпочитают проводить время наедине 
с собой, ограничивают свои знакомства; испытыва-
ют трудности в установлении контактов с людьми 
и при выступлении перед аудиторией; плохо ори-
ентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают 
свои мнения, тяжело переживают обиды. Как пока-
зывает практика, именно замкнутые люди выбира-
ют способ общения в социальных сетях, закрываясь 
под чужими именами.

Обобщение результатов диагностики состояния 
социального здоровья 110 первокурсников позволило 
выявить 5 первокурсников (4,5 % опрошенных) с низ-
ким уровнем сформированности социального здоро-
вья, для таких студентов характерны: низкий уровень 
социально-психологической адаптированности, низ-
кий уровень стремления к самоактуализации, зани-
женная неадекватная самооценка, состояние личност-
ной тревожности, замкнутость, т .е. те личностные 
особенности, которые могут препятствовать форми-
рованию информационно-психологической безопас-
ности личности. Работа кураторов и педагога-пси-
холога, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение формирования информационно-пси-
хологической безопасности личности обучающихся, 
должна строиться с учетом личностных особенностей 
обучающихся, находящихся в зоне риска. 
Заключение

В ходе исследования проблем психолого-педаго-
гического сопровождения формирования информаци-
онно-психологической безопасности личности обуча-
ющихся были решены следующие задачи:

– уточнено определение понятия психолого-пе-
дагогическое сопровождение формирования инфор-
мационно-психологической безопасности личности, 
которая рассматривается в исследовании как целена-
правленный процесс организации стартовой и ито-
говой диагностики личностных особенностей обу-
чающихся и интерактивного субъект-субъекного 
взаимодействия преподавателя и обучающихся, на-
правленного на создание психолого-педагогических 
условий для формирования информационно-психо-
логической безопасности личности;

– уточнено определение понятия «информационно-
психологической безопасности личности», это лич-
ностное новообразование, которое характеризуется 
способностью личности противостоять деструктив-
ным воздействиям информационного потока, сохра-
нять физическое, психическое и социальное здоровье, 
адекватно решать задачи, стоящие перед субъектом;

– предложены критерии сформированности ин-
формационно-психологической безопасности лич-
ности обучающихся в юношеском возрасте: социаль-
но-психологическая адаптированность; стремление 
к самоактуализации; ценностные ориентации, кор-
релирующие с общечеловеческими ценностями (цен-
ность человека, его жизни и здоровья; ценность 
свободы выбора и ответственности; ценность про-
дуктивной деятельности; установка на здоровый об-
раз жизни и др.); отсутствие интернет-зависимости;

– апробирован комплекс методов диагностики 
обу чающихся для определения личностных осо-
бенностей, позволяющих эффективно осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение формиро-
вания информационно-психологической безопасно-
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сти: методика «Ценностные ориентации М. Рокича», 
методика СПА (Шкала социально-психологиче-
ской адаптированности – разработана К. Роджерсом 
и Р. Даймондом и адаптирована Т.В. Снегиревой), 
«Коммуникативные и организаторские склонно-
сти» (КОС) – В.В. Синявский, В.А. Федорошин, «Ди-
агностика самоактуализации личности» (САМОАЛ) 
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина;

– выявлены риски в формировании информацион-
но-психологической безопасности обучающихся, ко-
торые необходимо учитывать при организации психо-
лого-педагогического сопровождения формирования 
данного личностного новообразования: а) погружен-
ность первокурсников в опосредованное общение 
в социальных сетях (оно занимает у опрошенных 
6,6 часа каждый день; б) 34 % опрошенных никогда 
или редко проверяют полученную в интернет-про-
странстве информацию; в) 80% опрошенных перво-
курсников часто и всегда доверяют полученной ин-
тернет-пространстве информации;

– на репрезентативной выборке выявлены опре-
деленные проблемы социального здоровья перво-
курсников, которые также необходимы при органи-
зации психолого-педагогического сопровождения 
формирования информационно-психологической без-
опасности обучающихся: а) у 3 % первокурсников 
установлен низкий уровень стремления к самоакту-
ализации, а также низкий уровень сформированно-
сти жизненных ценностей; б) выявлено 20 % респон-
дентов, которые не уверены в себе, тревожны, и те 
же 20 % первокурсников боятся открыто проявлять 
свои чувства; в) другие 20 % респондентов утверж-
дают, что им не хватает свободы в выражении само-
го себя. Требуют также внимания со стороны курато-
ров и педагога-психолога 10 % опрошенных, которые 
в своих ответах пишут, что во многих делах предпо-
читают избегать принятия самостоятельных реше-
ний, не стремятся к прямому общению, чувствуют 
себя скованно в новой компании, коллективе; пред-
почитают проводить время наедине с собой, огра-
ничивают свои знакомства; испытывают трудности 
в установлении контактов с людьми и при выступле-
нии перед аудиторией; плохо ориентируются в незна-
комой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело 
переживают обиды. Как показывает практика, имен-
но люди замкнутые выбирают способ общения в со-
циальных сетях, закрываясь под чужими именами. 
При таких личностных проблемах возникает интер-
нет-зависимость.

В ходе исследования определены задачи, требую-
щие своего дальнейшего решения:

– уточнение критериев сформированности инфор-
мационно-психологической безопасности личности, 
которые, с одной стороны, позволяют выявлять обуча-
ющихся, работа с которыми требует индивидуального 

подхода, а с другой – являются индикаторами эффек-
тивности психолого-педагогического сопровождения,

– разработка оптимального комплекса методов ди-
агностики сформированности информационно-психо-
логической безопасности личности для осуществле-
ния мониторинга эффективности работы кураторов 
и педагога-психолога, осуществляющих психолого-
педагогическое сопровождение.
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Аннотация. В статье изучается проблема трудностей изучения математики будущими инженерами пожарной и технос-
ферной безопасности. К основным трудностям отнесены когнитивные, мотивационные и практические. Для их 
преодоления предложено реализовать практико-ориентированный подход к обучению. Описаны характерные осо-
бенности трудностей в обучении математике, возникающие у курсантов пожарно-технических специальностей. 
Указаны возможные педагогические приёмы, приводящие к повышению понимания курсантами учебного матери-
ала по математике. Для преодоления когнитивных трудностей предложено привести содержание математических 
дисциплин в соответствие квалификационным требованиям к инженеру гражданской защиты. Для этого рекомен-
довано оставить в содержании дисциплины только те разделы, которые находят практическое применение в слу-
жебной деятельности специалиста МЧС. Указаны условия, допускающие замену строгих математических форму-
лировок упрощенными объяснениями. 
Для преодоления мотивационных трудностей предложен авторский подход к организации занятий по математике. 
С целью формирования практического профессионального опыта курсантов при обучении математике рекомендо-
вано проводить занятия с привлечением аттестованных специалистов МЧС и выездные занятия. Описан ход прове-
дения таких занятий. Для преодоления практических трудностей предложено наполнить содержание математиче-
ских дисциплин практико-ориентированными математическими задачами. Сформулированы требования к условию 
таких задач, приведены примеры.

Ключевые слова: высшая математика, практико-ориентированное обучение, содержание математических дисциплин, труд-
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Abstract. The article studies the problem of difficulties in studying mathematics by future engineers of fire and technosphere 
safety. The main difficulties include cognitive, motivational and practical ones. In order to overcome them, it is proposed to 
implement a practice-oriented approach to learning. The characteristic features of the difficulties in learning mathematics 
that arise in cadets of fire-technical specialties are described. Possible pedagogic methods leading to an increase in 
the understanding of the educational material in mathematics by cadets are indicated. It is proposed to bring the content of 
mathematical disciplines in line with the qualification requirements for a civil protection engineer so that they can overcome 
cognitive difficulties. Thus, it is recommended to leave only those sections that find practical application in the performance 
of a specialist of the Ministry of Emergency Situations. Conditions are indicated that allow the replacement of strict 
mathematical formulations by simplified explanations. The author’s approach to the organisation of classes in mathematics 
is proposed in order to overcome motivational difficulties. In order to form the practical professional experience of cadets in 
teaching mathematics, it is recommended to conduct classes with the involvement of certified specialists of the Ministry of 
Emergency Situations and on-site classes. The course of such studies is described. In order to overcome practical difficulties, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Одним из направлений подготовки специали-
стов для Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий (далее – 
МЧС) является их математическая подготовка. Бла-
гоприятные условия для развития математического 
мышления может обеспечить практико-ориентиро-
ванный подход к обучению.

Цель практико-ориентированного обуче-
ния – формирование у будущего инженера пожарной 
или техносферной безопасности полной готовности 
к профессиональной деятельности, в том числе – 
к применению математических моделей и методов 
в решении служебных задач по обеспечению безопас-
ности населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций (далее – ЧС) различного характера. Курсанты 
пожарно-технических специальностей, как правило, 
осознанно делают выбор будущей профессии, наце-
лены на спасение людей и организацию помощи насе-
лению в условиях ЧС. Однако необходимость изуче-
ния математики им не очевидна. Курсанты младших 
курсов не понимают важности оперативных расчетов 
во время проведения аварийно-спасательных работ, 
значимости математического моделирования в прог-
нозировании ЧС, разработке комплекса превентивных 
мер. Как следствие, они испытывают мотивационные 
трудности при изучении математических дисциплин. 
Возникает проблема создания педагогических и пси-
хологических условий, благоприятствующих созна-
тельному изучению математики.

Изучению современных психологических и педа-
гогических условий математической подготовки сту-
дентов различных специальностей посвящены рабо-
ты М.С. Аниськиной [Аниськина], Е. Гудла [Goold], 
В.А. Гусева [Гусев], А.В. Лапшовой [Лапшова, Вага-
нова], К.Н. Лунгу [Лунгу], С.А. Парыгиной [Пары-
гина], Н.И. Попова [Попов, Никифорова], А.С. Чух-
нова [Чухнов, Поздняков], В.В. Филатова [Филатов, 
Гобыш] и др.

Несмотря на актуальность проблем мотивации 
студентов к изучению математики и несоответствия 
уровня математической подготовки выпускников ква-
лификационным требованиям специалиста, исследо-
ваний, учитывающих особенности обучения будущих 
инженеров пожарной и техносферной безопасности, 
проводится недостаточно. Психологические осно-
вы практико-ориентированного обучения математи-

it is proposed to fill the content of mathematical disciplines with practice-oriented mathematical problems. The requirements 
for the condition of such problems are formulated, examples are given.

Keywords: further mathematics, practice-oriented learning, content of mathematical disciplines, difficulties in mathematics, 
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ке курсантов пожарно-технических специальностей 
также разработаны недостаточно.

Цель статьи – указать возможные психологиче-
ские и педагогические приёмы, направленные на пре-
одоление трудностей в изучении математики курсан-
тами вузов МЧС.

М.С. Хозяинова указывает на такие особенности 
обучения в вузе, как усвоение студентами научных 
знаний и приобретение практического опыта профес-
сиональной направленности, освоение процесса фор-
мирования научных знаний и методологии науки, со-
вмещение научного и учебного процесса [Хозяинова]. 
Мы согласны с ученым в том, что особенности на-
чального студенческого периода (адаптация в новой 
сфере, изучение фундаментальных дисциплин, про-
фессиональное становление и получение профессио-
нального образования) должны определить наиболее 
эффективный способ организации учебной матема-
тической деятельности курсантов.

А.В. Ермилов указывает педагогические условия, 
необходимые для формирования профессионально 
значимых качеств бакалавра в вузах МЧС: 

– ориентированность учебно-воспитательного 
процесса на поэтапное формирование качеств лич-
ности курсантов с учетом потребностей професси-
ональной деятельности; 

– мотивация курсантов в осознанном проявлении 
профессионально значимых качеств и активность 
в ситуациях учебной деятельности, обусловленной 
их профессиональным становлением [Ермилов]. 

При обучении математике указанные условия мо-
гут быть созданы уже на начальном этапе обучения. 
Важнейшие психологические аспекты учебного про-
цесса – мотивация восприятия студентами лекции 
и других форм занятий, эмоциональность во время 
проведения учебных занятий [Галица: 48]. 

Мотивационные трудности относятся к наибо-
лее существенным трудностям в обучении математи-
ке курсантов пожарно-технических специальностей. 
Характерной особенностью военизированных вузов 
является низкая мотивация курсантов к изучению ма-
тематических дисциплин. Курсанты выполняют необ-
ходимую работу в минимально допустимом объеме 
и не заинтересованы в дальнейшем совершенствова-
нии своих умений в данном направлении. Нами было 
проведено исследование, направленное на диагности-
ку отношения обучающихся к изучению дисципли-
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ны «Высшая математика». В опросе приняли участие 
132 курсанта, из которых 111 – курсанты первого кур-
са, 22 – курсанты второго курса обучения факультета 
«Пожарная безопасность» ГОУВПО «Академия граж-
данской защиты» МЧС ДНР. На вопрос «Пригодятся 
ли Вам знания по математике в будущей профессио-
нальной деятельности?» только 46,2 % респондентов 
ответило положительно. При этом 4,5 % опрошен-
ных считает, что математические знания им «точно 
не пригодятся», 14,4 % – «скорее всего, не пригодят-
ся», а 32,3 % – затруднились с ответом (рис. 1).

Такие ответы свидетельствуют о недостаточной 
осведомленности обучающихся в отношении тех 
практических задач, которые могут возникнуть в по-
вседневных рабочих ситуациях инженера-спасателя, 
о недостаточной практической направленности обу-
чения дисциплине, непонимании взаимосвязи меж-
ду математикой и инженерными дисциплинами про-
фессиональной подготовки.

Для усиления мотивации к овладению матема-
тическими умениями предлагаем пригласить на за-
нятие по математике специалиста в области пожар-
ной или техносферной безопасности. В этом случае 
ход занятия может быть следующий. Преподава-
тель математики объясняет новый учебный матери-
ал и предлагает курсантам решить практико-ориен-
тированную математическую задачу. Приглашенный 
специалист объясняет, где в служебной деятельно-
сти инженера пожарной (техносферной) безопасно-
сти возникает подобная задача. Курсанты решают 
предложенную задачу математическими методами. 
Далее следует обсуждение полученных результа-
тов, во время которых специалист указывает, какие 
ошибки в расчетах могут быть допущены, перечис-
ляет возможные последствия ошибочных расчетов, 
приводит пример из служебной практики. Напри-

мер, при изучении темы «Ряды» можно решить сле-
дующую задачу. 

Задача 1.Определить необходимое число линий 
связи «101», если интенсивность входного потока 
вызовов равна λ = 0,17, среднее время разговора рав-
но Тср = 1,6 мин. Определить среднее число свобод-
ных линий специальной связи «101».

В ходе обсуждения последовательности решения 
и результатов преподаватель математики акцентиру-
ет внимание курсантов на том, как определить необ-
ходимое для расчета число членов ряда, проверить 
точность расчетов. Приглашенный специалист-прак-
тик указывает нормативные требования к автомати-
зированным системам управления и связи в струк-
туре МЧС, нормативную вероятность потери вызова, 
требования к числу линий связи специальной связи 
«101» и количеству диспетчерского состава, обеспе-
чивающего необходимую пропускную способность 
сети специальной связи. Также практикующий спе-
циалист может привести примеры ошибочных дей-
ствий диспетчеров МЧС, перечислить последствия, 
которые повлекли за собой неверные расчеты.

Для преодоления мотивационных трудностей 
и формирования практического опыта курсантов 
предлагаем также организовывать выездные заня-
тия по математике. Решение многих служебных задач 
инженера пожарной или техносферной безопасности 
требует проведения расчетов, основанных на опера-
тивных данных и производимых во время выпол-
нения задачи. На выездном занятии по математике 
курсанты при непосредственном проведении спаса-
тельных или иных работ являются наблюдателями, 
но все необходимые расчёты (например, расчёт ко-
личества рукавных линий, количества необходимых 
сил и средств, площади зоны ЧС и т. п.) выполняют 
одновременно с инженерами-спасателями.

Рис. 1. Результаты опроса курсантов факультета «Пожарная безопасность»

Психолого-педагогические аспекты математической подготовки будущих инженеров...
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Н.А. Прусовой выделены основные этапы форми-
рования профессиональной мотивации курсантов во-
енного вуза на начальном этапе обучения: профессио-
нальная идентификация, профессиональное развитие, 
профессиональное саморазвитие [Прусова]. Педагоги-
ческими условиями, обеспечивающими успешность 
формирования математических компетенций с эффек-
том развития профессиональной мотивации курсантов, 
ученый считает учет индивидуальных особенностей 
курсантов и исходного уровня их учебно-професси-
ональной мотивации. Мы согласны с Н.А. Прусовой 
в данном вопросе, но дополняем предложенный пере-
чень необходимостью создания педагогических усло-
вий для преодоления трудностей в изучении матема-
тических дисциплин. 

В исследовании С.А. Парыгиной предложена 
классификация трудностей обучения математике: 
когнитивные – трудности понимания, запоминания, 
представления; практические – трудности примене-
ния; личностные – мотивационные трудности [Па-
рыгина: 10]. Принимая данную классификацию, 
укажем особенности каждого типа трудностей, воз-
никающих у курсантов пожарно-технических спе-
циальностей, и предложим возможные пути их пре-
одоления в процессе практико-ориентированного 
обучения математике.

Трудности понимания и запоминания обусловле-
ны, с одной стороны, объективным ослаблением ког-
нитивных качеств современных курсантов, с другой 
стороны – несоответствием содержания математиче-
ского образования квалификационным требованиям 
к инженеру гражданской защиты. К факторам, обу-
славливающим указанное несоответствие, относим 
устаревшую теорию, изучение разделов математиче-
ских дисциплин, не имеющих практической значимо-
сти в решении актуальных проблем гражданской за-
щиты, недостаточное использование возможностей 
современных цифровых инструментов в процессе об-
учения математике. 

Для преодоления указанных трудностей предлага-
ем внести изменения в содержание математических 
дисциплин, оставив в них те разделы, которые зна-
чимы в практической деятельности инженера пожар-
ной и техносферной безопасности или в изучении 
других дисциплин. Рекомендуем уменьшить количе-
ство доказательств теорем, свойств и т. п., исключить 
из курса математики термины и понятия, затрудня-
ющие понимание и не имеющие значимости в слу-
жебной деятельности курсантов. Например, можно 
исключить понятия интеграла, зависящего от пара-
метра, дифференциального уравнения в полных диф-
ференциалах и др. В построении математических 
моделей в сфере гражданской защиты эти понятия 
не применяются, а для понимания курсантами – от-
носительно сложные. 

Сущность практико-ориентированного обучения 
заключается в построении учебного процесса на ос-
нове единства эмоционально-образного и логиче-
ского компонентов содержания, приобретения но-
вых знаний и формирования практического опыта 
их использования при решении конкретных жизнен-
но важных задач и проблем [Калугина]. В обучении 
математике для формирования практического опыта 
и повышения при этом уровня понимания учебного 
материала можно частично заменить строгие мате-
матические формулировки простыми объяснениями. 
Например, определение дифференциала функции од-
ной действительной переменной имеет вид [Бермант, 
Араманович: 156]: 

Дифференциалом функции называется величина, 
пропорциональная бесконечно малому приращению 
аргумента ∆х и отличающаяся от соответствующего 
приращения функции на бесконечно малую величи-
ну более высокого порядка, чем ∆х.

Обучая математике курсантов пожарно-техниче-
ских специальностей, приведенное определение мож-
но заменить следующим образом:

Дифференциалом функции называется произведе-
ние ее производной и дифференциала независимой 
переменной, т. е. dy = f /(x)dx.

При практико-ориентированном обучении важно 
научить курсантов применять дифференциал функ-
ции в вычислении интегралов, решении дифферен-
циальных уравнений, в приближенных вычислени-
ях. Курсанты должны уметь использовать расчетную 
формулу для нахождения дифференциала функции 
в решении задач с профессиональным контекстом. 
Если курсанты не могут дать точное определение 
математического понятия, но могут применить по-
нятие в решении математических и инженерных за-
дач, то соответствующее математическое умение бу-
дет успешно сформировано. В этом случае замена 
строгого математического определения упрощенной 
формулировкой и объяснением приводит к повыше-
нию уровня понимания учебного материала, является 
оправданной с точки зрения практической математи-
ческой подготовки инженеров гражданской защиты.

Существенным психологическим фактором 
успешной подготовки специалистов считаем соответ-
ствие содержания курсов математических дисциплин 
уровню современной науки. Содержание обучения 
должно отражать основные объекты будущей прак-
тической деятельности курсанта, показывать другие 
области применения математики, ее связь с перспек-
тивами научно-технического прогресса. Необходимо 
целенаправленно развивать взаимосвязь между кур-
сом математики и курсами специальных дисциплин, 
широко объясняя практическое значение разнообраз-
ных математических методов в решении служебных 
задач инженера-спасателя.
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Для преодоления практических трудностей обуче-
ния математике рекомендуем наполнить содержание 
математических курсов практико-ориентированны-
ми задачами. Е.П. Богомолова считает, что современ-
ное математическое образование должно обеспечить 
будущему инженеру лишь тот минимальный объем 
математических знаний, который действительно по-
требуется ему в процессе дальнейшей работы [Бо-
гомолова: 39]. На наш взгляд, в практико-ориенти-
рованном обучении математическим дисциплинам 
курс высшей математики следует излагать, руковод-
ствуясь потребностями профессиональной сферы де-
ятельности МЧС.

Приведем пример из нашей педагогической прак-
тики. В работе с курсантами направления подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность» при изучении 
темы «Дифференциальные уравнения» им предлага-
лось решить следующие задачи.

Задача 2. Найти частное решение дифференци-
ального уравнения у / + 10у = 4, y(0) = 1.

Данная задача решалась, как правило, успешно. 
Затем формулировалось условие задачи, ориентиро-
ванной на практическую деятельность инженера тех-
носферной безопасности.

Задача 3. Экологическая система состоит из воды 
и растворенных в ней кислорода и органических отхо-
дов. Определить дефицит кислорода в воде в произ-
вольный момент времени. Известно, что в начальный 
момент времени дефицит кислорода был равен D0.

На этом этапе возникали определённые трудно-
сти. Основными из них считаем:

– сложность формализовать задачу – для постро-
ения математической модели требовались наводя-
щие вопросы;

– переход от абстрактного математического объек-
та к конкретной величине, описывающей природное 
явление, – курсантам было сложно определить, какая 
величина является неизвестной функцией;

– интерпретация полученного решения в соответ-
ствии с практическим содержанием задачи.

Для преодоления указанных трудностей необхо-
димо подбирать практико-ориентированные задачи 
так, чтобы их решение способствовало формирова-
нию умений построения математических моделей 
реальных процессов окружающей среды, расчета па-
раметров систем обеспечения пожарной безопасно-
сти. Желательно, чтобы задачи не требовали от кур-
сантов глубоких теоретических знаний по экологии, 
химии, теории горения и взрыва, пожарной автома-
тике и т. п.; чтобы сложность задач соответствова-
ла уровню восприятия курсантов первого и второго 
курсов обучения.

Систематическое решение практико-ориентиро-
ванных задач на занятиях по высшей математике 
способствует развитию междисциплинарных свя-

зей, демонстрирует курсантам практическое значе-
ние различных математических методов. 

Таким образом, рассмотрев различные психологи-
ческие аспекты математической подготовки будущих 
специалистов в сфере гражданской защиты населения 
и территорий от ЧС, мы пришли к следующим вы-
водам. Основными психологическими трудностями 
для курсантов пожарно-технических специальностей 
в процессе обучения математике являются мотиваци-
онные и практические трудности. Для их преодоле-
ния в практико-ориентированном обучении следует:

1. Создать благоприятные психологические усло-
вия для успешного восприятия учебного материала, 
убедив курсантов в необходимости изучения матема-
тических дисциплин, приведя примеры практическо-
го применения математических методов в решении 
служебных задач инженера пожарной и техносфер-
ной безопасности.

2. Провести отбор разделов математики, значи-
мых для выполнения расчетов параметров систем 
обеспечения пожарной безопасности, построения ма-
тематических моделей ЧС, прогнозирования и под-
готовки данных для принятия управленческих ре-
шений в сфере гражданской защиты. Эти разделы 
изучить подробно, с обязательным решением прак-
тико-ориентированных задач. Иные разделы исклю-
чить из рабочей программы дисциплины. 

3. Разработать пакет практико-ориентированных 
математических задач по каждой теме дисциплины 
и наполнить ими содержание лекций, практических 
занятий, индивидуального домашнего задания, де-
монстрируя тем самым применение предметных ма-
тематических знаний в решении современных про-
блем гражданской защиты.

4. Привлечь к проведению практических занятий 
и руководству курсовыми проектами по математи-
ческим дисциплинам специалистов пожарной и тех-
носферной безопасности из числа аттестованных со-
трудников МЧС.

Список литературы
Аниськина М.С. Роль факторов социальной среды 

в обучении математике в процессе психолого-педаго-
гического сопровождения // Вестник ассоциации ву-
зов туризма и сервиса. 2016. № 2. С. 68–76.

Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс ма-
тематического анализа: учеб. пособие. СПб.: Лань, 
2010. 736 с. 

Богомолова Е.П.Формирование программы по ма-
тематике в техническом университете и качество ма-
тематических знаний // Образование и наука. 2016. 
№ 1 (130). С. 34–50.

Галица А. Психологические аспекты ученого про-
цесса в высших учебных заведениях // Высшая шко-
ла. 2013. № 1. С. 48–56.

Психолого-педагогические аспекты математической подготовки будущих инженеров...



168 Вестник КГУ    2022 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Гусев В.А. Теория и методика обучения математи-
ке: психологические и педагогические основы [Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл pdf: 458 с.)]. М.: Лабо-
ратория знаний, 2017. Систем. требования: Adobe 
Reader XI; экран 10''.

Ермилов А.В. Формирование профессионально 
значимых качеств бакалавров в вузах МЧС России: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. Орёл, 2020. 24 с.

Калугина И.Ю. Образовательные возможности 
практико-ориентированного обучения учащихся: ав-
тореф. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2000. 20 с.

Лапшова А.В., Ваганова О.И., Малеева М.А. Пси-
холого-педагогическое сопровождение професси-
ональной подготовки студентов вуза // Проблемы 
современного педагогического образования. 2018. 
№ 59-4. С. 50–53.

Лунгу К.Н. Систематизация приемов учебной 
деятельности студентов при обучении математике. 
М.:URSS, 2020. 422 с.

Парыгина С.А. Психолого-педагогические усло-
вия преодоления трудностей, возникающих у студен-
тов вузов при изучении математике: автореф. дис. … 
канд. психол. наук. Курск, 2011. 26 с.

Попов Н.И., Никифорова Е.Н. Методические 
подходы при экспериментальном обучении мате-
матике студентов вуза // Интеграция образования. 
2018. Т. 22, № 1. С. 193–206. DOI: 10.15507/1991-
9468.090.022.201801.193-206. 

Прусова Н.А. Методика обучения дискретной ма-
тематике курсантов военного вуза с использованием 
электронного учебного пособия: автореф. … канд. 
пед. наук. Ярославль, 2017. 23 с.

Филатов В.В., Гобыш А.В.Реализация професси-
ональной направленности обучения математическим 
дисциплинам в техническом вузе // Вестник ТвГУ. 
Сер.: Педагогика и психология. 2020. Вып. 1 (50). 
С. 227–234.

Хозяинова М.С. Обучение содержательному ана-
лизу математического материала при изучении алгеб-
ры в техническом вузе: автореф. … канд. пед. наук. 
Сыктывкар, 2017. 25 с.

Чухнов А.С., Поздняков С.Н.Педагогические и ме-
тодические аспекты неинвазивного мониторинга (на 
примере обучения математике в школе и вузе) //Ком-
пьютерные инструменты в образовании. 2020. № 4. 
С. 113–145.

Goold E. Mathematics: Creating value for enginee-
ring students. “Mathematics: Creating Value for Engi-
neering Students”. 17th SEFI Mathematics Working 
Group seminar. Dublin, 2014. URL: https://arrow.dit.ie/
ittengcon/7 (дата обращения:16.01.2022). 

References
Anis'kina M.S. Rol' faktorov sotsial'noi sredy v obu-

chenii matematike v protsesse psikhologo-pedagogi-

cheskogo soprovozhdeniia [The role of social environ-
ment factors in teaching mathematics in the process of 
psychological and pedagogical support]. Vestnik asso-
tsiatsii vuzov turizma i servisa [Bulletin of the asso-
ciation of universities of tourism and service], 2016, № 2, 
pp. 68-76. (In Russ.)

Bermant A.F., Aramanovich I.G. Kratkii kurs ma-
tematicheskogo analiza: uchebnoe posobie [Short 
Course in Mathematical Analysis: Study Guide]. St. Pe-
tersburg, Lan Pub,2010. 736 p. (In Russ.)

Bogomolova E.P. Formirovanie programmy po 
matematike v tekhnicheskom universitete i kachestvo 
matematicheskikh znanii [Formation of a program in 
mathematics at a technical university and the quality of 
mathematical knowledge]. Obrazovanie i nauka [Educa-
tion and science], 2016, № 1 (130),pp. 34-50.(In Russ.)

Galitsa A. Psikhologicheskie aspekty uchenogo prot-
sessa v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh [Psychological 
aspects of the scientific process in higher educational in-
stitutions].Vysshaia shkola [graduate School], 2013, № 
1, pp.48-56. (In Russ.)

Gusev V.A. Teoriia i metodika obucheniia matema-
tike: psikhologicheskie i pedagogicheskie osnovy [The-
ory and methods of teaching mathematics: psycholog-
ical and pedagogical foundations]. Elektron. tekstovye 
dan. (1 fail pdf : 458 s.). Moscow, Laboratoriia zna-
nii [Knowledge Lab], 2017. Sistem. trebovaniia: Ado-
beReaderXI; ekran 10''. (In Russ.)

Ermilov A.V. Formirovanie professional'no znachi-
mykh kachestv bakalavrov v vuzakh MChS Rossii: av-
toref. dis. … kand. pedagogich. Nauk [Formation of 
professionally significant qualities of bachelors in the 
universities of the EMERCOM of Russia: PhDs thesis, 
summary]. Orel, 2020. 24 p. (In Russ.)

Kalugina I.Iu. Obrazovatel'nye vozmozhnosti prak-
tiko-orientirovannogo obucheniia uchashchikhsia: av-
toref. … kand. pedagog. nauk [Educational opportunities 
for practice-oriented student learning: PhDs thesis, sum-
mary]. Ekaterinburg, 2000. 20 p. (In Russ.)

Lapshova A.V., Vaganova O.I., Maleeva M.A. Psik-
hologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie professio-
nal'noi podgotovki studentov vuza [Psychological and 
pedagogical support of professional training of univer-
sity students]. Problemy sovremennogo pedagogichesko-
go obrazovaniia [Problems of modern teacher education], 
2018, № 59-4,pp. 50-53. (In Russ.)

Lungu K.N. Sistematizatsiia priemov uchebnoi deia-
tel'nosti studentov pri obuchenii matematike [Systema-
tization of methods of educational activity of students 
in teaching mathematics]. Moscow, URSS Publ., 2020, 
422 p. (In Russ.)

Parygina S.A. Psikhologo-pedagogicheskie uslo viia 
preodoleniia trudnostei, voznikaiushchikh u studentov 
vuzov pri izuchenii matematike: avtoref. dis. … kand. 
psikhologich. nauk [Psychological and pedagogical con-



169Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

ditions for overcoming the difficulties encountered by 
university students in the study of mathematics: PhDs 
thesis, summary]. Kursk, 2011. 26 p. (In Russ.)

Popov N.I., Nikiforova E.N. Metodicheskie pod-
khody pri eksperimental'nom obuchenii matematike 
studentov vuza [Methodological approaches in the ex-
perimental teaching of mathematics to university stu-
dents]. Integratsiia obrazovaniia [Education integration], 
2018, T. 22, № 1. pp. 193-206. DOI: 10.15507/1991-
9468.090.022.201801.193-206. (In Russ.)

Prusova N.A. Metodika obucheniia diskretnoi mate-
matike kursantov voennogo vuza s ispol'zovaniem elek-
tronnogo uchebnogo posobiia: avtoref. … kand. pedagog. 
nauk [Methods of teaching discrete mathematics to ca-
dets of a military university using an electronic textbook: 
PhDs thesis, summary]. Iaroslavl', 2017, 23 p.(In Russ.)

Filatov V.V., Gobysh A.V. Realizatsiia professio-
nal'noi napravlennosti obucheniia matematicheskim dist-
siplinam v tekhnicheskom vuze [Implementation of the 
professional orientation of teaching mathematical dis-
ciplines in a technical university].Vestnik TvGU. Seriia 
«Pedagogika i psikhologiia» [Bulletin of TVGU. Series 

"Pedagogy and Psychology"], 2020,№ 1 (50),pp. 227-
234. (In Russ.)

Khoziainova M.S. Obuchenie soderzhatel'nomu 
analizu matematicheskogo materiala pri izuchenii al-
gebry v tekhnicheskom vuze: avtoref. … kand. pedagog. 
nauk [Teaching meaningful analysis of mathematical 
material in the study of algebra in a technical university: 
PhDs thesis, summary]. Syktyvkar, 2017, 25 p. (In Russ.)

Chukhnov A.S., Pozdniakov S.N. Pedagogicheskie 
i metodicheskie aspekty neinvazivnogo monitoringa (na 
primere obucheniia matematike v shkole i vuze) [Peda-
gogical and methodological aspects of non-invasive 
monitoring (on the example of teaching mathematics 
at school and university)]. Komp'iuternye instrumenty v 
obrazovanii [Computer tools in education], 2020, № 4, 
pp. 113-145. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 18.03.2022; одоб-
рена после рецензирования 20.04.2022; принята к пуб-
ликации 20.04.2022. 

The article was submitted 18.03.2022; approved after 
reviewing 20.04.2022; accepted for publication 20.04.2022.

Психолого-педагогические аспекты математической подготовки будущих инженеров...



170 Вестник КГУ    2022 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2022. Т. 28, 
№ 1. С. 170–182. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 1, pp. 170–182.  
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 378
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-1-170-182

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА  

НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Воронцова Анна Валерьевна, кандидат педагогических наук, Костромской государственный университет, Кострома, 
Россия, annavorontsova@ksu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0002-9706-1082

Вишневская Оксана Николаевна, кандидат психологических наук, Костромской государственный университет, Ко-
строма, Россия, cherry14.88@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1591-0077

Голицина Светлана Сергеевна, Костромской государственный университет, Кострома, Россия, s_golicina@ksu.edu.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-1160-6345

Ершова Мария Валерьевна, Костромской государственный университет, Кострома, Россия, maria-120@yandex.ru, https://
orcid.org/0000-0002-6194-8677

Корсакова Анастасия Александровна, Костромской государственный университет, Кострома, Россия, korsakova.a.a@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-6701-1076

Петрова Мария Сергеевна, кандидат педагогических наук, Костромской государственный университет, Кострома, Рос-
сия, otdelgmp@ksu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0002-2716-5791

Райкина Мария Александровна, кандидат педагогических наук, Костромской государственный университет, Кострома, 
Россия, mariasomkina@ksu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0001-5400-5147

Сутягина Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, Костромской государственный университет, Костро-
ма, Россия, st980@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7998-2072

Аннотация. В статье рассматривается методика диагностики воспитательных компетенций студентов педагогических на-
правлений подготовки. Авторы представляют теоретические основания, на которых строится методика, в том числе 
содержание и структуру компетентностной модели выпускника. В статье характеризуются критерии оценки воспи-
тательных компетенций и обосновываются методики, которые используются для диагностики по указанным кри-
териям. Авторами описана общая процедура диагностики и требования к ней, форма представления результатов 
и рекомендаций для обучающихся. В статье подробно представлено содержание и процедура отдельных методик: те-
стирования, решения кейсовых заданий, ценностно-ориентационной игры, мотивационного опроса. В работе пред-
ставляются и интерпретируются результаты проведения комплексной диагностики воспитательных компетенций 
будущих педагогов, высказываются предложения по развитию диагностического инструментария.

Ключевые слова: компетенция, воспитание, компетенции воспитателя, компетентностная модель, комплексная диагно-
стика компетенций.

Для цитирования: Воронцова А.В., Вишневская О.Н., Голицина С.С., Ершова М.В., Корсакова А.А., Петрова М.С., Райки-
на М.А., Сутягина Т.В. Результаты диагностики воспитательных компетенций у обучающихся программ бакалавриата 
направления «Педагогическое образование» // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педаго-
гика. Психология. Социокинетика. 2022. Т. 28, № 1. С. 170–182. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-1-170-182

Research Article

THE RESULTS OF DIAGNOSING EDUCATIONAL COMPETENCES  
IN UNDERGRADUATES IN THE DIRECTION OF “PEDAGOGIC EDUCATIONˮ

Anna V. Voroncova, Candidate of Pedagogic Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, annavorontsova@ksu.edu.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-9706-1082

Oksana N. Vishnevskaya, Candidate of Psychological Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, cherry14.88@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-1591-0077

Svetlana S. Golitsina, Kostroma State University, Kostroma, Russia, s_golicina@ksu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0002-1160-
6345

© Воронцова А.В., Вишневская О.Н., Голицина С.С., Ершова М.В.,  
Корсакова А.А., Петрова М.С., Райкина М.А., Сутягина Т.В., 2022



171Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

Актуальность исследования 

Задачи формирования у обучающихся программ 
бакалавриата педагогических направлений под-
готовки готовности к воспитательной деятель-

ности ставятся на стратегическом и тактическом 
уровнях управления образованием в Российской Фе-
дерации. Программные и нормативные документы 
последних лет (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся», Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, Концепция духовно-нравственного 
воспитания гражданина России, Примерная програм-
ма воспитания в общеобразовательных организациях 
и др.) требуют от педагога глубокой погруженности 
в вопросы воспитания, готовности к эффективному 
решению воспитательных задач, принятию ценности 
воспитания как базиса управляемой социализации 
подрастающего поколения. Современные образова-
тельные программы направлений подготовки, реали-
зуемые на основе федеральных государственных об-
разовательных стандартов УГНС 44.00.00, в составе 
модели выпускника в обязательном порядке содержат 
воспитательные компетенции. Как правило, форми-
рование воспитательных компетенций реализуется 
через отдельные учебные дисциплины или модули, 
а также в процессе прохождения учебной и производ-
ственной практик. Многие вузы значимым средством 
формирования воспитательных компетенций считают 
внеаудиторную работу со студентами, активно фор-
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мируют и используют средовые возможности уни-
верситета. При значительном опыте работы в этом 
направлении остается недостаточно разработанным 
вопрос поиска надежной и максимально объективной 
методики оценки сформированности воспитательных 
компетенций. Результаты оценки учебных достиже-
ний по отдельным дисциплинам и практикам часто 
фрагментируют компетенцию, не позволяя получить 
целостного видения уровня готовности выпускника 
к воспитательной работе. Личностные результаты 
внеаудиторной воспитательной работы со студентами 
чаще всего вообще не оцениваются диаг ностическим 
инструментарием. Это обусловливает актуальность 
нашего исследования, цель которого – проектирова-
ние и апробация эффективной методики диагности-
ки воспитательных компетенций обучающихся педа-
гогических направлений подготовки.
Теоретические основания 

В современных психолого-педагогических иссле-
дованиях проводится значительное число исследо-
ваний, посвященных проблеме компетентностного 
подхода в образовании. Феномен понятия «компе-
тенция» в своих работах рассматривали: А.В. Ху-
торской [1], И.А. Зимняя [2], Л.Е. Курнешова [11], 
М.Д. Лаптева [12], О.Б. Томилин [13], Ю.С. Костро-
ва [14], В.А. Болтов [5], В.В. Сериков [5], В.А. До-
рошенко [3], Коган Е.Я. [7] и др.

А.В. Хуторской дает следующее определение по-
нятия «компетенция» – «совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отноше-

Результаты диагностики воспитательных компетенций у обучающихся программ бакалавриата...
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нию к определенному кругу предметов и процессов 
и необходимых для качественной продуктивной де-
ятельности по отношению к ним» [1]. И.А. Зимняя 
предлагает понимать под компетенцией «некоторые 
внутренние, потенциальные, сокрытые психологиче-
ские новообразования (знания, представления, про-
граммы, системы ценностей и отношений), выявля-
ющиеся в компетентностях человека [2]. В широком 
смысле под компетенцией В.А. Болотов, В.В. Сери-
ков понимают нормативное требование к образова-
тельной подготовке обучаемого, необходимой для его 
эффективной и продуктивной деятельности в опре-
делённой сфере [5].

А.В. Хуторский отмечает, что для диагности-
ки сформированности определенных компетенций, 
в том числе воспитательных, необходимо устано-
вить их структуру. К основным структурным элемен-
там компетенций он относит: название компетенции; 
тип компетенции в общей иерархии; круг реальных 
объектов действительности, по отношению к кото-
рым вводится компетенция; социально-практическая 
обус ловленность и значимость компетенции; смысло-
вые ориентации учащегося по отношению к данным 
объектам, личностная значимость компетенции; зна-
ния о данном круге реальных объектов; умения и на-
выки, относящиеся к данному кругу реальных объек-
тов; способы деятельности по отношению к данному 
кругу реальных объектов; минимально необходимый 
опыт деятельности студента в сфере данной компе-
тенции; индикаторы – примеры, образцы учебных 
и контрольно-оценочных заданий по определению 
степени (уровня) компетентности ученика [1].

По-мнению В.А. Дорошенко, в сравнении с тра-
диционной предметно-содержательной моделью выс-
шего образования элементами компетентностно 
ориентированной модели являются знания, умения, 
навыки, а также способность и готовность выпуск-
ника актуализовать компетенцию в разных ситуациях. 
Исходя из этого к основным структурным элементам 
компетенции можно отнести: знания (систематизи-
рованная теоретическая информация о конкретном 
виде деятельности и алгоритме ее выполнения), уме-
ния и навыки (приобретенные в процессе выполне-
ния дея тельности способности, позволяющие осу-
ществлять необходимый алгоритм действий), а также 
личностные качества и ценностные установки (набор 
свойств личности, позволяющий (и необходимый) ис-
пользовать эффективно имеющиеся знания, умения 
и владение навыками [3].

На основании проведенных ранее исследований 
при разработке диагностического инструментария 
для оценки сформированности компетенций буду-
щих воспитателей мы использовали видение струк-
туры компетенции, состоящей из следующих ком-
понентов: когнитивного (знания, представления, 

способность оперировать и применять для решения 
воспитательных задач); деятельностно-технологиче-
ского (умения, навыки, владение технологиями и ме-
тодиками воспитательной деятельности); ценност-
но-мотивационного (принятие ценностей воспитания, 
личностная значимость воспитательной деятельно-
сти и готовность к ее осуществлению); рефлексивно-
го (самооценка студентом себя как будущего воспита-
теля, готовность к профессиональному саморазвитию 
на этой основе).

Вопросом определения содержания воспитатель-
ных компетенций в своих работах занимались такие 
исследователи, как: Н.В. Золотых [8], И.П. Истоми-
на [4], И.В. Романова [9], Е.И. Сахарчук [10], в и др. 
Практически каждый из авторов в определении со-
держания воспитательных компетенций опирается 
на профессиональный стандарт педагога, который 
указывает на спектр трудовых действий, необходи-
мых умений и знаний, ориентированных на педа-
гогическую компетентность в области решения за-
дач воспитания и развития обучающихся, с учетом 
этого определяют содержание таких воспитатель-
ных компетенций, как: способность к реализации 
современных форм и методов воспитательной ра-
боты, способность к проектированию и реализации 
воспитательных программ, способность к проекти-
рованию воспитывающей среды образовательного 
учреждения, способность к целеполаганию, в том 
числе в определении воспитательных целей рабо-
ты, способность к реализации воспитательных воз-
можностей различных видов деятельности ребенка, 
способность к соблюдению правовых, нравствен-
ных и этических норм, требований профессиональ-
ной этики, способность к развитию у обучающих-
ся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативности.

Также рассмотрим содержание компетенций, про-
писанных в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образования, разра-
ботанном с учетом профессиональных стандартов, 
по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование», 44.03.05 «Педагогическое обра-
зование» (с двумя профилями подготовки), которые 
отражают необходимость подготовки выпускника 
к воспитательной деятельности:

– универсальные компетенции: предполагают спо-
собность воспринимать межкультурное разнообра-
зие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах, развитость системного 
и критического мышления, стремление к самоорга-
низации и саморазвитию;

– общепрофессиональные компетенции: пред-
полагают способность организовывать совместную 
и индивидуальную учебную и воспитательную дея-
тельность обучающихся, в том числе с особыми 
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образовательными потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов; способность осущест-
влять духовно-нравственное воспитание обучаю-
щихся на основе базовых национальных ценностей; 
а также предполагают использование психолого-
педагогических технологий в профессиональной 
дея тельности, необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными потребно-
стями; также воспитательные компетенции отража-
ются в профессиональных компетенциях педагога, 
которые определяются организацией самостоятель-
но на основе профессиональных стандартов, соот-
ветствующих профессиональной деятельности вы-
пускников;

– профессиональные компетенции: предполага-
ют способность решать задачи воспитания и духов-
но-нравственного развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности; способность использо-
вать возможности образовательной среды для дости-
жения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса средствами препода-
ваемого учебного предмета; способность организо-
вывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность 
обу чающихся, развивать их творческие способности; 
способность разрабатывать и реализовывать культур-
но-просветительские программы; способность выяв-

лять и формировать культурные потребности различ-
ных социальных групп [11].

Предложенное видение понятия, структуры и со-
держания воспитательных компетенций привело нас 
к построению интегративной методики оценки сфор-
мированности воспитательных компетенций, которая 
состояла из диагностики когнитивного (тестирова-
ние), деятельностного (практические задания), цен-
ностного (ценностно-ориентационная игра) и моти-
вационного (опрос) компонентов.
Методология исследования 

Проектируя диагностический инструмента-
рий для оценки сформированности воспитательных 
компетенций будущих педагогов, мы основывались 
на ряде позиций:

– компетенция как интегративное психологиче-
ское образование личности может быть диагности-
рована только с использованием комплекса методик, 
совокупность которых определяется видением струк-
туры этой компетенции;

– наиболее полным образом компетенция реали-
зуется в реальной деятельности. Однако диагностика 
в реальных условиях затруднена, а часто и невозмож-
на. При этом диагностика на основе фрагментации 
компонентов компетенции имеет ограничения, не мо-
жет быть признана абсолютно надежной. Например, 
решение кейса и поведение в реально возникающей 
ситуации может значительно отличаться. Поэтому 
при стремлении к надежности и объективности ме-
тодики необходимо осознавать ее ограничения;

Рис. 1. Индивидуальный профиль сформированности воспитательных компетенций (фрагмент)

Результаты диагностики воспитательных компетенций у обучающихся программ бакалавриата...
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– содержание диагностического инструментария 
должно максимально полно отражать содержатель-
ный профиль воспитательных компетенций. Напри-
мер, тестирование должно включать в себя вопросы 
по всем разделам, темам, дидактическим единицам 
теории и методики воспитания как области педаго-
гического знания. Практические задания или кейсы 
должны максимально полно отражать круг осваи-
ваемых обучающимися умений. Необходимо избе-
гать фрагментарности, случайности содержания кон-
трольно-измерительных материалов;

– используя групповые формы диагностических 
мероприятий (например, в нашем случае – ценност-
но-ориентационная игра), необходимо продумы-
вать стратегию определения индивидуального уров-
ня сформированности воспитательных компетенций 
по ценностному критерию;

– методики, основанные на самодиагностике, не-
обходимо проверять экспертной оценкой деятельно-
сти обучающихся.

Диагностика воспитательных компетенций орга-
низовывалась нами в течение двух дней. В первый 
день студентам предлагалось тестирование и реше-
ние кейсовых ситуаций, во второй – ценностно-ори-
ентационная игра и опрос, посвященный мотивации 
к воспитательной деятельности. Временные рамки 
были определены следующим образом:

– тестирование – 1,5 часа;
– решение кейсовых ситуаций – 2 часа;
– ценностно-ориентационная игра – 2 часа;
– опрос – 30 минут.
По результатам прохождения диагностики персо-

нально для каждого студента разрабатывался инди-
видуальный профиль воспитательных компетенций 
с рекомендациями для профессионального самораз-
вития в этой области (рис. 1), проводилась персо-
нальная консультация.
Результаты исследования 

Для диагностики уровня сформированности когни-
тивного компонента (знаний и представлений о вос-
питательной деятельности) мы использовали тести-
рование. 

В соответствие с выделенным содержанием вос-
питательных компетенций нами была разработана 
уровневая дидактическая структура для составления 
вопросов и заданий для тестирования.

Данная структура была представлена следующи-
ми разделами: понятийный аппарат, содержание вос-
питания, методика и технология организации вос-
питательного процесса, особенности организации 
воспитания в детском коллективе.

В первом разделе представлены темы, связанные 
с характеристикой сущности процесса воспитания, 
его особенностями и структурными элементами. Так-
же здесь затронуты основные принципы и закономер-

ности воспитательного процесса. Во втором разделе 
рассматривались вопросы, связанные с содержани-
ем воспитания. Включены темы, касающиеся основ 
нормативно-правового регулирования в сфере ду-
ховно-нравственного развития и воспитания детей 
и молодежи, стратегических документов в области 
организации воспитательного процесса, а также ха-
рактеристики основных концепций, подходов и на-
правлений воспитательной работы в образователь-
ной организации.

Содержание третьего раздела было ориентирова-
но на деятельностную, технологическую составля-
ющую воспитания. Рассмотрены следующие темы: 
формы и методы организации воспитательного про-
цесса, приемы и средства воспитания в работе педаго-
га, технология коллективно-творческой деятельности. 
В заключительном, четвертом, разделе представлены 
особенности формирования детского коллектива, ха-
рактеристика понятия коллектив, а также основные 
функции и принципы организации жизнедеятельно-
сти коллектива школьников.

В тесте были использованы 4 формы тестовых 
заданий: задания закрытой формы (с единственным 
и множественным выбором); задания открытой фор-
мы (задания на дополнение), требующие от тестируе-
мого вписать правильный ответ; задания на установ-
ление соответствия, выполнение которых связано 
с выявлением соответствия между элементами двух 
множеств; задания на установление правильной 
последовательности, в которых тестируемый дол-
жен указать порядок действий или процессов. Так-
же мы использовали тип задания «эссе», которые 
проверялись «вручную». Порядок вопросов теста 
для каждого студента формировался случайным об-
разом. Выполнение теста предусматривало ограни-
чение по времени.

Для обоснованного сопоставления полученных 
результатов тестируемых между собой тестовые 
баллы были переведены в производные показатели 
при помощи шкалирования. Представленная шкала 
включала в себя высокий, средний и низкий уровень. 

Высокий уровень (56 и более баллов) отража-
ет сформированность знаний и представлений о ха-
рактеристиках воспитательного процесса, о методах, 
формах и принципах его организации, понимание 
основ нормативно-правовой регуляции. На основе 
полученных знаний студент может обосновать кон-
структивный вариант решения воспитательной си-
туации.

Средний уровень (от 26 до 56 баллов) отражает 
достаточный уровень сформированности представле-
ний о воспитательном процессе, но знания не отли-
чаются системностью, допускаются незначительные 
ошибки, неточности, возникают затруднения при ана-
литических операциях, переносе знаний и умений 
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на новые, нестандартные ситуации, студент испы-
тывает некоторые затруднения при применении те-
оретических знаний в решении практико-ориенти-
рованных задач.

Низкий уровень (от 14 до 25) – отражает недоста-
точный уровень имеющихся знаний, они носят фраг-
ментарный характер, проявляется дефицитарность 
в характеристиках понятийного аппарата. Студент ис-
пытывает значительные затруднения при установле-
нии логических связей между этапами воспитатель-
ного процесса, а также при переносе знаний на новые 
ситуации, требующие нестандартного подхода.

Тестирование проходило в компьютерном клас-
се, где каждый студент занял место за персональ-
ным компьютером. Всего в тестировании приняли 
участие 15 человек, представители 3-го и 4-го кур-
сов направления подготовки «Педагогическое обра-
зование». Тест был расположен в цифровой оболочке 
системы дистанционного обучения и поэтому не вы-
зывал вопросов по выполнению предложенных зада-
ний. Студенты получили инструкцию о типах вопро-
сов, которые были заявлены в тесте и о временны́х 
ограничениях по выполнению теста. Максимальное 
время для выполнения теста составило 60 минут, не-
которые студенты закончили выполнение раньше.

Результат теста у большинства студентов соот-
ветствовал среднему уровню – 12 человек (80 %), 
3 человека (20 %) показали высокий уровень освое-
ния знаний. 

В первом разделе теста большинство студентов 
продемонстрировали средний уровень сформиро-
ванности представлений о воспитательном процес-
се, ошибочные ответы были даны на вопросы, свя-
занные с характеристиками понятий образование, 
принципов воспитания, а также допущены неточно-
сти в понимании логики воспитательного процесса, 
формулировках основных категорий. Ответы студен-
тов демонстрируют наличие «пробелов» в знаниях, 
подмену сущности одного понятия другим.

Второй раздел теста содержал вопросы о направ-
лениях воспитательной работы в образовательной 
организации, о нормативно-правовом регулировании 
воспитательного процесса и знание основных воспи-
тательных концепций и подходов. Здесь часть студен-
тов продемонстрировали низкий уровень сформиро-
ванных представлений и понятий – 7 человек (47 %), 
остальные зафиксировали средний уровень. Типич-
ные ошибки были допущены в вопросах, связан-
ных со знанием статей Закона РФ «Об образовании 
РФ» (статьи, связанные с организацией воспита-
тельной работы и регулирующие нормы поведения 
школьников), характеристикой нормативных доку-
ментов и определением перечня базовых националь-
ных ценностей (Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, Стратегия развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года), также студенты путали формулиров-
ки основных подходов и воспитательных концепций.

В третьем разделе теста были затронуты вопросы, 
связанные со знанием методов и технологий воспи-
тания, форм организации воспитательного процесса, 
пониманием особенностей использования воспита-
тельных приемов и средств. 12 человек (80 %) про-
демонстрировали высокий уровень сформированных 
представлений, 3 человека (20 %) – средний уровень. 
Некоторые затруднения вызвали авторские класси-
фикации методов воспитания и четкие формулиров-
ки ряда методов духовно-нравственного воспитания.

Заключительный раздел теста включал в себя 
темы о роли детского коллектива в воспитательном 
процессе, его признаках и основных функциях, прин-
ципах формирования и функционирования, а также 
решение творческих заданий и педагогических ситу-
аций. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что данный материал освоен всеми студентами, неко-
торые неточности были допущены в формулировке 
понятия детский коллектив и представлении реше-
ний педагогических ситуаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что ряд те-
оретических вопросов, связанных со знанием норма-
тивных документов по проблемам воспитания, харак-
теристикой базовых понятий и концепций, освоено 
студентами непрочно, фрагментарно.

Также полученные результаты продемонстриро-
вали необходимость пересмотра шкалы оценивания 
и выделение большего количества уровней, что в дель-
нейшем позволит более четко определить пробелы 
или неточности в освоении теоретических знаний. 
Кроме того, возможно разделение диагностического 
теста на блоки и определение уровня знаний в каждом 
из них. Так студент увидит, какие разделы теории вос-
питания освоены не полностью и какие темы требуют 
более глубокой и детальной проработки. 

Деятельностный критерий сформированности вос-
питательных компетенций оценивался нами с помо-
щью комплекса кейсовых задач, включающих зада-
ния на: 

– планирование и целеполагание воспитательной 
работы (разработка плана воспитательной работы 
с классом и личностью обучающегося, плана тема-
тических дней и конкретных воспитательных собы-
тий, обоснование целей деятельности, постановка 
задач и др.);

– выбор оптимальных форм, методов и средств 
обеспечения воспитательной работы по отдельным 
направлениям и в соответствии с возрастом обучаю-
щихся (придумать тематику, обосновать содержание, 
раскрыть структуру и технологию проведения и др.); 

– определение содержания индивидуальной и кол-
лективной работы с обучающимся (программирова-

Результаты диагностики воспитательных компетенций у обучающихся программ бакалавриата...
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ние деятельности, выбор методов и средств стиму-
лирования и поддержки активности обучающихся, 
анализ деятельности и построение перспектив и др.);

– оценку результатов педагогической деятельно-
сти (самоанализ и анализ воспитательного процесса 
и результатов деятельности педагога) и методических 
компетенций (разработка программы курсов, темати-
ческих планов и пр.) и др.

Кейсовые задания выполнялись студентами в ин-
дивидуальном порядке. Всего студентам было пред-
ложено 10 задач, которые выполнялись ими в тече-
ние 2,5 часов. Так, например: 

– В вашей образовательной организации старту-
ет тематическая неделя, в рамках которой Вам необ-
ходимо провести с классом не менее 5 воспитатель-
ных событий. Сформулируйте темы, определите 
не менее 5 форм, придумайте названия для воспита-
тельных мероприятий с учетом возраста и содержа-
ния тематической недели. 

– В соответствии с программой воспитания обра-
зовательной организации Вам необходимо совместно 
с одним из обучающихся подготовить социально ори-
ентированный проект. Определите последователь-
ность конкретных действий педагога по организации 
проектной деятельности с одним обучающимся (для 
удобства можете конкретизировать возраст). При-
ведите по 3 примера методов, используемых для фор-
мирования мотивации, стимулирования активности 
обучающегося. 

– В соответствии с программой воспитания об-
разовательной организации Вам необходимо реа-
лизовать один из вариативных модулей «Курсы 
внеурочной деятельности» (формирование надпро-
фессиональных компетенций обучающихся). Какой 
образовательный курс Вы можете предложить об-
учающимся? Сформулируйте 4 темы из содержания 
предлагаемого курса (две темы – погружение, две 
темы – итоги), придумайте организационную фор-
му его реализации, установите возраст обучающих-
ся и определите результат работы (по 3 позиции) 
на уровне личности обучающегося, на уровне группы. 

Следует отметить, что 9 заданий выполнялись 
студентами письменно, одно из заданий предполага-
ло демонстрацию элемента профессиональной дея-
тельности.

– Вы совместно с обучающимися (сводный от-
ряд ребят из разных классов) принимали участие 
в общегородском конкурсе проектов по организа-
ции предметно-пространственной среды образова-
тельной организации. Время подводить итоги со-
вместной деятельности. Разработайте алгоритм 
организации анализа деятельности коллектива обу-
чающихся: определите цель, сформулируйте вопросы. 
Для того чтобы Вам сформулировать содержание 
беседы с группой, попробуйте придумать то собы-

тие, которое Вы организовывали с ребятами (в со-
ответствии с номинацией). Продемонстрируйте 
вариант погружения обучающихся в суть предстоя-
щего дела (погружение в анализ события) с использо-
ванием элемента творческого анализа дела (студен-
ты по собственному желанию выбирали следующие 
позиции: возраст детей, тематика и номинации кон-
курса, результат участия детей в конкурсе).

– Согласно программе и плану воспитательной 
работы Вам необходимо организовать совместное 
с обучающимися воспитательное событие. Опреде-
лите цель, этапы и последовательность конкрет-
ных действий (шагов на каждом этапе) педагога 
по организации воспитательного события. Для удоб-
ства можете определить тематику, конкретизи-
ровать возраст обучающихся. От лица классного 
руководителя начните беседу с обучающимися. Про-
демонстрируйте вариант погружения обучающихся 
в суть предстоящего дела. В рамках беседы опреде-
лите цель работы, возможные приемы привлече-
ния внимания, создание мотивации на коллективную 
дея тельность и пр. (студенты рандомно выбирали 
следующие позиции: возраст детей, тематика и номи-
нации конкурса, результат участия детей в конкурсе).

Оценка сформированности предметно-практиче-
ских компетенций (от 0 до 5 баллов за каждое зада-
ние) производилась нами в соответствии с шкалой 
по следующим уровням: от 0 до 15 – низкий; от 16 
до 30 – средний; от 31 до 45 – высокий. Важным 
элементом итогового оценивания готовности сту-
дента к профессиональной деятельности является 
включенное и опосредованное наблюдение экспер-
тов. В качестве экспертов нами были определены: 
преподаватель кафедры, обеспечивающий подготов-
ку студентов по основным профессиональным ком-
петенциям, педагог-практик, курирующий вопросы 
воспитательной работы в образовательной органи-
зации, студент-старшекурсник, имеющий опыт ра-
боты в образовательных организациях, учреждениях 
досуга, отдыха и оздоровления, активный участник 
внеаудиторной деятельности и т. д. Работа экспер-
тов была связана в первую очередь с оценкой уров-
ня сформированности умений в области воспита-
тельной деятельности. Она включала в себя также 
наблюдение за деятельностью студентов, оценку их 
функциональной грамотности (грамотность подачи 
материала, умение логично и последовательно изла-
гать мысли и пр.), эмоционального состояния (уме-
ния справиться с напряжением, самоконтроля, реак-
ции на новые вводные и пр.).

Полученные баллы суммировались и соотноси-
лись со следующими уровнями: 

– низкий (трудно воспринимает и усваивает ин-
формацию, не способен воспроизводить, оперировать 
ею, не способен пользоваться умениями в неизвест-
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ной, нестандартной ситуации, требующей решения 
воспитательных задач: затрудняется в конкретизации 
целей воспитательной работы с личностью, коллек-
тивом; затрудняется в определении задач воспитатель-
ной работы с личностью, коллективом; затрудняется 
в определении алгоритма работы с личностью/дет-
ским коллективом; действует по шаблону, затрудняет-
ся в воспроизведении конкретных методов и средств 
воспитательной работы и т. д.); 

– средний (быстро усваивает необходимую ин-
формацию, способен оперировать ею, проявляются 
сложности в трансляции информации другим, ино-
гда затрудняется реализовывать полученный опыт 
в неизвестных, нестандартных ситуациях: четко 
формулирует цель и задачи воспитательной работы 
с личностью/коллективом; оперативно определяет 
алгоритм работы с личностью/коллективом по реше-
нию задач воспитательной работы; соотносит содер-
жание воспитательной работы с конкретными целя-
ми и задачами, связанными с развитием личности 
обучающегося/коллектива обучающихся; произво-
дит отбор методов и средств воспитания, демонстри-
рует их при решении конкретной педагогической за-
дачи и т. д.); 

– высокий (быстро усваивает необходимую ин-
формацию, способен оперировать ею, строить свои 
действия на основании новых знаний, транслиру-
ет информацию другим, переносит умения, навыки 
на нестандартные ситуации: определяет комплекс 
образовательных, воспитательных и развивающих-
ся задач, конкретизирует доминирующие цели и за-
дачи воспитательной работы с личностью/коллекти-
вом; цели и задачи воспитания формулирует с учетом 
возрастных особенностей обучающегося/коллекти-
ва и заданным содержанием работы, прогнозиру-
ет развитие личности/коллектива; четко воспроиз-
водит алгоритм работы с личностью/коллективом 
по решению задач воспитательной работы, определя-
ет конкретные действия на каждом из этапов работы; 
владеет навыками комплексного планирования обра-
зовательно-воспитательных и развивающих задач; 
обосновывает выбор содержания воспитательной ра-
боты; производит оптимальный выбор форм, методов 
и средств его организации; предусматривает элемен-
ты корректировки собственных педагогических дей-
ствий на каждом из этапов работы; демонстрирует 
навыки составления индивидуальной работы с обу-
чающимся с учетом возрастных особенностей лично-
сти и критериев конкретной ситуации; имеет подроб-
ное представление о содержании конкретной формы 
воспитательной работы, используемой для решения 
конкретных задач деятельности; демонстрирует на-
выки самоанализа и анализа хода воспитательной ра-
боты, действий педагога; деятельность носит созида-
тельный характер и т. д.).

По результатам проведенной диагностики 
15 студентов выявилось, что в группе превалиру-
ет средний уровень (81,25 % – 13 чел.) и высокий 
уровень (18,75 % – 3 чел.) сформированности пред-
метно-практических компетенций. Показатели низ-
кого уровня не зафиксированы.

Полученные результаты находят свое отражение 
и в заключениях экспертов, которые отмечали готов-
ность обучающихся к реализации профессиональных 
задач, наличие у них ценностного отношения и со-
зидательную позицию к содержанию будущей про-
фессиональной деятельности. Следует подчеркнуть, 
что влияние на результат решения кейсовых заданий 
оказали такие факторы, как: опыт работы студентов 
в качестве педагогов временных детских объедине-
ний (пришкольные площадки, загородные детские 
центры и пр.); прохождение профессиональных ви-
дов практики (учебная, педагогическая, производ-
ственная); участие студентов в вариативных проектах 
и программах, предполагающих активное взаимо-
действие с детьми, педагогами и другими субъекта-
ми воспитательной работы; опыт организации раз-
личных мероприятий на уровне кафедры, института, 
вуза и пр.

Однако, по мнению экспертов, результаты, отра-
жающие высокий уровень, могли быть выше. На это 
повлияли такие обстоятельства, как: недостаток вре-
мени на перестройку с одного этапа на другой (тес-
тирование и решение кейсов) и несовершенство раз-
работанной системы показателей, необходимость 
детализации.

Здесь нужны конкретные предложения по дета-
лизации.

Для оценки сформированности воспитательных 
компетенций по ценностному критерию мы исполь-
зовали ценностно-мотивационную игру. Она содержа-
ла кейсы, отражающие ситуации ценностного и эти-
ческого выбора во взаимодействии педагога с детьми 
и коллегами, его ценностное отношение к профес-
сии и к себе в профессии. Механизм игры заключал-
ся в продвижении участников по игровому полю с по-
очередным решением задач, содержащих ценностный 
и этический выбор. Каждому участнику по очереди 
предоставлялось право хода, заключающегося в реше-
нии кейса. Успешность игрового хода оценивалась от-
носительно выбранного решения педагогической си-
туации. За соответствие эталонному решению игрок 
получал количественный результат, который выра-
жался в продвижении фишки на 3–5 шагов вперед. 
Оценка решения кейса партнерами по игре выража-
лась в содержательном результате – получении водя-
щим игроком карточек с ценностями, проявленными 
им в педагогической ситуации. 

Организация диагностики в форме игры пред-
полагала соблюдение ряда этапов: объяснение пра-

Результаты диагностики воспитательных компетенций у обучающихся программ бакалавриата...
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вил, погружение студентов в игровые роли практи-
кующих педагогов, непосредственно игровое время, 
подведение итогов игры, выход из ролей, рефлексия. 
Общее время на проведение диагностики составило 
2 часа. Для обеспечения более индивидуального под-
хода к каждому студенту диагностика была организо-
вана в малых группах по 5–7 человек, сопровождае-
мых модератором. В его задачи входило управление 
игровым процессом и экспертная оценка участников. 

Игровой инструментарий на каждую группу вклю-
чал поле с дорожкой из 30 шагов, фишки участников, 
карточки с педагогическими ситуациями, карточки 
для записи решений; карточки с названиями и ха-
рактеристиками ценностей (базовые национальные 
и универсальные ценности). В ходе игры каждому 
участнику предоставлялась возможность стать водя-
щим, который брал карточку с педагогической зада-
чей. Водящему предлагалось оценить предложенную 
ситуацию, сделать и обосновать выбор, определить 
последствия своего решения для всех участников пе-
дагогического процесса. Остальные участники игры 
записывали собственное решение ситуации, в даль-
нейшем сравнивая его с ответом водящего и эта-
лонным решением. Таким образом, каждый студент 
не только погружался в решение кейса, но и вклю-
чался в коллективное обсуждение и становился объ-
ектом оценки педагогического сообщества. Данная 
модель близка к реальным педагогическим ситуаци-
ям и позволяет оценить не только собственное реше-
ние, но и позицию коллег.

Анализ сформированности ценностных ориен-
таций будущих педагогов осуществлялся на трех 
уровнях. На уровне экспертной оценки модератора-
ми заполнялись карточки наблюдения, включаю щие 
5 критериев, оцениваемых по трехбалльной систе-
ме. Критерии отражали скорость принятия решения, 
убежденность в решении, способность аргументи-
ровать свою позицию, ориентацию на гуманистиче-
ские ценности, соответствие эталонному решению. 
Экспертная оценка выражалась в числовом значе-
нии сформированности ценностных ориентаций: 
1–5 баллов – низкий уровень, 6–10 баллов – сред-
ний, 11–15 баллов – высокий уровень. На уровне 
коллективной оценки игроки обсуждали и совмест-
но определяли последствия принятого водящим ре-
шения. Коллективная оценка выражалась в перечне 
ценностей, проявленных водящим в решении педа-
гогической задачи. Таким образом, водящий полу-
чал на руки карточки с такими ценностями, как само-
стоятельность, доброта, гедонизм, власть и другими. 
На уровне самооценки каждый водящий самостоя-
тельно выбирал карточки с базовыми национальны-
ми ценностями, ставшими опорой принятия решения.

В завершении игры студентам предлагалось 
на основании полученных карточек определить, ка-

кая группа педагогических ценностей является ос-
новополагающей при принятии профессиональных 
решений:

– ценности, связанные с утверждением личностью 
своей роли в социальной и профессиональной среде;

– ценности, удовлетворяющие потребность в об-
щении и расширяющие его круг;

– ценности, ориентирующие на саморазвитие твор-
ческой индивидуальности;

– ценности, позволяющие осуществлять саморе-
ализацию;

– ценности, дающие возможность удовлетворять 
прагматические потребности.

По результатам экспертной оценки 100 % студен-
тов продемонстрировали высокий уровень сформи-
рованности ценностных ориентаций как основы вос-
питательной деятельности. Максимальные 15 баллов 
набрали 14,3 % участников, продемонстрировав высо-
кие показатели по каждому из пяти критериев оценки. 
Самой низкой оценкой по результатам диагностики 
стало значение в 11 баллов, которое является нижней 
границей высокого уровня сформированности цен-
ностных ориентаций воспитательной деятельности. 
Такой показатель был выявлен у 14,3 % участников. 
Полученные в ходе наблюдения данные позволили 
экспертам заключить, что все участники диагностики 
осознают нормы профессиональной этики и культуры 
и руководствуются ими при решении воспитательных 
задач. Разница в полученных баллах говорит о раз-
ной степени интериоризации педагогических ценно-
стей. Несмотря на высокий уровень ценностных уста-
новок у всех участников диагностики, для студентов, 
набравших наивысший балл, принятие решения было 
естественным и однозначным. Тогда как студенты 
с наименьшим баллом демонстрировали явную мыс-
лительную работу по принятию взвешенного, обду-
манного решения.

Из критериев, используемых для экспертной оцен-
ки, самые низкие показатели наблюдались по крите-
рию «убежденность в решении» (средний балл – 1,9), 
что подтверждалось частой сменой решения, уводя-
щего в пользу коллективного мнения. Самые высо-
кие показатели были продемонстрированы студен-
тами по критерию «ориентация на гуманистические 
ценности» (средний балл – 2,8).

По результатам самооценки игроков можно ран-
жировать педагогические ценности от наиболее пред-
почитаемых к наименее выбираемым студентами:

– ценности, удовлетворяющие потребность в об-
щении и расширяющие его круг (6 выборов);

– ценности, ориентирующие на саморазвитие твор-
ческой индивидуальности (4 выбора);

– ценности, связанные с утверждением личностью 
своей роли в социальной и профессиональной сре-
де (3 выбора);
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– ценности, дающие возможность удовлетворять 
прагматические потребности; ценности, позволяю-
щие осуществлять самореализацию (по 1 выбору).

Обоснованность выбора студентами ведущей 
группы педагогических ценностей подтверждалась 
модераторами на основании наблюдений игрового 
поведения при решении кейсов.

На заключительном этапе ценностно-ориентаци-
онной игры в малых группах была организована реф-
лексия, позволившая получить обратную связь о со-
держании игры и ее результатах. Студенты оценили 
реалистичность самих кейсов и их неоднозначность, 
требующую морального выбора и взвешенности ре-
шений. Некоторые участники признались, что, стол-
кнувшись с такой же ситуацией на практике, приняли 
бы иное решение, в меньшей степени ориентирован-
ное на гуманистические ценности. Это предположе-
ние они объяснили стрессовым состоянием во время 
конфликта и необходимостью моментально реаги-
ровать на произошедшее событие без возможности 
обдумать свое поведение. Также, по мнению участ-
ников, игровой контекст диагностики позволил им 
погрузиться в роль практикующих педагогов и бо-
лее честно и открыто высказывать свое мнение кол-
легам вне рамок межличностного отношения в сту-
денческой среде.

В дальнейшем для использования ценностно-ори-
ентационной игры как диагностической методики ре-
комендуем внести следующие изменения, способные 
повысить точность исследования:

– ввести временное ограничение для решения кей-
са с целью имитации стрессового состояния;

– обеспечить невключенное наблюдение, чтобы 
избежать социально одобряемых ответов участников;

– расширить критерии наблюдения и выделить 
5 уровней сформированности ценностных ориента-
ций вместо 3 для получения более подробного и ин-
дивидуального портрета студентов;

– фиксировать в таблицу наблюдения деятельность 
участников, находящихся не только в роли водящего, 
но и всех игроков, обсуждающих кейс.

Для оценки мотивационной готовности к воспи-
тательной деятельности у студентов нами был ис-
пользован опросник для выявления общего уров-
ня сформированности мотивационной готовности 
и определения степени выраженности ее основных 
показателей – осознанного интереса к процессу и ре-
зультату воспитательной работы (примеры вопросов: 
«У меня вызывают интерес занятия, на которых рас-
сматриваются разные аспекты, связанные с воспита-
нием обучающихся», «Мне интересно реализовывать 
на практике знания, полученные на дисциплинах, 
связанных с методикой воспитательной работы»), 
положительного отношения к воспитательной дея-
тельности («Мне нравится организовать индивиду-

альную, групповую, коллективную воспитывающую 
деятельность обучающихся»), наличия мотивов само-
совершенствования («Я самостоятельно изучаю до-
полнительную информацию, по моему мнению, не-
обходимую для реализации процесса воспитания») 
и преодоления затруднений («Я не боюсь неудач 
и ошибок, которые могут возникнуть в дальнейшей 
профессиональной деятельности, связанной с орга-
низацией воспитательного процесса»), а также сте-
пени ориентированности на дальнейшую профессио-
нальную деятельность в области воспитания («После 
окончания университета я собираюсь работать / уже 
работаю по специальности в сфере воспитания»).

Опросник состоял из 15 суждений, к которым не-
обходимо было выразить согласие/несогласие предло-
женными вариантами ответов («да», «скорее да, чем 
нет», «скорее нет, чем да», «нет», «затрудняюсь от-
ветить»). 

Процедура обработки результатов опросника 
предполагала фиксацию баллов по пяти показателям 
мотивационной готовности (подсчет производился 
простым суммированием пунктов, входящих в тот 
или иной показатель), а также подсчет общего бал-
ла по всем вопросам методики, позволяющего уста-
новить общий уровень сформированности мотива-
ционной готовности к воспитательной деятельности.

Результаты проведенного исследования показа-
ли, что высокий уровень мотивационной готовности 
был отмечен у 43 % студентов. Данные обучающие-
ся характеризуются положительным отношением 
к воспитательной деятельности, глубоким интере-
сом к процессу и результату воспитательной работы. 
Они осознают значимость, важность и необходимость 
осуществления воспитательной деятельности, испы-
тывают потребность в самосовершенствовании в дан-
ной области, ориентированы на повышение знаний 
в сфере организации воспитательной работы с деть-
ми и подростками. Однако такой высокий уровень 
мотивации может вызывать у них и неприятные эмо-
ции (напряжение, волнение и др.) в тех случаях, когда 
высокий уровень активности не приводит к достиже-
нию желаемых результатов. В таком случае напряже-
ние может нарастать, а эффективность деятельности 
ухудшается. 

У 43 % респондентов был установлен уровень мо-
тивационной готовности выше среднего. Студенты 
заинтересованы в осуществлении воспитательной 
деятельности, стремятся к получению знаний в дан-
ной области и саморазвитию и готовы к преодоле-
нию возникающих трудностей при решении практи-
ческих задач.

Средний уровень мотивационной готовности был 
отмечен у 14 % студентов. Данная группа респонден-
тов ориентирована на получение знаний в области 
воспитания, им нравится организовывать воспиты-

Результаты диагностики воспитательных компетенций у обучающихся программ бакалавриата...
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вающую деятельность обучающихся, но они не всег-
да готовы проявлять активность при решении прак-
тических задач в сфере воспитания, а возникающий 
интерес может быть очень неустойчив и снижаться 
при столкновении с трудностями, возникающими 
в процессе реализации полученных знаний на прак-
тике.

Низкий уровень мотивационного готовности в дан-
ной выборке студентов установлен не был.

При этом анализ результатов отдельных показате-
лей мотивационной готовности позволил установить, 
что в бо́льшей степени у студентов выражен осознан-
ный интерес к процессу и результату воспитатель-
ной работы (ср. з. = 12,6) и положительное отноше-
ние к воспитательной деятельности (ср. з. = 12,3). 
Студенты отмечают, что у них вызывают интерес за-
нятия, на которых рассматриваются разные аспекты, 
связанные с воспитанием обучающихся, они с удо-
вольствием участвуют в проигрывании различных 
педагогических ситуации и в решении практических 
задач, а также готовы реализовывать на практике зна-
ния, полученные на дисциплинах, связанных с мето-
дикой воспитательной работы. Данные положения 
подтверждаются результатами наблюдения за сту-
дентами в учебном процессе.

Однако, как показывают результаты исследова-
ния, большинство студентов самостоятельно не изу-
чают дополнительную информацию, необходимую 
для реа лизации процесса воспитания, а ограничива-
ются только обязательным объемом материала.

При этом студенты также в меньшей степени 
ориентированы на дальнейшую профессиональную 
деятельность в области воспитания (ср. з. = 10,4). 
Половина студентов в данной выборке отмечает, что  
на данном этапе они не планируют связывать свое 
будущее с реализацией воспитательной деятельно-
сти в государственной образовательной организации 
и при возможности поменяли бы направление под-
готовки, на котором учатся, на смежное.

Таким образом, мы можем отметить, что общий 
уровень мотивационной готовности к воспитатель-
ной деятельности у студентов данной группы доста-
точно высокий. Обучающиеся осознают значимость, 
важность и необходимость осуществления воспита-
тельной деятельности и готовы активно включаться 
в решение практических задач в сфере воспитания, 
однако уровень личностной значимости будущей про-
фессии у половины студентов невысокий, что прояв-
ляется в отсутствии желания реализации професси-
ональных перспектив в области воспитания в рамках 
образовательных организации.
Выводы 

Диагностика воспитательных компетенций – 
сложная и многоаспектная научная и методическая 
задача, требующая выявления структуры и содержа-

ния диагностируемых компетенций, точного подбо-
ра диагностирующих средств в соответствии с ними.

Диагностика воспитательных компетенций долж-
на носить интегративный характер и реализовать-
ся через совокупность взаимодополняющих мето-
дик, оценивающих сформированность компетенций 
по выделенным критериям.

Содержание диагностического инструментария 
должно максимально детально и точно соответство-
вать содержанию воспитательных компетенций. Это 
достигается через фрагментирование содержания 
компетенции до базовых индикаторов и составление 
первичных элементов заданий в соответствии с ин-
дикаторами и их количеством.

Процедура диагностики должна носить деятель-
ностный характер, проблемные ситуации должны 
быть максимально приближенными к профессио-
нальной деятельности и по содержанию, и по про-
цедуре их решения (например, по времени приня-
тия решения и др.).

Для комплексной оценки сформированности вос-
питательных компетенций могут использоваться сле-
дующие методики: когнитивный критерий – тест, дея-
тельностный критерий – решение кейсовых заданий, 
ценностный критерий – ценностно-ориентационная 
игра, мотивационный критерий – опрос.

При оценивании решений и деятельности студен-
тов по каждому из критериев необходимо привлекать 
экспертов, оценивая не только результат, но и процесс 
работы, в котором отражаются базовые универсаль-
ные компетенции (коммуникации, взаимодействия, 
командной работы и др.), которые входят в состав 
компетенций воспитательных.

При использовании нескольких методик необхо-
димо проектировать сопоставимую шкалу оцени-
вания результатов. Трехуровневая шкала продемон-
стрировала свою недостаточность для интерпретации 
полученных результатов. Большинство результатов 
были отнесены к среднему уровню. Для интерпре-
тации результатов важно обращаться не только к ус-
редненным данным, но и к внутреннему содержа-
нию методик и оценке их результатов по внутренней 
структуре (какие конкретно знаний освоены лучше/
хуже, какие конкретно умения развиты/недостаточ-
но развиты и др.)

Результаты исследования – это основа для даль-
нейшего профессионального развития студентов, 
поэтому они должны быть визуализированы, со-
провождаться практическими рекомендациями, ин-
дивидуальными консультациями для обучающихся.
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На сегодняшний день актуальным становит-
ся вопрос влияния образовательной среды 
вуза на развитие личности обучающегося, 

на его профессиональное становление. Существу-
ет множество научных взглядов на сущность дан-
ного понятия. Так, В.А. Ясвин под термином «об-
разовательная среда» понимает «систему влияний 
и условий формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее развития, со-
держащихся в социальном и пространственно-пред-
метном окружении» [Ясвин: 6]. В.В. Рубцов рас-
сматривает образовательную среду с точки зрения 
коммуникативно-ориентированного подхода и дает 
следующее определение данному понятию: «образо-
вательная среда – это такая общность, которая в связи 
со спецификой возраста характеризуется: а) взаимо-
действием ребенка со взрослыми и детьми; б) про-
цессами взаимопонимания, коммуникации, рефлек-
сии; в) историко-культурным компонентом» [Рубцов, 
Поливанова, Ривина: 86]. В.М. Слободчиковым была 
предложена антрополого-психологическая модель 
образовательной среды. Автор рассматривает дан-
ное понятие как предмет и как ресурс совместной 
дея тельности, при этом он выделяет два основных 
ее показателя: насыщенность (ресурсный потенциал) 
и структурированность (способ организации) [Сло-
бодчиков: 56–67]. Сочетание психодидактического 
и экопсихологического принципов составляет специ-
фику экопсихологической модели образовательной 
среды, разработанной В.И. Пановым. Под образова-
тельной средой автор понимает систему педагогиче-
ских и психологических условий и влияний, которые 
создают возможность для раскрытия как еще не проя-
вившихся интересов и способностей, так и для раз-
вития уже проявившихся способностей и личности 
учащихся, в соответствии с присущими каждому ин-
дивиду природными задатками и требованиями воз-
растной социализации» [Панов: 15]. Основываясь 
на данных подходах, под образовательной средой 
мы пониманием окружение личности, целостность 
специально организованных социальных, культур-
ных, психолого-педагогических условий, воздейству-
ющих на профессионально-личностное развитие обу-
чающихся педагогических направлений подготовки, 
способствующих формированию у них профессио-
нально ориентированного взаимодействия, а также 
готовности к осуществлению профессиональной пе-
дагогической деятельности.

Современная образовательная среда имеет мно-
гокомпонентную структуру. В качестве составляю-
щих образовательной среды В. Ясвин выделяет со-
циально-психологический, учебно-методический 
и коммуникативно-организационный [Ясвин: 26], 
В. Панов – деятельностный, коммуникативный и про-
странственно-предметный компоненты образователь-

ной среды [Панов: 18]. И.В. Шамов рассматривает 
образовательную среду с точки зрения формирова-
ния в ней корпоративной культуры обучающихся 
и отмечает, что в ее структуру входят пространствен-
но-семантический, содержательно-методический 
и коммуникационно-организационный компонен-
ты [Шамов: 22]. А.А. Костюнина дополняет данный 
перечень компонентов образовательной среды еще 
двумя: коммуникационный (стиль общения, препо-
давания, пространственная и социальная плотность 
среди субъектов образования); организационный ком-
понент (наличие творческий объединений, иници-
ативных групп, особенности управленческой куль-
туры) [Костюнина: 23]. Проанализировав видение 
структуры образовательной среды различными авто-
рами, в своем исследовании в качестве основных ее 
компонентов мы выделили следующие:

– ценностно-целевой компонент (предполагает 
ценностно-целевые основания образовательной дея-
тельности вуза);

– технологический компонент (предполагает ис-
пользование образовательных технологий);

– содержательный компонент (предполагает вклю-
чение актуальных проблем в содержание образова-
ния, содержательную насыщенность предметного ма-
териала, соответствие содержания образовательных 
программ современным тенденциям, происходящим 
в педагогическом образовании);

– предметно-пространственный компонент (вклю-
чает в себя инфраструктуру вуза, элементы учебно-
научной материальной базы); 

– коммуникативный компонент (пространство 
межличностного взаимодействия в непосредствен-
ной или предметно-опосредованной форме и спосо-
бов взаимодействия обучающегося с данной образо-
вательной средой и другими ее субъектами).

– событийный компонент (совокупность событий, 
попадающих в поле восприятия обучающегося, служа-
щих предметом отношения и оценки, поводом к раз-
мышлениям и основанием для жизненных выводов).

На наш взгляд, выделенная структура образова-
тельной среды вуза является оптимальной для все-
стороннего развития будущего профессионала.

Современная образовательная среда является од-
ним из ведущих факторов развития личности обучаю-
щегося, предоставляет ему возможность идентифи-
цировать себя в социуме, удовлетворить собственные 
потребности в обучении, воспринимать образование 
как личностную ценность. Актуальным становится 
вопрос влияния образовательной среды на процесс 
подготовки педагогических кадров, особенно в свете 
модернизации педагогического образования, сниже-
ния социального престижа профессии, нежелания бу-
дущих педагогов работать по специальности. На наш 
взгляд, формирование единой образовательной сре-
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ды для педагогических направлений подготовки бу-
дет способствовать налаживанию профессионально 
ориентированного поведения, повышению самоиден-
тификации обучающихся как педагогов.

В связи с этим на базе Костромского государствен-
ного университета нами было проведено исследова-
ние «Анализ образовательной среды вуза». Для  того 
чтобы оценить актуальное состояние образователь-
ной среды в университете, нами был проведен он-
лайн-опрос различных субъектов образовательного 
процесса: студенты педагогических направлений, всех 
форм обучения с 1-го по 5-й курс (256 человек); пре-
подаватели кафедр, ведущие свою профессиональную 
деятельность на педагогических направлениях под-
готовки (60 человек); роль экспертов была отведена 
ответственным за образовательные программы, заве-
дующим кафедр (20 человек). Всего в опросе приня-
ли участие 336 респондентов. Анкеты для всех групп 
респондентов состояли из вводной части, обращения 
к респондентам, паспортной части и 6 основных раз-
делов, выделенных исходя из видения структуры об-
разовательной среды вуза: ценностно-целевой компо-
нент, технологический компонент, содержательный 
компонент, предметно-пространственный компонент. 
Респондентам были предложены как открытые вопро-
сы (предполагающие свободный ответ), так и закры-
тые вопросы, представленные десятибалльной оце-
ночной шкалой, где 1 балл являлся низшей оценкой, 
10 баллов – высшей оценкой. Вторым этапом иссле-
дования было проведение корреляционного анализа 
Ч.Э. Спирмена и Манна – Уитни.

Рассмотрим, насколько целостна и насыщенна со-
держанием образовательная среда вуза. 

Первый раздел анкеты был посвящен ценностно-
целевому компоненту образовательной среды вуза 
и представлен следующими показателями: осведом-
ленность обучающихся о системе ценностей педаго-

гического образования, наличие миссии и стратеги-
ческой цели, знакомство с внутренней корпоративной 
культурой своего института, наличие в университе-
те общей и разделяемой большинством преподава-
телей системы ценностей и целей, определяющей 
содержание педагогического образования, наличие 
единой и разделяемой большинством преподавате-
лей системы норм и правил профессионального по-
ведения. Рассматривая ответы студентов, мы видим, 
что по каждому из показателей они дают достаточ-
но высокие оценки – от 7 до 10 баллов по оценочной 
шкале. Несмотря на это, можно говорить о некоторой 
неосознанности студентов в восприятии системы це-
лей педагогического образования. На один из ключе-
вых вопросов «Какие ценности, по Вашему мнению, 
являются основой и ориентиром педагогической дея-
тельности?» 78,1 % студентов не смогли ответить. 
Ответы обучающихся на вопрос «Какова основная 
цель получаемого Вами педагогического образова-
ния?» не ориентированы профессионально и сводят-
ся к ответам: «получение диплома», «найти работу». 
Возможно, причиной низкой мотивации студентов 
к познанию ценностей, целей педагогической дея-
тельности является снижение престижа профессии 
педагога, неосознанность выбора получаемой про-
фессии и, как следствие, отсутствие у студентов са-
моидентификации себя как педагогов.

Большинство преподавателей (64,3 %) оценивают 
показатели данного компонента, связанные с систе-
мой целей, ценностей педагогического образования, 
как низкие или на среднем уровне. Так, например, 
отвечая на вопрос анкеты «Существует ли в универ-
ситете, на Ваш взгляд, общая и разделяемая боль-
шинством преподавателей система ценностей, опреде-
ляющая содержание педагогического образования?», 
60 % педагогов поставили на оценочной шкале от 2 
до 4 баллов (рис. 1). Так же низко оценивается пре-

Рис. 1. Распределение по оценочной шкале ответов педагогов на вопрос:  
«Существует ли в университете, на Ваш взгляд, общая и разделяемая большинством преподавателей  

система ценностей, определяющая содержание педагогического образования?» 
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подавателями существование единой системы норм 
и правил профессионального поведения (от1 до 5 бал-
лов на оценочной шкале). Низкими баллами отве-
тов на предыдущие вопросы обусловлена отмечен-
ная преподавателями необходимость формализации 
системы ценностей и целей педагогического образо-
вания (55 %).

Кроме того, в респондентской группе «препода-
ватели» выявлена незначимая ранговая корреляци-
онная связь между наличием системы ценностей, 
которая определяет содержание педагогического об-
разования, и ее принятием большинством препо-
давателей (R = 0,3), при уровне значимости от 0,01 
до 0,05, а также незначимая ранговая корреляционная 
связь между наличием общей и разделяемой боль-
шинством преподавателей системы ценностей и по-
требностью ее формализовать, прописать в кратком 
документе (R = 0,3).

Таким образом, при наличии миссии, стратегиче-
ской цели образовательной деятельности, сформи-
рованной внутренней корпоративной культуры, це-
ленаправленности профессиональной подготовки 
мы можем отметить неосознанность целей педаго-
гического образования студентами, о некоторой со-
циальной желательности в разделении этой неясной 
им системы ценностей, об отсутствии общей и раз-
деляемой преподавателями системы ценностей и це-
лей педагогической деятельности.

Следующий блок вопросов был посвящен тех-
нологическому компоненту образовательной сре-
ды вуза, который представлен такими показателями, 
как: использование в преподавательской деятельно-
сти разработанных педагогических технологий; ор-
ганизация проектной и исследовательской деятель-
ности студентов; применение приемов проблемного 
обучения; организация рефлексии на занятиях; ис-
пользование современных интерактивных техноло-

гий в процессе освоения учебных дисциплин; нали-
чие индивидуальных образовательных маршрутов 
с тьюторским сопровождением; привлечение рабо-
тодателей к реализации образовательных программ; 
наличие механизмов сетевого взаимодействия для ос-
воения обучающимися элементов образовательных 
программ в других организациях; обеспечение ва-
риативности выбора формы прохождения практики.

Анализируя в общем ответы двух респондентских 
групп (преподавателей и студентов), можно сказать, 
что технологический компонент по всем показателям 
в среднем оценивается позицией «иногда». Необхо-
димо отметить, что большая часть студентов выпуск-
ных курсов (71 %) активно вовлечена в проектную 
и исследовательскую деятельность. Однако на пер-
вом курсе этот показатель ниже (25 %). Также более 
высоко студентами старших курсов отмечается ис-
пользование преподавателями балльно-рейтинговой 
системы, а также игровых форм работы, проведение 
рефлексии (62 % отмечают позицию «иногда» на оце-
ночной шкале). Таким образом, мы видим различие 
оценок показателей технологического компонента 
у студентов младших и старших курсов. Возможно, 
это связно с изменением характера организации их 
деятельности в качестве субъектов образовательно-
го процесса на различных этапах обучения. 

Анализ ответов преподавателей показал, что 60 % 
педагогов строят свою преподавательскую деятель-
ность на основе разработанных педагогических тех-
нологий, достаточно часто организуют проектную 
и исследовательскую работу студентов (70 %). Од-
нако 58,4 % опрошенных редко используют в своей  
практике балльно-рейтинговую систему. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что ответы студентов 
старших курсов говорят нам об обратном. Вопросы, 
связанные с использованием интерактивных техноло-
гий, методов проблемного обучения, игровых форм 

Рис. 2. Распределение по оценочной шкале ответов педагогов на вопрос:  
«Оцените, формируются ли в университете индивидуальные образовательные маршруты  

с тьюторским сопровождением студентов?»
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работы в ходе учебного процесса, сводятся к выбо-
ру позиции «Иногда» (57,3 %). Необходимо отметить, 
что при оценке преподавателями и студентами орга-
низации анализа и рефлексии проделанной работы 
были выявлены (U = 132,1) различия, которые мож-
но считать несущественными. Таким образом, мы ви-
дим, что во многом ответы студентов и преподавате-
лей совпадают.

Для экспертов нами был предложен вопрос о фор-
мировании индивидуальных образовательных марш-
рутов с тьюторским сопровождением студентов, 
в результате выявлено, что 76 % экспертов счита-
ют, что данный показатель находится на достаточно 
низком уровне (рис. 2). Оценка корреляционной ран-
говой связи между формированием в университете 
индивидуальных образовательных маршрутов с тью-
торским сопровождением студентов и соответствием 
содержания образовательной программы современ-
ным тенденциям (R = 0,54) позволяет сделать вывод 
о наличии значимой корреляционная связи между 
явлениями. Также в ходе корреляционного анализа 
Манна – Уитни не выявлены различия в оценке пре-
подавателями и экспертами необходимости привле-
чения работодателей к реализации образовательных 
программ (U = 134,3 при уровне значимости 0,04).

Таким образом, многие из выделенных показате-
лей технологического компонента достаточно сфор-
мированы, преподаватели стараются строить свою 
деятельность на основе разработанных педагогиче-
ских технологий, использовать в работе проблемные 
методы обучения. Однако на сегодняшний день не-
обходимы изменения в области технологий образо-
вательной деятельности: более широкое внедрение 
проектного и исследовательского методов обучения, 
форм, стимулирующих рефлексию, использование 
игровых форм, моделирование индивидуальных об-
разовательных маршрутов с тьюторским сопровожде-
нием [Воронцова: 6]

Третий раздел анкеты был связан с оценкой со-
держательного компонента образовательной сре-
ды вуза и представлен такими показателями, как: со-
ответствие содержания образовательных программ 
современным тенденциям, происходящим в педа-
гогическом образовании; реализация актуальности 
тематики и проблематики аудиторных занятий; ре-
ализация последовательности изучения дисциплин, 
основанная на их преемственности; реализация не-
прерывности и исследовательской направленности 
практик; содержательная насыщенность предметно-
го материала.

Анализируя ответы респондентов, мы пришли 
к выводу о необходимости обновления содержания 
преподаваемых дисциплин для педагогических на-
правлений подготовки, так как большинство студен-
тов и преподавателей отмечают низкую актуальность 

их содержания, при этом существенных различий 
в ее оценке преподавателями и студентами не выяв-
лено (U = 151,2 при уровне значимости 0,04).

Так, например, при ответе на вопрос «Насколько 
актуально, на Ваш взгляд, содержание образователь-
ной программы, которую Вы осваиваете?» в среднем 
56,7 % студентов отмечают от 5 до 8 баллов на оце-
ночной шкале, также 46 % опрошенных считают, что  
«иногда» встречаются дисциплины, которые недо-
статочно содержательно насыщены и не соотносят-
ся с выбранным направлением и направленностью 
подготовки. Средними оценками на данный вопрос 
может быть обусловлено то, что 43,3 % обучающих-
ся не полностью удовлетворены образовательным 
процессом в университете. Возможно, чтобы узнать 
причины такого снижения удовлетворенности обра-
зовательным процессом, необходимо рассмотреть 
то, какие требования предъявляют сами студенты 
к учебному процессу. 

Кроме того, в респондентской группе «студенты» 
выявлена низкая специфика связи между актуально-
стью содержания образовательных программ и инфор-
мативным, содержательным насыщением преподава-
емых дисциплин (R = 0,15), при уровне значимости 
от 0,01 до 0,05. Не была обнаружена связь между ак-
туальностью содержания осваиваемой образователь-
ной программы обучающимся и удовлетворенностью 
образовательным процессом в целом (R = 0,12). Та-
ким образом, результаты не дают нам возможность 
утверждать о значимой связи содержания изучаемой 
образовательной программы и образовательного про-
цесса в вузе. 

Преподаватели, отвечая на вопрос «Оцените, до-
статочно ли содержательны преподаваемые Вами 
дисциплины?» выбирают от 1 до 5 баллов (67,4 %), 
при этом оценка корреляционной связи содержатель-
ности преподаваемой дисциплины и ее актуальности 
позволяет утверждать о незначимой ранговой корре-
ляционной связи (R = 0,3). Достаточно высоко оцени-
вается педагогами логичность структуры образова-
тельных программ (60 % отмечают от 8 до 10 баллов 
по оценочной шкале). 

Рассмотрим теперь, как ответственные за образо-
вательные программы, входящие в экспертную груп-
пу, оценивают их актуальность. При ответе на вопрос 
анкеты «Оцените, насколько соответствует содержа-
ние образовательных программ современным тен-
денциям, происходящим в педагогическом образо-
вании?», 71 % экспертов поставили от 6 до 7 баллов. 
Достаточно высоко данной группой оценивается и ак-
туальность аудиторных занятий – от 8 до 10 баллов 
по оценочной шкале. При оценке актуальности пре-
подаваемых дисциплин группой экспертов и группой 
преподавателей были выявлены различия (U = 152,5, 
при уровне значимости 0,04), которые можно считать 
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несущественными. Кроме того, была установлена 
значимая корреляционная связь между соответствием 
содержания образовательной программы современ-
ным тенденциям и актуальностью тематики аудитор-
ных занятий для педагогических направлений подго-
товки (R = 0,59). Оценка корреляционной ранговой 
связи между формированием в университете индиви-
дуальных образовательных маршрутов с тьюторским 
сопровождением студентов и соответствием содержа-
ния образовательной программы современным тен-
денциям (R = 0,54) позволяет утверждать о наличии 
незначимой корреляционная связь между явлениями. 

Таким образом, мы можем сказать, что содержа-
тельный компонент образовательной среды доста-
точно наполнен: логична структура образовательных 
программ для педагогических направлений подготов-
ки, практики отвечают задачам образовательных про-
грамм, используются компетентностные методы оце-
нивания и т. д. Однако результаты опроса говорят нам 
о необходимости актуализации содержания препода-
ваемых дисциплин, о повышении возможностей ва-
риативности содержания учебных дисциплин для пе-
дагогических направлений подготовки.

Коммуникативный компонент образовательной 
среды вуза представлен следующими показателями: 
степень развитости коммуникативных компетенций 
у обучающихся педагогических направлений под-
готовки; использование в учебной и во внеучебной 
работе интерактивных, групповых, дискуссионных 
форм работы; наличие в университете неформаль-
ных форм общения внутри преподавательского сооб-
щества, использование видео-конференц-связи, соци-
альных сетей, групп в мессенджерах при общении со 
студентами вне аудиторных занятий, развитость ака-
демической мобильности студентов и преподавателей. 

Рассматривая ответы студентов, необходимо отме-
тить, что обучающиеся активно принимают участие 

в дискуссионных, групповых формах работы, кото-
рые предлагают им преподаватели; 75 % опрошен-
ных студентов считают, что групповые формы работы 
способствуют их сплочению и развитию коммуни-
кативных навыков (рис. 3). В среднем 52 % респон-
дентов считают, что коммуникативные компетенции 
сформированы у них на достаточно высоком уров-
не. Большинство обучающихся (55,86 %) общаются 
с преподавателями через социальные сети, 31,25 % 
предпочитают личные коммуникации, 8,98 % исполь-
зуют группы в мессенджерах и лишь 3,91 % предпо-
читают видео-конференц-связь.

Несмотря на это, мы можем говорить о низком 
профессионально ориентированном взаимодействии 
обучающихся педагогических направлений подго-
товки, так как 50 % опрошенных отмечают, что об-
щаются лишь внутри своей учебной группы. В свя-
зи с этим завышенными кажутся оценки, связанные 
с уровнем развития коммуникативных компетенций. 
Однако необходимо отметить желание студентов при-
нимать участие в групповой работе. Кроме того, уста-
новлен высокий уровень связи между развитием ком-
муникативных компетенций и влиянием групповых 
форм работы на сплочение и развитие коммуника-
тивных навыков (R = 0,45). Тем самым мы можем ут-
верждать наличие тесной связи между организацией 
и проведением различных форм групповой работы 
в образовательном процессе и развитием при этом 
коммуникативных компетенций у студентов.

Если мы рассмотрим ответы другой респондент-
ской группы преподавателей, то увидим, что боль-
шинство из них (в среднем 83,4 %) активно исполь-
зуют на своих занятиях групповые и дискуссионные 
формы работы, что не противоречит мнению респон-
детской группы «студенты». Однако их профессио-
нальная коммуникация осуществляется чаще всего 
в рамках своей кафедры или института (57,4 %), от-

Рис. 3. Распределение по оценочной шкале ответов студентов на вопрос:  
«Способствуют ли, на Ваш взгляд, групповые формы работы сплочению обучающихся  

и развитию коммуникативных навыков?»
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мечается отсутствие неформальных форм общения 
среди преподавателей. Предпочитаемыми каналами 
коммуникации для преподавателей являются в пер-
вую очередь личные коммуникации, группы в мес-
сенджерах и социальные сети.

Таким образом, анализ коммуникативного компо-
нента показал использование преподавателями груп-
повых и дискуссионных форм работы и коммуника-
ции, в которые активно вовлечены студенты: личные, 
социальные сети, группы в мессенджерах, видео-
конференц-связь. В тоже время, исходя из результатов 
опроса, мы можем говорить о низком профессиональ-
но ориентированном взаимодействии у обучающихся 
педагогических направлений подготовки.

Следующий блок вопросов был посвящен собы-
тийному компоненту, который представлен следу-
ющими показателями оценки: регулярность прове-
дения воспитательных мероприятий в вузе; степень 
вовлеченности студентов во внеаудиторные меро-
приятия; функционирование студенческих объеди-
нений для педагогических направлений подготовки; 
организация общих событий для обучающихся всех 
направленностей педагогического направления под-
готовки (педагогическая олимпиада, фестиваль про-
фессионалов и др.). 

Анализируя ответы респондентов трех групп, мож-
но сделать вывод, что воспитательные мероприятия 
в университете проводятся достаточно регулярно, су-
щественных различий в оценке данного вопроса пре-
подавателями и студентами не выявлено (U = 156,1 
при уровне значимости 0,04). Интересные ответы 
мы получили на вопрос «Каких, на Ваш взгляд, сту-
денческих объединений для педагогических направ-
лений подготовки в университете не хватает?». 54 % 
студентов ответили, что необходимо организовать объ-
единения и кружки, которые бы разбирали практиче-
ские аспекты работы, взаимодействия и коммуника-
ции с людьми (детьми, школьниками, подростками, 
взрослыми). Преподаватели же предложили следую-
щие варианты: клуб педагогического общения и взаи-
модействия; консультативный центр для студентов; 
педагогический кружок; предметных научных кружок, 
студенческое объединение, направленное на освоение 
и развитие цифровых технологий в школьном обуче-
нии. Интересна связь между необходимостью органи-
зации общих мероприятий, событий для обучающихся 
педагогических направлений подготовки и их влияния 
на сплочение и самоидентификацию студентов как пе-
дагогов (R = 0,47). Полученные результаты позволяют 
нам сделать вывод, что на профессиональное станов-
ление выпускника педагогического направления под-
готовки кроме образовательной деятельности влияет 
также активная и разнообразная внеаудиторная дея-
тельность, организованная для всех направлений под-
готовки педагогического образования. 

Необходимость организации общих мероприятий 
для педагогических направлений подготовки была 
отмечена и экспертной оценкой (85 % отметили от 8 
до 10 баллов по оценочной шкале). В обеих респон-
дентских группах существенных различий при опре-
делении необходимости организации общих меро-
приятий, событий для обучающихся педагогических 
направлений подготовки выявлено не было (U = 151, 
при уровне значимости 0,04)

Таким образом, событийный компонент – один 
из самых наполненных компонентов образователь-
ной среды вуза – представлен разнообразными ме-
роприятиями внеаудиторной деятельности, функци-
онированием различных объединений. Однако опрос 
респондентов показал необходимость в расширении 
существующих и формировании новых объединений 
для педагогических направлений подготовки. 

Предметно-пространственный компонент об-
разовательной среды вуза представлен следующими 
показателями: наличие аудиторий, оборудованных 
для проведения занятий в интерактивной форме (тре-
нинги, круглые столы, игры, дискуссии и пр.); нали-
чие специализированных аудиторий, оборудованных 
для обучения студентов педагогических направлений 
подготовки; наличие доступа к различным образова-
тельным порталам, электронным библиотекам.

Анализ предметно-пространственного компонента 
показал расхождение в ответах преподавателей, сту-
дентов и экспертов. Если студенты (65,7 %) оценива-
ют предметно-пространственную среду вуза как до-
статочно комфортную для себя, для работы в группах, 
отмечают оборудованность аудиторий для педагоги-
ческих направлений подготовки, то преподаватели 
и эксперты оценками в 5 и 6 баллов по 10-балльной 
шкале (72,4 %), напротив, отмечают, что существуют 
некоторые проблемы в организации предметно-про-
странственного компонента: не во всех институтах 
есть качественно оборудованные аудитории для пе-
дагогических направлений подготовки, большинство 
аудиторий неудобны для проведения дискуссий, круг-
лых столов. Полученные данные подтверждает про-
веденный корреляционный анализ Манна – Уитни. 
Существенные различия были выявлены в оцен-
ке студентами и преподавателями удобства аудито-
рий для групповой и интерактивной работы (U = 27), 
а также в оценке оборудованности аудиторий для пе-
дагогических направлений подготовки (U = 23,2). Воз-
можно, это может быть связно с тем, что студенты 
придают меньшее значение удобству работы в груп-
пах, они привыкли к подобной организации простран-
ства, обучаясь школе. 

Однако и студентами, и преподавателями, и экс-
пертами высоко (8–10 баллов по 10-балльной шкале) 
оценивается возможность доступа к дистанционным 
образовательным платформам, электронным библио-
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текам. Существенных различий при оценке данного 
вопроса преподавателями и экспертами (U = 101,3, 
при уровне значимости 0,04), преподавателями и сту-
дентами (U = 98,1) выявлено не было. 

Кроме того, в ходе исследования не был установ-
лен высокий уровень связи между комфортностью 
пространства вуза и удобством аудиторных помеще-
ний для групповой и интерактивной работы. Была вы-
явлена незначимая корреляционная связь (R = 0,17) 
между предметной средой вуза, ее удобством и ком-
фортом и благоприятной средой для групповой рабо-
ты в образовательном процессе. 

Таким образом, предметно-пространственный 
компонент образовательной среды несет не только 
функциональное и эстетическое значение, но также 
выполняет ряд психолого-педагогических функций: 
самоидентификации, адаптации обучающихся. Не-
обходимо отметить, что в университете растет чис-
ло аудиторий, оборудованных для педагогических 
направлений подготовки, есть возможность досту-
па как преподавателей, так и студентов к различным 
образовательным платформам, электронным библи-
отекам. Наряду с этим остается проблема неудобства 
аудиторий для проведения групповой работы, инте-
рактивных занятий, оснащения аудиторий для педа-
гогических направлений подготовки необходимым 
оборудованием, дидактическим материалом. 

Таким образом, в результате анализа актуального 
состояния образовательной среды вуза можно сде-
лать ряд заключений:

– при наличии миссии стратегической цели обра-
зовательной деятельности, сформированной внутрен-
ней корпоративной культуры, целенаправленности 
профессиональной подготовки студентов мы можем 
сказать о неосознанности студентами системы целей 
педагогического образования, об отсутствии общей 
и разделяемой большинством преподавателей систе-
мы ценностей, определяющей содержание педагоги-
ческого образования, и как следствие – о необходи-
мость ее формализации; 

– активное использование преподавателями раз-
работанных педагогических технологий, интерак-
тивных, игровых форм работы, методов проблемно-
го обучения, активное участие студентов в данных 
видах деятельности, но при этом – необходимость 
более широкого внедрения проектного и исследова-
тельского методов обучения, а также формирования 
индивидуальных образовательных маршрутов с тью-
торским сопровождением студентов;

– логичность структуры образовательных про-
грамм, соответствие практик задачам образователь-
ных программ, использование компетентностных 
методов оценивания, но при этом – необходимость 
актуализации содержания преподаваемых дисцип-
лин, повышение возможностей вариативности со-

держания учебных дисциплин для педагогических 
направлений подготовки;

– активное использование педагогами групповых, 
интерактивных форм работы, в которых с удоволь-
ствием принимают участие студенты, использование 
различных каналов коммуникации между педагога-
ми и обучающимися: личные, социальные сети, груп-
пы в мессенджерах, видео-конференц-связь, но и су-
ществование проблемы низкого профессионально 
ориентированного взаимодействия студентов и пе-
дагогов;

– регулярное проведение внеаудиторных мероприя-
тий, функционирование объединений различной на-
правленности, интерес студентов и преподавателей 
к внеаудиторной деятельности, однако наряду с этим 
выявлена необходимость расширении существующих 
и формирование новых объединений для педагогиче-
ских направлений подготовки;

– наличие широкого доступа преподавателей и сту-
дентов к различным образовательным платформам, 
электронным библиотекам, общая эстетика вуза, но  
при этом – необходимость более удобного оборудова-
ния аудиторий для групповой и интерактивной рабо-
ты, оборудования аудиторий для педагогических на-
правлений подготовки;

– исследование корреляционной связи в респонден-
ских группах «студенты» и «преподаватели» показа-
ло отсутствие тесноты и направленности связи в пред-
ставленных положениях. Результаты корреляционного 
анализа группы экспертов отличаются от двух других 
групп наличием тесной связи. В данной группе она 
представлена на среднем уровне. Считаем, что нали-
чию связи именно в этой группе мог способствовать 
тот факт, что в группу экспертов входили ответствен-
ные за образовательные программы, которые имеют 
непосредственное отношение к разработке, система-
тизации и наполняемости содержания образователь-
ных программ направлений подготовки; 

– выявлены несущественные различия в оценке 
основных показателей образовательной среды тре-
мя группами респондентов, исключение составил 
предметно-пространственный компонент и оценка 
удобства аудиторий для проведения групповой и ин-
терактивной работы, а также оборудованность ауди-
торий для педагогических направлений подготовки. 
В оценке данных показателей выявлены существен-
ные различия между респондетской группой «сту-
денты» (высокие баллы) и респондентскими груп-
пами «преподаватели» и «эксперты» (низкие баллы).
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Аннотация. В эпоху бурного развития образовательных технологий информатизация процесса обучения стала одним из са-
мых востребованных направлений образовательной деятельности, поэтому особое значение приобретает изучение 
условий, позволяющих обеспечить построение электронного образовательного пространства, способного успешно 
интегрироваться в образовательный процесс и обеспечить его эффективность. Статья посвящена описанию резуль-
татов эмпирического исследования связей между характеристиками электронной информационно-образовательной 
среды и удовлетворенностью студентов учебной деятельностью. В исследовании приняли участие 217 студентов 
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Электронное обучение является инновацион-
ной парадигмой образования, основанной 
на применении информационно-коммуника-

тивных технологий; оно является мощным инстру-
ментом, предоставляющим студентам возможность 
приобретать образовательный опыт в альтернатив-
ной образовательной среде. Современные образова-
тельные технологии используются как в обучении, 
полностью организованном в электронной среде, 
так и в смешанном обучении, в основе которого ле-
жит концепция объединения технологий традици-
онного и электронного обучения.

С развитием информационного общества и рас-
ширением использования информационно-комму-
никативных технологий в обучении все больше об-
разовательных программ реализуется посредством 
дистанционных образовательных технологий. Дис-
танционное обучение представляет собой процесс 
приобретения знаний на основе применения совре-
менных информационно-коммуникативных техно-
логий, обучения на расстоянии, без личного контак-
та преподавателя и обучаемого, но включающий все 
компоненты, присущие учебному процессу и реали-
зуемые средствами ИКТ [Елизаров: 93].

Современные технологические возможности по-
зволяют студентам осваивать учебный материал, 
несмотря на имеющиеся временные и простран-
ственные ограничения. Это особенно важно для сту-
дентов, находящихся в неблагоприятном положе-
нии из-за географических и социальных проблем: 
удаленного места жительства (сельская местность 
или изолированная территория), труднодоступно-
го транспорта, физических и временных ограниче-
ний, наличия в семье лиц, требующих постоянного 
присмотра/ухода. Обучение с помощью дистанци-
онных образовательных технологий может содей-
ствовать повышению профессионального уровня 
студента, качественному улучшению перспектив 
трудоустройства и в конечном счете – реализации 
имеющегося потенциала. 

Преимущества применения дистанционных об-
разовательных технологий обучения очевидны и для  
высших учебных заведений. Возможность увеличи-
вать число студентов без необходимости размещать 
их в стенах учебного заведения делает дистанцион-
ное обучение все более популярным. При этом об-
разовательным учреждениям необходимо постоян-
но совершенствовать качество учебного процесса 
и учитывать факторы, оказывающие влияние на его 
эффективность. В связи с этим важным направлени-
ем современных исследований становится изучение 
особенностей электронной информационно-образо-
вательной среды, способных стимулировать учебную 
мотивацию студентов, повышать уровень их учебной 
активности и удовлетворенности.

В современной научной литературе широко об-
суждаются условия эффективного электронного обу-
чения, а также вопросы удовлетворенности студентов 
учебной деятельностью в электронной информаци-
онно-образовательной среде. Научные исследова-
ния отечественных ученых в этой области представ-
лены трудами А.А. Колесниковой, А.И. Синицкого, 
О.А. Заболоцкой, Н.Н. Мартынович и др. В зарубеж-
ной литературе вопросы удовлетворенности студен-
тов электронным обучением рассматривается в ста-
тьях С.К. Йен, Г. Рам, М.И. Санталли, Дж. Грэй и др. 
Ряд исследований посвящен изучению факторов, вли-
яющих на удовлетворенность студентов обучени-
ем с применением ДОТ. В качестве таковых рассма-
триваются цифровая компетентность преподавателя, 
уровень владения компьютером, возраст студентов, 
возможность применять знания на практике, опера-
тивность технической поддержки стабильный доступ 
в интернет и пр.

Современные отечественные и зарубежные ис-
следования в данной области демонстрируют тот 
факт, что особую значимость для слушателей имеет 
качество образовательного контента (M.A. Almaiah, 
D. Al-Fraihat, S. Ghazal, Q.N. Naveed, М.А. Горбунов, 
М.В. Леган и др.), соответствие системы обучения 
первоначальным ожиданиям студентов (A. Alshehri, 
R.D. Mahande, M.J. Rutter, C.R. Pennington, Л.А. Ше-
пелева, В.В. Марюхина и др.), специфика взаимо-
действия преподавателя и обучающегося во время 
занятий (Q.N. Naveed, S. Ghazal, А.А. Колеснико-
ва, О.Л. Колесников, А.И. Синицкий и др), а также 
доступность и полнота обратной связи от препода-
вателя (M.A. Almaiah, S.L. Walker, М.М. Дворяши-
на, Е.В. Артёмова). В связи с этим мы предприняли 
попытку исследования взаимосвязи перечисленных 
факторов и удовлетворенности студентов обучением 
с применением ДОТ.

Качество образовательного контента и дизайн 
электронного курса является одним из ключевых 
факторов, влияющих на удовлетворенность студен-
тов, обучающихся дистанционно [Almaiah]. Терми-
ном «контент» исследователи обозначают некое ин-
формационное наполнение, например, это могут 
быть тексты, графика, мультимедиа и иное инфор-
мационно значимое наполнение информационной 
системы [Иванова, Сокол: 9]. Учебный курс, разра-
ботанный в соответствии с имеющимися у студентов 
знаниями, умениями, навыкам и способностями, мо-
жет улучшить качество электронного обучения, по-
высить уровень восприятия и запоминания материа-
ла, повысить удовлетворенность студентов учебной 
деятельностью, а также уровень их академической 
успеваемости. При этом формы учебных занятий, 
методы и дидактические принципы обучения при ос-
воении образовательных программ с помощью элек-

Изучение факторов, влияющих на удовлетворенность студентов обучением...
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тронного образовательного ресурса могут варьиро-
ваться в соответствии с содержанием и спецификой 
обучения. Низкое качество электронного курса, на-
против, может привести к сопротивлению студентов, 
снижению частоты использования образовательной 
платформы вплоть до полного отказа от него.

Роль, которую отводит учащимся педагог, имеет 
важное значение для студентов в связи с тем, что цен-
трация педагога на интересах студентов, предостав-
ление студентам возможности руководить собствен-
ной учебной деятельностью, делать выбор, активно 
участвовать в дискуссиях, разрабатывать собствен-
ные учебные проекты, исследовать интересующие 
их темы и вносить вклад в разработку собственной 
траектории обучения не только стимулируют учеб-
ную мотивацию студентов, но и повышают уровень 
их удовлетворенности. Реализация педагогом студен-
тоцентрированного подхода удовлетворяет познава-
тельные потребности студентов, позволяет связать 
содержание курса с их личным опытом, включить 
студентов в самостоятельную учебную деятельность, 
сформировать потребность в саморазвитии, раскры-
тии своего личностного потенциала [Елькина: 37].

Работы, посвященные изучению удовлетворенно-
сти студентов дистанционным обучением, подчерки-
вают важное значение такого фактора, как обратная 
связь. Студенты, которые получают достаточную под-
держку со стороны преподавателя, более удовлетворе-
ны электронным обучением. Несмотря на то, что элек-
тронное обучение с применением ДОТ ориентировано 
прежде всего на самостоятельную работу студента, 
своевременная, продуктивная помощь преподавате-
ля может рассматриваться как ключевой фактор, по-
вышающий учебную мотивацию и удовлетворенность 
студентов учебной деятельностью [Simsek; Pham].

Студенты, обучающиеся в электронной информа-
ционно-образовательной среде, способны работать 
без педагога, однако педагогам следует быть готовы-
ми к обеспечению быстрой и адекватной обратной 
связи, чтобы избежать снижения учебной мотива-
ции студентов. Оперативная обратная связь помогает 
в развитии прочной взаимосвязи между преподава-
телями и студентами, что в конечном итоге приво-
дит к улучшению результатов обучения. Преподава-
тели, участвующие в реализации образовательных 
программ с применением ДОТ, должны быть доступ-
ны, давать оперативные ответы и поощрять студен-
тов, используя для этого возможности электронной 
информационно-образовательной среды. 

Анализ научной литературы демонстрирует тот 
факт, что удовлетворенность студентов дистанцион-
ным обучением во многом зависит от соответствия 
электронной информационно-образовательной сре-
ды их ожиданиям. В случаях, когда содержание кур-
са не соответствует первоначальному представлению 

студентов, снижается как уровень удовлетворенности 
курсом, так и уровень учебной мотивации [Penning-
ton]. Несоответствие реальности ожиданиям вызыва-
ет у студентов тревогу и ощущение напряженности, 
поскольку чувство неизвестности ограничивает воз-
можность суждения о том, какие требования могут 
быть предъявлены в новых условиях и в какой мере 
собственные возможности студента будут соответ-
ствовать гипотетическим требованиям преподавате-
ля [Комиссарова: 40].

Целью нашего исследования стало изучение кор-
реляционных связей между рядом значимых для сту-
дентов характеристик электронной информацион-
но-образовательной среды и удовлетворенностью 
учебной деятельностью.

В исследовании приняли участие 217 студентов 
в возрасте от 18 до 42 лет, обучающихся дистанцион-
но по направлению «Психолого-педагогическое обра-
зование» в Московском университете им. С.Ю. Вит-
те. Все участники исследования прошли обучение 
по дисциплине «Психология учебной деятельности» 
и по окончании данного курса получили на элек-
тронную почту бланки теста-опросника и анкеты, 
использованные нами в качестве инструментов ис-
следования. Для выявления уровня удовлетворен-
ности студентов учебной деятельностью в рамках 
дисциплины «Психология учебной деятельности» 
был применен модифицированный тест-опросник 
Л.В. Мищенко (шкала удовлетворенности содержани-
ем учебного процесса) [Мищенко]. Обработка резуль-
татов теста-опросника показала, что для студентов, 
прошедших обучение по дисциплине «Психология 
учебной деятельности», в целом характерен высо-
кий (41 %) и средний (44,7 %) уровень удовлетворен-
ности данным курсом. 

Для выявления оценки студентами качества об-
разовательного контента, качества обратной связи, 
ориентации педагога на интересы студентов, а так-
же соответствия электронной информационно-об-
разовательной среды ожиданиям студентов нами 
была использована анкета, разработанная А. Бан-
гертом [Bangert]. Результаты анкетирования пред-
ставлены на рисунке 1.

Выявление взаимосвязи между характеристиками 
электронной информационно-образовательной среды 
и показателями удовлетворенности курсом «Психо-
логия учебной деятельности» осуществлялось с по-
мощью коэффициента линейной корреляции Пирсо-
на. Результаты представлены в таблице 1.

Математическая обработка результатов показа-
ла, что фактором, в наибольшей степени влияющим 
на удовлетворенность студентов учебной деятель-
ностью в рамках дисциплины «Психология учебной 
деятельности», является центрация педагога на ин-
тересах студентов (p ≤ 0,01). Большинство студен-
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тов отметили тот факт, что педагог поощрял учебные 
дискуссии в рамках онлайн-лекций, предоставлял 
информацию, позволяющую применять полученные 
знания на практике в реальной жизни, и предлагал за-
дания, имеющие непосредственное отношение к сфе-
ре интересов студентов.

Обнаружена выраженная закономерность (p ≤ 0,01) 
между удовлетворенностью студентов и соответстви-
ем обучения их ожиданиям (p ≤ 0,01). Также отмечает-
ся наличие статистически значимых корреляционных 
связей (p ≤ 0,05) между удовлетворенностью студен-
тов и качеством обратной связи. Регулярная и своевре-
менная информация и ответы на вопросы, в том числе 
напрямую не связанные с содержанием дисциплины, 
помогают студентам осознавать результативность соб-
ственного труда, а значит, стимулируют удовлетворён-
ность учебной деятельностью.

Связь удовлетворенности студентов с качеством 
образовательного контента в рамках данного иссле-
дования не нашла своего подтверждения, но, несмот-
ря на это, нельзя отвергать значение данного фактора 
в построении электронной информационно-образова-
тельной среды. 

Полученные в исследовании результаты позволя-
ют предположить, что в процессе обучения с приме-
нением ДОТ одним из ключевых факторов, оказыва-
ющих влияние не только на эффективность обучения, 
но и на отношение студентов к учебной деятельно-
сти, является взаимодействие педагога со студента-
ми. Педагогическое общение способно создать оп-

тимальную систему отношений между педагогом 
и студентами, расширяя способы передачи учебной 
информации через электронную информационно-об-
разовательную среду и учитывая потребности и воз-
можности каждого студента.

Гибкость и вариативность технологий электрон-
ного обучения позволяет сформулировать педаго-
гические приемы, позволяющие реализовать идеи 
подхода, центрированного на интересах студентов, 
в условиях электронной информационно-образова-
тельной среды:

– стимулирование дискуссии между студентами 
в рамках онлайн-лекций, веб-конференций и т. п., ор-
ганизация группового решения учебных задач, вы-
бор в качестве приоритетного направления совмест-
ной познавательной деятельности сотрудничество, 
а не соперничество;

– содействие общению студентов на студенческих 
и научных форумах;

– постановка перед студентами задач, связанных 
с разработкой в условиях сетевого образовательного 
пространства собственных учебных проектов, име-
ющих непосредственное отношение к сфере их ин-
тересов;

– передача студентам не конкретных знаний, а спо-
собов работы с учебной информацией, размещенной 
на интернет-ресурсах (электронных библиотеках, по-
исковых системах, порталах и пр.);

– ориентация студентов на то, что преподаватель 
выступает в учебном процессе не источником инфор-

Рис. 1. Оценка студентами характеристик электронной информационно-образовательной среды
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Таблица 1
Взаимосвязь между характеристиками электронной информационно-образовательной среды  

и удовлетворенностью обучением (N = 217)
Качество образова-
тельного контента

Качество  
обратной связи

Центрация педагога 
на интересах студентов

Соответствие обучения 
ожиданиям студента

Удовлетворенность обучением 0,11 0,15* 0,23** 0,19**

Примечание: * p < 0,05; ** p ≤ 0,01.
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мации, накопленной человечеством, а компетентным 
консультантом, помощником, координатором само-
стоятельной, активной познавательной деятельно-
сти, содействующим становлению личности студента, 
способного к самоактуализации в профессиональной 
деятельности [Рыбакова: 59];

– подчеркивание активной роли и ответственно-
сти студентов за результаты обучения;

– сравнение результатов промежуточного онлайн-
тестирования студентов не с результатами других 
студентов, а с их собственными результатами, до-
стигнутыми ранее;

– уточнение промежуточных результатов обуче-
ния студентов, обсуждение возможностей практиче-
ского применения полученных знаний, а также путей 
саморазвития, самосовершенствования [Елькина: 37].

Качественное образование, основывающееся на  
современных инновационных технологиях, явля-
ется эффективным средством достижения высоких 
результатов обучения. Перечисленные в работе ха-
рактеристики электронной информационно-обра-
зовательной среды могут оказать положительное 
влияние не только на уровень удовлетворенности 
студентов, но и на уровень их учебной мотивации, 
а значит, успешности профессионального обучения. 
Электронная информационно-образовательная сре-
да должна быть тщательно спроектирована таким 
образом, чтобы не только максимально удовлетво-
рять потребности и ожидания субъектов образова-
тельного процесса, но и способствовать наиболее 
полному использованию возможностей как педаго-
гов, так и студентов.

Результаты проведенного исследования допол-
няют имеющиеся научные данные и могут быть ис-
пользованы для совершенствования обучения, ор-
ганизованного с применением дистанционных 
образовательных технологий. Исходя из цели иссле-
дования (изучение корреляционных связей между 
рядом значимых для студентов характеристик элек-
тронной информационно-образовательной среды 
и удовлетворенностью учебной деятельностью) было 
выявлено, что удовлетворенность учебной деятельно-
стью связана в большей степени с центрацией педа-
гога на интересах студентов (p ≤ 0,01), а также соот-
ветствием обучения ожиданиям студентов (p ≤ 0,01) 
и в меньшей степени – с качеством обратной свя-
зи (p ≤ 0,05). Связь удовлетворенности с качеством 
образовательного контента в рамках данного иссле-
дования не выявлена, но данный фактор не может 
не учитываться при разработке электронной инфор-
мационно-образовательной среды.

В дальнейшем необходимо исследовать и дру-
гие факторы, влияющие на отношение студентов 
к обучению с применением ДОТ (уровень владения 
компьютером, возраст студентов, возможность при-

менять знания на практике, оперативность техни-
ческой поддержки, стабильный доступ в интернет 
и пр.). Всестороннее изучение факторов, влияющих 
на удовлетворенность студентов обучением в усло-
виях электронной информационно-образовательной 
среды, позволит учитывать их специфику при орга-
низации качественного дистанционного обучения, 
а значит, повышать его эффективность.
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ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  
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Аннотация. Развитие современного государственного управления влечет за собой внедрение инновационных форм, мето-
дов и моделей управления, что в свою очередь выдвигает требования к профессионализму государственных граж-
данских служащих, их профессиональной подготовке, в частности готовности к инновационной деятельности.
Формированию профессиональной готовности будущих специалистов сферы государственного управления к инно-
вационной деятельности способствует разработка соответствующей педагогической концепции. 
В статье показаны условия, предопределяющие создание концепции формирования профессиональной готовности 
будущих специалистов сферы государственного управления к инновационной деятельности, её основная идея, мис-
сия и цель. Научными основаниями разработанной авторской концепции выступают акмеологический, аксиологи-
ческий, системный, деятельностный, компетентностный подходы. В публикации аргументирован выбор обозначен-
ных методологических подходов и дана их характеристика.
В заключении подчеркивается обоснованность использования акмеологического, аксиологического, системного, 
деятельностного, компетентностного подходов как определяющих ключевые направления формирования профес-
сиональной готовности будущих специалистов сферы государственного управления к инновационной деятельно-
сти. Акцентируется внимание на необходимости разработки модели и педагогических условий формирования ис-
следуемой готовности и внедрения их в учебный процесс, чему будут посвящены наши дальнейшие исследования.

Ключевые слова: сфера государственного управления, будущие специалисты, готовность к инновационной деятельно-
сти, концепция формирования готовности к инновационной деятельности, методологические подходы, акмеоло-
гический подход, аксеологический подход, системный подход, деятельностный подход, компетентностный подход.
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Research Article

METHODOLOGICAL APPROACHES AS A DEFINING CONSTRUCT  
OF THE FORMATION OF THE CONCEPT OF PROFESSIONAL READINESS  
OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION  

FOR INNOVATIVE ACTIVITY

Nataliia V. Provotorova, Сandidate of Psychological Sciences, Lugansk Pedagogic University, provotorova.natalija@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-4597-0903

Abstract. The development of modern public administration entails the introduction of innovative forms, methods and models of 
management, which in turn puts forward requirements for the professionalism of public civil servants, their professional 
training, in particular readiness for innovation.
The development of an appropriate pedagogic concept contributes to the formation of professional readiness of future 
specialists in the field of public administration for innovation.
The article shows the conditions that determine the creation of the concept of formation of professional readiness of future 
specialists in the field of public administration for innovation, its main idea, mission and purpose. The scientific foundations 
of the developed author’s concept are acmeological, axiological, systemic, activity-based, competency approaches. In 
the publication, the choice of the designated methodological approaches is reasoned and their characteristics are given.
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Профессиональная деятельность современных 
государственных гражданских служащих со-
пряжена с определенными сложностями, свя-

занными с внедрениями инноваций в сферу государ-
ственного управления и, соответственно, выдвигает 
ряд требований к будущим специалистам данной сфе-
ры и, как следствие, к уровню их подготовки. 

На сегодняшний день вопрос профессиональной 
подготовки будущих специалистов сферы государ-
ственного управления является актуальным и активно 
исследуется современными учеными. Особый инте-
рес в науке вызывает проблема готовности к про-
фессиональной деятельности будущих специалистов 
сферы государственного управления, в частности их 
готовности к инновационной деятельности в усло-
виях нового государственного управления, основан-
ного на применении современных моделей управле-
ния, в частности:

– модели «нового государственного (публичного) 
управления» (New Public Management), 

– модели «хорошего правительства» или «эффек-
тивного управления» (Good Governance); 

–  модели  «элект ронного  правитель -
ства» (е-government) [Dunleavy, Hood: 9, Охотский: 
120, Governance]

Исследование особенностей профессиональной 
подготовки и профессиональной готовности к ин-
новационной деятельности будущих специалистов 
сферы государственного управления были освеще-
ны в наших более ранних публикациях [Провоторова 
2020: 54; Провоторова 2021: 138; Провоторова 2021а: 
347; Провоторова 2021b: 144]. 

Проведенные исследования показали, что 
– процессы модернизации государственного управ-

ления выдвигают новые требования к уровню про-
фессиональной подготовки будущих специалистов 
сферы государственного управления [Провоторова 
2021: 138];

– профессиональная подготовка специалистов сфе-
ры государственного управления в высшей школе 
на сегодняшний день не в полной мере соответствует 
требованиям современности и также нуждается в су-

In conclusion, the validity of the use of acmeological, axiological, systemic, activity-based, competency approaches 
as determining the key directions of the formation of professional readiness of future specialists in the field of public 
administration for innovation is emphasised. Attention is paid to the need to develop a model and pedagogic conditions for 
the formation of the studied readiness and their implementation in the educational process, which our further research will 
be devoted to.

Keywords: public administration, future specialists, readiness for innovation, concept of formation of readiness for innovation, 
methodological approaches, acmeological approach, axiological approach, system approach, activity approach, competency 
approach.

For citation: Provotorova N.V. Methodological approaches as a defining construct of the formation of the concept of professional 
readiness of future specialists in the field of public administration for innovative activity. Vestnik of Kostroma State 
University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2022. vol. 28, № 1. pp. 198–204. https://doi.org/10.34216/2073-
1426-2022-28-1-198-204

щественной модернизации [Провоторова 2021: 138; 
Провоторова 2021b: 144];

– исследованию и формированию профессиональ-
ной готовности к инновационной деятельности бу-
дущих специалистов сферы государственного управ-
ления уделялось крайне мало внимания, в то время 
как современные модели государственного управле-
ния предполагают наличие обозначенного вида готов-
ности [Провоторова 2020: 54, Провоторова 2021а: 347]. 

Формирование у будущих специалистов сферы 
государственного управления готовности к иннова-
ционной деятельности как условия их профессио-
нализма и конкурентоспособности крайне сложно 
без соответствующей педагогической концепции.

Целью статьи является анализ методологических 
подходов как определяющего конструкта формиро-
вания концепции профессиональной готовности бу-
дущих специалистов сферы государственного управ-
ления к инновационной деятельности. 

Разработка концепции формирования готовно-
сти будущих специалистов сферы государственного 
управления к инновационной деятельности обуслов-
лена необходимостью повышения компетентности, 
профессионализма и конкурентоспособности вы-
пускников университетов по данному направлению 
и предполагает обновленное понимание содержания 
и характерных черт процесса обучения.

Основной идеей авторской концепции является те-
оретическое и технологическое обеспечение процес-
са формирования готовности будущих специалистов 
сферы государственного управления к инновационной 
деятельности как основы эффективности професси-
онального становления и самореализации личности. 

Миссия концепции заключается в модернизации 
системы профессиональной подготовки с помощью 
внедрения и реализации педагогической модели фор-
мирования готовности будущих специалистов госу-
дарственного управления к инновационной деятель-
ности.

Целью концепции является научно-теоретическое, 
методологическое обоснование и методическое обе-
спечение процесса формирования готовности буду-
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щих специалистов сферы государственного управле-
ния к инновационной деятельности.

Концепция синтезирует научно-теоретические 
и практические достижения высшего образования 
в сфере государственного управления, позициониру-
ет авторские изыскания в указанной сфере и высту-
пает фундаментом принятия новых концептов в фор-
мировании профессиональной готовности будущих 
специалистов государственного управления к инно-
вационной деятельности.

Создание концепции профессиональной готовно-
сти будущих специалистов сферы государственного 
управления к инновационной деятельности в совре-
менных условиях высшего образования напрямую 
зависит от системы применяемых методологических 
подходов, определяющих фундамент любого научно-
го изыскания. 

В нашем исследовании методологическую основу 
процесса формирования профессиональной готовно-
сти будущих специалистов сферы государственного 
управления к инновационной деятельности мы будем 
рассматривать, основываясь на нескольких взаимос-
вязанных научных подходах, в частности акмеологи-
ческом, аксиологическом, системном, деятельност-
ном, компетентностном. 

Представленные методологические подходы обе-
спечивают целостное представление о процессе фор-
мирования профессиональной готовности будущих 
специалистов сферы государственного управления 
к инновационной деятельности, так как:

– изучают личность будущего специалиста сфе-
ры государственного управления как субъекта про-
фессионального совершенствования для достижения 
вершин профессионального мастерства (акмеологи-
ческий подход); 

– обеспечивают процесс профессиональной подго-
товки будущих специалистов сферы государственного 
управления определенными условиями, способству-
ющими становлению у будущих специалистов обще-
человеческих, социальных, профессиональных и ин-
дивидуальных ценностей (аксиологический подход);

– обеспечивают организацию формирования про-
фессиональной готовности будущих специалистов 
сферы государственного управления к инновацион-
ной деятельности как целостного педагогического 
процесса, характеризующегося структурностью, ие-
рархичностью и взаимозависимостью с образователь-
ной и профессиональной средой, а также позволяет 
выделить компоненты профессиональной готовно-
сти будущих специалистов сферы государственного 
управления и их структурно-функциональные свя-
зи (системный подход);

– исследуют деятельность как основополагающий 
источник формирования личности и важнейшее ус-
ловие ее развития (деятельностный подход).

Остановимся на характеристике ведущих подхо-
дов к исследуемой проблеме.

Согласно акмеологическому подходу (С.Д. Ан-
тонюк, С.И. Баландин, Н.А. Беликова, М.Я. Ви-
ленский и С.Н. Бегидова, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, 
Н.В. Кузьмина, Р.П. Карпюк, А.А.Реан, Н.А. Стро-
гова, Р.В. Чудная и др.) профессиональная готов-
ность будущих специалистов сферы государствен-
ной службы к инновационной деятельности является 
процессом формирования личности студента, ориен-
тированной на достижение самого высокого уровня 
профессионального мастерства.

«Акме» в переводе с греческого – «вершина», 
в этом контексте акмеология как наука изучает воз-
можности достижения человеком его собственных 
вершин в идивидуальном и профессиональном раз-
витии. 

В данном исследовании достижения в личностном 
и профессиональном развитии коррелируют с высо-
ким уровнем готовности обучающихся к инноваци-
онной деятельности.

В современных условиях развития аппарата гос-
службы конкурентоспособным и профессиональным 
специалистом является тот служащий, который чет-
ко знает требования, предъявляемые к нему как спе-
циалисту, обладает широким кругозором, высоким 
интеллектом, профессиональной интуицией, логи-
кой и инновационным мышлением, системой знаний 
не только о своей профессии, но и знаниями, умени-
ями и навыками, обеспечивающими осуществление 
инновационной деятельности в рамках выполнения 
своих обязанностей, способен выполнять служеб-
ные функции в постоянно изменяющихся социально-
экономических условиях, компетентен в отношении 
применения инновационных подходов и инноваци-
онного инструментария в своей работе [Провоторо-
ва 2020: 57, Провоторова 2021: 141].

Учитывая вышесказанное, резюмируем, что готов-
ность к инновационной деятельности будущих спе-
циалистов государственной службы согласно акмео-
логическому подходу обеспечивается актуализацией 
и активизацией необходимости у обучающегося до-
стижения «акме», т. е. «вершины» в своей профессии.

Для понимания сущностных характеристик про-
цесса профессиональной подготовки будущих госслу-
жащих к инновационной деятельности необходимо 
рассмотреть этот процесс сквозь призму аксиологи-
ческого подхода, изучением которого занимались ве-
дущие ученые педагогической науки (В.Ф. Балашо-
ва, С.Н. Бегидова, В.К. Бальсевич, Л.В. Ведерникова, 
М.Я. Виленский, Л.А. Деминская, С.В. Дмитриев, 
Н.В. Кузьмина, Р.П. Карпюк, Н.А. Строгова и другие).

Лаконично характеризуя аксиологический подход 
в профессиональной подготовке специалистов, необ-
ходимо отметить, что он четко ориентирован на лич-
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ность как высшую ценность и отражает суть гумани-
стической педагогики.

В контексте этого подхода любой участник пе-
дагогического процесса является активным, моти-
вированным ценностными установками субъектом 
деятельности, и актуальнейшей задачей является из-
учение и понимание ценностей как сущностной ха-
рактеристики человека.

Большинство ученых (А. Маслоу, К. Роджерс, 
Б.С. Алишаев, Д.А. Леонтьев) понятие «ценность» 
определяют сквозь призму совокупности характе-
ристик, присущих формам общественного сознания: 
значимость, рациональность, нормативность, необ-
ходимость.

Мы полностью разделяем мнение Х.Г. Магогад-
жиевой, которая отмечает, что именно «благодаря 
ценностным ориентациям опосредуется практиче-
ская деятельность человека» [Магогаджиева: 234]. 
Исследователь подчеркивает, что ответственное от-
ношение к работе, поиск креативных идей и реше-
ний, желание самосовершенствоваться и повышать 
уровень профессионализма определяется наличием 
профессионально значимых ценностных ориентиров. 

Профессор О.В. Фролов в работе «Ценности про-
фессиональной деятельности государственных слу-
жащих» констатирует, что ценностной основой новой 
модели государственной службы является комплекс 
общечеловеческих ценностей (духовно-нравствен-
ных, моральных), нормативных (совокупность нрав-
ственных, гуманистических, моральных, правовых, 
эстетических императивов, определяющих образ дей-
ствий человека), ценностей российской ментально-
сти (совокупность политических, экономических, пе-
дагогических и других принципов), корпоративных 
ценностей (социально-профессиональных и профес-
сионально-деловых ценностей). Ученый подчерки-
вает, что важнейшим условием становления лично-
сти будущего государственного служащего является 
формирование аксологически центрированного про-
фессионального поведения обучающегося в рамках 
учебного процесса [Фролов: 142].

Системный подход, по мнению авторитет-
ных исследователей (А.Н. Аверьянов, П.К. Анохи-
на, С.Г. Афанасьева, В.П. Беспалько, И.В. Блаубер-
га и Э.Г. Юдина, Н.В. Кузьминой, В.П. Садовского), 
определяется как основной классический подход пе-
дагогического научного знания, основанный на из-
учении конкретных объектов как систем. При этом 
объекты исследуются с точки зрения внешних и внут-
ренних системных связей и качеств, определяющих 
целостную структуру данного объекта, его внутрен-
нюю организацию и функциональные характеристи-
ки. Как отмечает, Н.Н. Никулина, системный под-
ход предполагает исследование явлений и процессов 
как взаимодействие структурных компонентов одно-

го целого, выявление в этом взаимодействии осново-
полагающих тенденций, принципов и закономерно-
стей [Никулина: 10].

В контексте нашего исследования системный под-
ход дает возможность организовать формирование го-
товности будущих госслужащих к инновационной де-
ятельности как целостный педагогический процесс, 
которому присуща определенная структура, иерар-
хичность, взаимосвязь с внешней средой. В тоже вре-
мя использование данного подхода позволил выделить 
компоненты профессиональной готовности будущих 
специалистов сферы государственного управления 
к инновационной деятельности и их структурно-функ-
циональные связи. Отметим, что возможности си-
стемного подхода позволили сформулировать теорию 
изучаемой проблемы путем осуществления модели-
рования процесса формирования профессиональной 
готовности будущих госслужащих к инновационной 
деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, можем констатиро-
вать, что:

– готовность будущих госслужащих к инноваци-
онной деятельности является системным процессом;

– исследуемая готовность структурирована и пред-
ставлена: мотивационно-ценностным, интеллектуаль-
но-информационным, процессуально-деятельност-
ным, рефлексивно-аналитическим компонентами;

– личность будущего специалиста стоит воспри-
нимать как систему; 

– процесс формирования готовности будущих гос-
служащих к инновационной деятельности необхо-
димо изучать как педагогическую систему (модель), 
эффективность которой будет проверена в рамках пе-
дагогического эксперимента.

Деятельностный подход, с точки зрения уче-
ных (Л.С. Выготский, Н.К. Дюшева, Ю.Ф. Кузнецов 
и др.) безапелляционно доказывает, что результаты 
изучаемой профессиональной готовности будущих 
специалистов проявляются только в деятельности. 

В контексте нашего исследования деятельност-
ный подход можно понимать как такую организа-
цию формирования готовности будущих госслужа-
щих к инновационной деятельности, при которой 
студент действует с позиции активного субъекта по-
знания, у которого целенаправленно формируются 
знания, умения и навыки относительно профессио-
нальной готовности к указанной готовности, в про-
цессе профессионального обучения планируются его 
этапы, процесс выполнения и регулирования, само-
контроль готовности к инновационной деятельности, 
анализ и оценка результатов этого процесса. Таким 
образом, как раз в процессе деятельности происхо-
дит становление личности обучающегося, появляют-
ся возможности для его самореализации и професси-
ональной идентификации.
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Отметим, что деятельностный подход обеспечи-
вает развитие креативных способностей личности 
и позволяет считаться с особенностями каждого сту-
дента (индивидуальными, гендерными, возрастными) 
путем их включения в деятельность, направленную 
на саморазвитие, самореализацию и личностный рост.

С учетом вышесказанного, хотим подчеркнуть, 
что деятельностный подход, обогащая цели и зада-
чи педагогического процесса своими свойствами, 
трансформирует в первую очередь его процессуаль-
но-технологический аспект так, чтобы субъекты ос-
воили разные виды деятельности в их целостном 
представлении.

Всесторонним изучением компетентностного под-
хода занимались В.Ф. Балашова, С.Н. Горшенина, 
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Ми-
тина, Н.А. Строгова, А.И. Субетто, А.В. Хуторской 
и другие. Отметим, что компетентностый подход по-
ложен в основу обучения студентов по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» (уровень бакалавриата), поскольку он ори-
ентирован на формирование у студентов определен-
ных компетенций (универсальных, общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных компе-
тенций) 

Данный методологический подход актуален 
и весьма востребован в сегодняшних реалиях, по-
скольку является практико-ориентированным и ре-
ализуется в профессиональной подготовке будущих 
госслужащих посредством обеспечения возможно-
сти не просто овладеть знаниями, умениями и на-
выками, но и уметь их использовать в практической 
деятельности. По мнению исследователей, понятие 
«компетенция» понимается как соответствие суще-
ствующим требованиям, разработанным критериям 
и стандартам в определенных сферах деятельности 
и при решении конкретных задач, обеспеченность 
нужными активными знаниями, способность смело 
достигать результатов и управлять ситуацией [Миль-
руд: 32].

С целью эффективной реализации компетентност-
ного подхода в процессе формирования готовности 
будущих госслужащих к инновационной деятельно-
сти необходимо, во-первых, грамотно осуществить 
отбор и структурирование содержания обучения, во-
вторых, обеспечить эффективную работу с ним с це-
лью получения качественно нового результата.

В рамках компетентностного подхода необходимо 
использовать образовательные технологии, соответ-
ствующие деятельностной части компетенций. Это 
позволит будущим специалистам приобрести опыт 
использования знаний и их эффективного примене-
ния. В этом случае усиливается возможность про-
явления и дальнейшего развития индивидуальных 
качеств личности, обеспечивающих эффективную 

деятельность в пределах конкретной компетентно-
сти [Королькова: 31].

С учетом положений, рассмотренных выше под-
ходов нами выявлены закономерности и принципы 
формирования профессиональной готовности к ин-
новационной деятельности будущих специалистов 
сферы государственного управления, характеристи-
ке которых будут посвящены наши последующие 
пуб ликации.

В заключение отметим, что педагогическая кон-
цепция является особой формой научного понимания 
любой исследуемой проблемы. Фундаментом педа-
гогической концепции является необходимый мето-
дологический базис, определяющий как общий путь 
движения исследования, так и значимость получен-
ного результата.

Разработка концепции профессиональной готов-
ности будущих специалистов сферы государствен-
ного управления к инновационной деятельности 
напрямую зависит от системы применяемых мето-
дологических подходов, в частности акмеологиче-
ского, аксиологического, системного, деятельност-
ного, компетентностного.

Выбор предложенных в публикации подходов 
обусловлен требованиями, предъявляемыми к спе-
циалистам в условиях инновационного управления 
и определяющими необходимость формирования их 
профессиональной готовности к инновационной де-
ятельности.

Создание концепции предопределяет научное 
обоснование и разработку модели и педагогических 
условий формирования профессиональной готовно-
сти будущих специалистов сферы государственного 
управления к инновационной деятельности и их вне-
дрению в учебный процесс, чему будут посвящены 
наши научные исследования.
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Аннотация. В статье представлен анализ работ отечественных и зарубежных ученых о мотивации учебной деятельно-
сти взрослых студентов в зависимости от формы обучения (очная, заочная). Изучены ее особенности у студентов, 
обучаю щихся по специальности «Сестринское дело» в медицинском колледже. Впервые в данном исследовании 
по отношению к проблеме мотивации учебной деятельности студентов-медиков была реализована методология 
структурно-психологического анализа. С позиций данной методологии установлено, что в ходе профессиональной 
подготовки студентов-медиков имеют место закономерные, детерминированные как процессом обучения, так и субъ-
ектными факторами перестройки мотивационной сферы личности студентов. Эти трансформации характеризуют 
не динамику отдельных мотивов, а их целостных структур. Обнаружено, что динамика мотивационной сферы явля-
ется достаточно глубинной, приводящей к структурным изменениям этой сферы, то есть происходит качественная 
перестройка мотивационной сферы личности. Как следствие этих качественных трансформаций имеет место и за-
кономерная динамика степени структурной организованности – интегрированности мотивационной сферы лично-
сти. Выявлено снижение степени структурированности мотивационной сферы студентов к концу обучения, то есть 
происходит кардинальная переориентация на собственно профессиональную деятельность.
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Abstract. The article presents an analysis of the works of Russian and foreign scientists on the motivation of educational activities 
of adult students depending on the form of study (full-time, part-time). Its features have been studied among students of 
the specialty ‟Nursing” at a medical college. For the first time in this study, the methodology of structural and psychological 
analysis was implemented in relation to the problem of motivation of educational activities of female medical students. From 
the standpoint of this methodology, it is established that during the professional training of future nurses, there are natural – 
determined by both the learning process and subjective factors – restructurings of the motivational sphere of the personality 
of women. These transformations characterise their integral structures rather than the dynamics of individual motives. It is 
found that the dynamics of the motivational sphere is quite deep, leading to structural changes in this sphere; that is, there is 
a qualitative restructuring of the motivational sphere of the individual. As a consequence of these qualitative transformations, 
there is also the organisation degree natural dynamics – integration of the motivational sphere of the individual. A decrease 
in the degree of structuring of the motivational sphere of students by the end of training is revealed; that is, there is a cardinal 
reorientation to the actual professional activity.

Keywords: adult students, nurses, medical college, secondary vocational education, motivation, professional activity, educational activity.
For citation: Ekaterinina M.V. Features of educational motivation of non-traditional nursing students. Vestnik of Kostroma State 

University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 1, pp. 205–214. https://doi.org/10.34216/2073-
1426-2022-28-1-205-214

© Екатеринина М.В., 2022

Особенности учебной мотивации студентов-медсестер очно-заочной формы обучения



206 Вестник КГУ    2022 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Постановка проблемы 

Повышение пенсионного возраста и возраста-
ющая безработица в период экономического 
кризиса побуждают взрослых людей к по-

иску новых профессий. Актуализация непрерывно-
го образования дает возможность взрослым людям 
адаптироваться к новым условиям, преодолеть конку-
ренцию на рынке труда, и поэтому необходим особый 
подход к данной категории обучающихся. В отече-
ственной литературе «взрослые студенты» – это люди 
от 25 лет и старше [Гордиенко: 134], а в англоязычной 
литературе такой контингент обучающихся обознача-
ется разными терминами: mature students – студенты 
зрелого возраста; adult students – взрослые студен-
ты [Гордиенко: 135]; nontradional students – нетради-
ционные студенты [Bye, Pushkar]. D. Bye, D. Pushkar, 
и M. Conway отмечают, что «традиционные студен-
ты» – это лица в возрасте 21 года и младше, которые, 
скорее всего, прошли непрерывный линейный путь 
через систему образования. «Нетрадиционные сту-
денты» – это лица в возрасте 28 лет и старше, для ко-
торых образовательный опыт не является возрастным 
нормативом [Bye, Pushkar, Conway: 141]. Некоторые 
другие ученые определяют иной возрастной интер-
вал обучающихся взрослых студентов. Так, например, 
M. Johnson выделяет начало возраста нетрадицион-
ных студентов – 24 года [Johnson]. 

D. Bye, D. Pushkar и M. Conway, анализируя ра-
боты многих ученых, делают вывод, что смешение 
этапов жизни привело к возрастанию числа нетра-
диционных студентов (в возрасте от 25 лет) в Се-
верной Америке, составляя от 30 % до 50 % студен-
ческого населения в начале 2000-х годов, чего ранее 
не наблюдалось [Bye, Pushkar, Conway: 142]. Неко-
торые авторы указывают на принципиальные отли-
чия обучения взрослых студентов от обучения «тра-
диционных» студентов. Например, Е.А. Селиванова, 
Н.Ю. Андреева и Л.А. Курышова подчеркивают важ-
ный аспект мотивации взрослых студентов: взрослые 
студенты знают, чего хотят от обучения, они «наце-
лены на конкретный результат; понимают, где полу-
ченные знания могут быть ими использованы, и са-
мостоятельно проектируют свою зону ближайшего 
развития» [цит. по: Андриенко: 26].

Мотивы обучения взрослых студентов не всегда 
сводятся к получению знаний и интересу к профессии, 
что отражено, например, в исследовании О.А. Ан-
дриенко, проведенного среди студентов (N = 100) за-
очной формы обучения психолого-педагогического 
факультета и факультета педагогического образова-
ния: главным мотивом обучения для студентов яв-
ляется желание получить диплом и, соответственно, 
высшее образование [Андриенко: 27]. Аналогичное 
исследование О.А. Андриенко, только проведенное 
среди студентов очной формы обучения, показало, 

что получение диплома для студентов в иерархии мо-
тивов находится на 8-м месте, а на первом – любовь 
к детям и желание работать с ними [Андриенко: 27]. 
О.А. Андриенко считает, что расхождение в моти-
вах у студентов разных форм обучения связано, по-
видимому, с внешними факторами: многие взрос-
лые студенты работают, имеют педагогический опыт, 
а образование им необходимо только для продвиже-
ния по карь ерной лестнице, сохранения места работы, 
увеличения заработной платы и т. п. [Андриенко: 27]. 
В другом исследовании, проведенным в педагогиче-
ском вузе М.В. Мухиной, О.В. Катковой, Е.С. Мухи-
ной, В.В. Романовым среди студентов очной формы 
обучения (N = 35) и студентов заочной формы обуче-
ния (N = 42), также были получены результаты о раз-
личиях мотивации обучения. А именно, в структу-
ре мотивации у студентов заочной формы обучения 
значимы такие мотивы, как: добиться уважения пре-
подавателя, выполнить педагогические требования, 
избежать наказания за плохую учебу, а у студентов 
очной формы обучения данные мотивы наблюдают-
ся вдвое реже [Мухина и др.: 4]. С.А. Медведевой 
и К.А. Дручининой проводилось сравнение иерархий 
мотивов у студентов-психологов разных форм обуче-
ния. В результате было определено, что для студен-
тов 5-го курса заочной формы обучения определяю-
щие мотивы – это стать высококвалифицированным 
специалистом, приобрести глубокие и прочные зна-
ния, обеспечить себе успешную профессиональную 
деятельность, получить интеллектуальное удовлет-
ворение [Медведева, Дручинина: 16]. У студентов 
5-го курса очной формы обучения преобладающие 
мотивы схожие, за исключением более значимого мо-
тива в общей иерархии – «получение диплома». В ис-
следовании Е.В. Карповой и А.С. Афанасьевой было 
установлено, что у студентов (N = 90) разных форм 
обучения имеются значимые различия учебной моти-
вации, стилей саморегуляции и мотивации достиже-
ния [Карпова, Афанасьева]. Примеры отечественных 
исследований показывают значимость внутренней 
мотивации для взрослых студентов, что нередко 
упоминается и зарубежными учеными. Например, 
B.T. Agricola, P. Blind и E. Traas, проведя диагно-
стику мотивации среди взрослых студентов (N = 42) 
и традиционных студентов (N = 137) 1-го курса, об-
учающихся по образовательной подготовке «Физио-
терапия», заметили, что взрослые студенты меньше 
нуждались в поощрении и были более мотивированы, 
чем традиционные студенты [Agricola, Blind, Traas]. 

Таким образом, можно заключить, что вопрос 
о мотивации взрослых студентов продолжить свое 
обучение является очень актуальным и в целом мало-
изучен. Подчеркнем также, что большинство иссле-
дований касается преимущественно мотивации сту-
дентов заочной формы обучения в вузах, в то время 
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как мотивация студентов заочной формы обучения 
в средних профессиональных учреждениях (СПО) 
практически не изучалась, и, по-нашему мнению, вы-
яснение специфики мотивации взрослых студентов 
СПО заслуживает отдельного внимания. Кроме этого, 
важно подчеркнуть, что традиционно изучались лишь 
отдельные мотивы учебной деятельности, мы же счи-
таем объективно необходимым предпринять попыт-
ку перехода в исследовании мотивации учебной дея-
тельности взрослых студентов СПО на структурный 
уровень анализа.

Исходя из сказанного, цель исследования заклю-
чалась в изучении структуры и динамики мотивации 
учебной деятельности студентов очно-заочной фор-
мы обучения в СПО на примере отделения «Сестрин-
ское дело» в медицинском колледже. 
Процедура и методики исследования 

За основу принята срезовая стратегия организа-
ции сбора эмпирических данных. В эмпирическом 
исследовании приняли участие 80 респондентов оч-
но-заочной формы обучения, с каждого из четырех 
курсов обучения по 20 человек. Исследование про-
водилось в двух учебных заведениях: в Ярославском 
медицинском колледже и его Рыбинском филиале. 
Очно-заочная форма обучения характеризуется по-
ниженным планом приема (на бюджетной основе) 
по сравнению с очной формой обучения (20/100), 
в связи с этим было проведено соединение баз иссле-
дований Ярославского медицинского колледжа и его 
Рыбинского филиала. На отделении «Сестринское 
дело» преимущественно обучаются девушки, поэто-
му пол однороден – женский. Необходимо отметить, 
что на очно-заочную форму обучения поступают аби-
туриенты, которые зачастую уже имеют среднее про-
фессиональное или высшее образование. Так, по на-
шим данным, из 80 студентов образование (среднее 
профессиональное или высшее профессиональное) 
имеют 48 студентов, одновременно с обучением со-
вмещают работу 57 студентов, а возрастной интер-
вал опрошенных представляет широкий диапазон: 
от 19 до 48 лет. 

Была осуществлена комплексная диагностика мо-
тивации учебной деятельности посредством мето-
дики Е.В. Карповой [Карпова 2005, 2007]. Наряду 
с этим, применялись методы обработки и интерпрета-
ции результатов: коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (ρ), метод вычисления матриц интеркор-
реляций, метод определения индексов структурной 
организации и метод «экспресс-χ2» А.В. Карпова. 
Для обработки результатов использовалась програм-
ма «IBM SPSS Statistics 23».

Использованная в исследовании методика «Ком-
плексный опросник мотивации учебной деятель-
ности» Е.В. Карповой позволяет диагностировать 
8 мотивационных подсистем: внешней мотивации, 

внутренней мотивации, мотивации достижения, мо-
тивации безопасности, мотивационных стереотипий, 
мотивации самореализации, антимотивации, внеу-
чебной мотивации [Карпова 2005, 2007]. 

На основании полученных результатов, после про-
ведения методики диагностики мотивации учебной 
деятельности, был осуществлен структурный анализ 
взаимосвязи разных видов мотивационных подсистем 
для каждого курса студентов. Составлялись матрицы 
интеркорреляций. Наряду с этим, были подсчитаны 
индексы когерентности, дивергентности и организо-
ванности структур мотивационных подсистем (ИКС, 
ИДС и ИОС) на основании полученных значимых свя-
зей (при p = 0,80; p = 0,90; p = 0,95 и p = 0,99), а так-
же построены структурограммы по каждой группе 
испытуемых (студенты 1–4-го курсов), отражающие 
общую меру структурной организации мотивацион-
ных подсистем, наличие между ними значимых вза-
имосвязей. Вычисление индексов (ИКС, ИДС и ИОС) 
осуществлялось по предложенной А.В. Карповым ме-
тодике [Карпов 1998]. Индекс когерентности струк-
туры (ИКС) параметров определяется как функция 
числа положительных значимых связей в структу-
ре и степени их значимости; индекс дивергентности 
структуры (ИДС) – как функция числа и значимости 
отрицательных связей в структуре; индекс органи-
зованности структуры (ИОС) – как функция соотно-
шения общего количества положительных и отри-
цательных связей, а также их значимости. При этом 
в нашем исследовании учитывались связи, значимые 
при p = 0,80, p = 0,90, p = 0,95; первым приписывает-
ся «весовой» коэффициент – 1 балл, вторым – 2 балла, 
третьим – 3 балла. Вместе с тем были учтены и свя-
зи на p = 0,99 (с «весовым» коэффициентом 4 балла), 
которые позволяют усилить меру тесноты взаимос-
вязи исследуемых параметров. Полученные по всей 
структуре «веса» суммируются, что и дает значения 
указанных индексов. 
Результаты исследования 

Для каждой из четырех подгрупп испытуемых 
по курсам обучения были определены матрицы ин-
теркорреляций мотивационных подсистем, а на их 
основе построены соответствующие им структуро-
граммы (см. рис. 1–2).

Значения структурных индексов организации 
учебной мотивации по курсам обучения на очно-за-
очной формам обучения представлены в таблице 1. 
На основании фиксации изменения значений пока-
зателей основных мотивационных подсистем со сто-
роны респондентов разных курсов обучения был 
построен график ведущих тенденций их развития 
в структуре учебной мотивации будущих медицин-
ских сестер (рис. 3). По отношению к полученным 
результатам был осуществлен метод экспресс-χ2 
для определения степени гомогенности-гетероген-
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Рис. 1. Структурограммы мотивации студентов по первым двум курсам обучения: а – 1-й курс; б – 2-й курс
Условные обозначения: Внш – Внешняя мотивация, Внр – Внутренняя мотивация, МД – Мотивация достижения,  

МБ – Мотивация безопасности, МСт – Мотивационные стереотипии, МС – Мотивация самореализации, А – Антимоти-
вация, Внч – Внеучебная мотивация. 

Обозначения связи: Жирной линией обозначены корреляции, значимые на p ≤ 0,01; двойной линией – корреляции, 
значимые на p ≤ 0,05; полужирной линией – корреляции, значимые на p ≤ 0,10; тонкой линией – корреляции, значимые 
на p ≤ 0,20. Пунктирными линиями обозначены отрицательные корреляции аналогичных уровней значимости. Рядом с каж-
дым показателем указан его общий структурный «вес».

а б

Рис. 2. Структурограммы мотивации студентов по двум последним курсам обучения:  
а – 3-й курс; б – 4-й курс (условные обозначения – см. рис. 1)

а б

ности матриц интекорреляций мотивационных под-
систем, соответствующих четырем различным груп-
пам испытуемых (табл. 2).
Обсуждение результатов 

Рассмотрим полученные результаты с использова-
нием структурно-психологического анализа А.В. Кар-

пова. Автор выделяет две главные разновидности, 
иначе говоря «плоскости», структурного анализа – это 
макро- и микроструктурный анализ. Макроструктур-
ный анализ результатов отображает общие закономер-
ности трансформаций структур учебной мотивации. 
Охарактеризуем их.
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Во-первых, при смене курса обучения у испыту-
емых наиболее выраженной становится динамика 
общей организованности структуры учебной моти-
вации. Проведенный сравнительный анализ значе-
ний индексов структурной организации учебной мо-
тивации по курсам обучения показал (см. табл. 1), 
что наиболее интегрированной структурой органи-
зации учебной мотивации обладают студенты 2-го 
курса обучения (ИКС = 29), а наименьшую степень 
имеют студенты 4-го курса обучения (ИКС = 4). Мера 
когерентности мотивационных подсистем характе-

ризуется ростом показателей от 1-го ко 2-му кур-
су (соответственно, ИКС 17 и 29), затем некоторым 
снижением на 3-м курсе (ИКС = 25) и очень резким 
падением данного показателя на 4-м курсе (ИКС = 4). 
Кроме этого, первые два года обучения структур-
ная организация учебной мотивации не имеет меры 
дивергентности (ИДС = 0), но на 3-м курсе обуче-
ния появляется её резкая выраженность (ИДС = 13), 
сменяясь снижением на 4-м курсе (ИДС = 8). Далее, 
из данных рис. 3 следует, что если на 1-м курсе об-
учения индекс общей организованности равен 17, 

Таблица 1
Значения структурных индексов учебной мотивации (по курсам обучения)

Курс

Индекс
1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

ИКС 17 29 25 4

ИДС 0 0 13 8

ИОС 17 29 12 –4

Рис. 3. Зависимости значений индексов структурной организации параметров развития  
учебной мотивации от года обучения. 

Обозначения: ИКС – индекс когерентности структуры, ИДС – индекс дивергентности структуры, ИОС – индекс орга-
низованности структуры

Таблица 2
Данные экспресс-χ2 по курсам обучения

Форма обучения Очно-заочная форма обучения

Курс 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

1-й курс 1 0,282* –0,218 –0,123

2-й курс 1 –0,337** 0,159

3-й курс 1 0,48***

4-й курс 1

Примечание: * – низкий уровень, ** – ниже среднего уровень значимости, *** – средний уровень значимости,  
              **** – высокий уровень значимости
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на 2-м курсе – 29, на 3-м курсе – 12, то на 4-м кур-
се индекс принимает отрицательное значение – (–4), 
что свидетельствует об инволюции мотивационной 
системы. Необходимо отметить еще одно явление, 
которое удалось зафиксировать при помощи вычис-
ления индекса дивергентности: см. структурограм-
му мотивационных подсистем студентов 4-го курса. 
Высокая степень ИДС отражает взаимосвязь высо-
кого уровня развития одних параметров с низким 
уровнем развития других, что ярко наблюдается в си-
туации взаимосвязи антимотивации и двух мотива-
ционных подсистем: мотивации достижения и мо-
тивации самореализации. Можно сказать и более 
категорично: именно потеря у совокупности моти-
вационных подсистем структурированности, а зна-
чит, и интегрированности составляет доминирую-
щий «вектор» этих трансформаций, и в силу этого 
становится необходимой попытка объяснения общего 
смысла причин, которыми детерминирован данный 
вектор, проиллюстрированный нами в виде графика 
зависимости (рис. 3). Это связано прежде всего с тем, 
что в ходе освоения студентами будущей профессио-
нальной деятельности учебная мотивация трансфор-
мируется в профессиональную мотивацию. Проис-
ходит редукция структурной организации учебной 
мотивации, которая играет положительную роль, по-
скольку выполняет функцию подготовки к собствен-
но профессиональной деятельности.

Во-вторых, различия в значениях наиболее важ-
ного структурного индекса – общей организованно-
сти мотивационных подсистем – у студентов 1-го 
и 4-го курсов обучения измеряются кратно – «в раз-
ах»: они ниже более чем в 5 раз на 4-м курсе обуче-
ния, и даже само значение общей организованности 
на 4-м курсе – с отрицательным знаком. Данные раз-
личия свидетельствуют о генетических перестройках 
структуры учебной мотивации достаточно глубинно-
го и принципиального характера. 

В-третьих, перестройки структур обусловливают-
ся не только количественными изменениями, но и их 
качественными трансформациями. Сравнение ма-
триц интеркорреляций и, соответственно, построен-
ных на их основе структурограмм на предмет их «го-
могенности – гетерогенности» по методу экспресс 
χ2 (см. табл. 2) показало их статистически достовер-
ную неоднородность, то есть гетерогенность, по-
скольку получившиеся значения корреляции рангов, 
подсчитанные на основе структурных «весов», явля-
ются не просто незначимыми в статистическом отно-
шении, но также бóльшая часть из них отрицательны, 
что свидетельствует о гетерогенности исследуемых 
матриц. Отрицательные значения показателей зна-
чительно усиливают полученный факт принципиаль-
ных различий между структурами [Карпов А.А.: 84]. 
Это означает, что доминирующим «вектором» транс-

формаций структурной организации системы учеб-
ной мотивации являются именно качественные пере-
стройки, а не просто количественные изменения ее 
степени. Качественные трансформации носят не ло-
кальный характер, а всеобщий: структурные связи 
редуцируются, и на смену им приходят совершен-
но другие. При этом сам «паттерн их совокупности 
в целом», как подчеркивает А.В. Карпов [Карпов А.В. 
2018: 564], не сохраняется с 1-го курса на весь пери-
од обучения, а изменяется в разнообразных чертах.

И, наконец, в-четвертых, имеет место транс-
формация мотивационных подсистем в ходе обуче-
ния. На 1-м курсе обучения у студентов значимую 
роль играет внешняя мотивация, что свидетельству-
ет о подчинении студентов внешнему воздействию, 
желании сохранения принятых способов деятельно-
сти, а также восприятии студентами обучения ско-
рее как необходимого ресурса для трудовой занято-
сти, нежели желаемого источника для достижения 
карьерных задач. Большинство студентов имеет опыт 
работы в медицинских учреждениях, но вследствие 
изменений в нормативно-правовой системе РФ1 и пе-
ревода работников с должности «санитар» на долж-
ность «технический работник» студентам требуется 
получить свидетельство о квалификации «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными», кото-
рое выдается в конце 1-го года обучения после про-
хождения итоговой аттестации по квалификационно-
му экзамену. На 2-м курсе студенты заинтересованы 
не только в праве допущения к работе, но и возмож-
ном поиске более благоприятной для них трудовой 
занятости, однако с учетом сохранения для них при-
нятых способов деятельности. На 3-м курсе в струк-
туре учебной мотивации появляются отрицательные 
связи, а на последнем курсе наблюдаются уже дезин-
тегративные тенденции, ее отдельные элементы всту-
пают между собой не в отношения синергии, а, на-
против, во взаимодействия компенсаторного плана. 
Начинают доминировать мотивационные подсисте-
мы, которые ориентированы на сохранение индиф-
ферентного образа жизни, отказа и отрицания от осу-
ществления реализации учебных достижений.

Таким образом, макроструктурный анализ позво-
лил рассмотреть глубинные трансформации структу-
ры учебной мотивации и выделить вектор трансфор-
маций, направленный на инволюцию всей системы. 
Взрослые студенты, обладающие опытом рабо-
ты и одновременно совмещающие учебу и работу, 
уже обладают информацией о возможностях трудо-
устройства, навыках принятия решений и управле-
ния стрессом в условиях больничной среды, а их 
имеющийся опыт и ожидания относительно карье-
ры преобразуются в стратегии профессионального 
развития, которые включают четырехлетнее обуче-
ние в колледже. Резкие изменения, произошедшие 
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в течение периода обучения, не обладают однознач-
ным характером в плане пользы или вреда для вы-
пускников. D. Hutchinson, J. Brown и K. Longworth 
указывают на специфику мотивации обучения нетра-
диционных студентов – они ориентированы на ме-
дицинский уход за пациентами, целеустремленны, 
трудолюбивы и нуждаются в стабильности в своей 
нынешней карье ре [Hutchinson, Brown, Longworth], 
что и было обнаружено в нашем исследовании. 
В этой связи можно, по-видимому, сформулировать 
и более категоричное предположение. По всей веро-
ятности, на смену учебной мотивации в течение пе-
риода обучения приходит профессиональная. Кри-
зисным этапом принятия новой профессии является 
3-й курс обучения, когда студенты уже освоили ба-
зовые моменты будущей профессиональной деятель-
ности. Студенты направлены не на учебную деятель-
ность (освоенную большинством обучающихся ранее 
в других учебно-профессиональных учреждениях), 
а на профессиональную, потому в течение периода 
обучения произошли закономерные трансформации 
по направлению деградации, упадка системы учеб-
ной мотивации.

Вышеизложенные положения, выведенные с по-
мощью макроструктурного анализа, могут быть до-
полнены микроструктурным анализом. Переходя 
к микроструктурному анализу, необходимо отметить 
возможность анализа учебной мотивации, состоя-
щую в исследовании характера связи мотивацион-
ных подсистем. Микроструктурный анализ позволяет 
выделить достаточно конкретный по своему содер-
жанию алгоритм построения структуры учебной мо-
тивации, поэтому отметим основные положения наи-
более принципиального характера, раскрывающие 
сущность и смысл трансформаций мотивационных 
подсистем.

Во-первых, связи между определенными мотива-
ционными подсистемами носят не случайный, а за-
кономерный характер в соответствии с целевым на-
значением самой формирующейся системы учебной 
мотивации. В нашем исследовании необходимо об-
ратить внимание на положительные связи, то есть 
те, при которых увеличение показателей одной пе-
ременной связано с увеличением показателей дру-
гой переменной. На структурограммах мотиваци-
онных подсистем студентов первых двух курсов 
обучения отсутствуют отрицательные связи, то есть 
те, при которых при увеличении одной переменной 
происходит одновременное уменьшение другой и, со-
ответственно, наоборот. На 2-м курсе была выявле-
на положительная связь между внеучебной мотива-
цией и внутренней мотивацией. Студенты, имеющие 
уже определенный жизненный опыт, направлены 
не на учебную деятельность, для них представляет 
интерес поиск видов деятельностей, не связанных 

с учебой, что и позволяет предполагать у них ори-
ентацию на интеграцию разных стилей жизни. Об-
наружена положительная связь между подсистемой 
мотивационных стереотипий и внешней мотива цией, 
которая имеет место только до 3-го курса включи-
тельно, а затем на 4-м курсе подсистема мотиваци-
онных стереотипий исчезает из общей структуры 
учебной мотивации, а внешняя мотивация инволюци-
онирует, становится слабее выражена. Как уже было 
рассмотрено ранее, взрослые студенты поступают 
учиться по причине внешних требований, и, по всей 
видимости, на последнем курсе студенты ориенти-
рованы на новую профессию, а не на повтор преж-
него вида деятельности. Представляет интерес смена 
вида связи: на 1-м курсе обнаруживается положи-
тельная связь между антимотивацией и мотивацией 
достижения, затем в течение двух лет обучения она 
отсутствует, но на 4-м курсе вновь появляется и ста-
новится отрицательной. По всей вероятности, в пери-
од обучения у студентов происходит трансформация 
деятельностной идентичности, что также выражает-
ся и в смене связи между мотивацией достижения 
и мотивацией безопасности, которая была положи-
тельной на 2-м курсе, но стала отрицательной на 4-м. 
У студентов выпускного курса доминируют мотива-
ционные подсистемы, являющиеся противоположны-
ми по своему значению по отношению к обучению, 
что свидетельствует о таких потребностях студентов, 
как стремление к другим видам деятельности, сохра-
нение привычного психологического комфорта.

Во-вторых, в основе объединения мотивационных 
подсистем, направленных на избегание психологиче-
ского дискомфорта, в единый мотивационный сим-
птомокомплекс лежит не принцип достижения успеха 
в деятельности, а принцип избегания неудачи. Неу-
дачей для студентов-медсестер может выступать со-
вершение медицинской ошибки, и поэтому студен-
ты могут чувствовать потребность в безопасности. 
В исследовании J. Raymond, J. Medves и C. Godfrey 
было выявлено, что большинство студентов (75 %) 
опасается наказания за допущенную ошибку, а 88 % 
испытывают трудности с обращением за помощью 
к медицинским работникам во время прохождения 
клинических практик в больницах [Raymond, Medves, 
Godfrey]. Недостаток медицинских кадров и высокая 
загруженность медсестер являются факторами про-
пущенной медицинской помощи – невыполненных 
необходимых медицинских мероприятий по уходу 
за пациентами [Lake и др.]. Возможно, поэтому ан-
тимотивация на 4-м курсе становится ведущей мо-
тивационной подсистемой: студенты чувствуют по-
вышенную ответственность в оказании медицинской 
помощи в условиях нехватки времени и повышен-
ных (по сравнению с их прежним профессиональ-
ным опытом) требованиях. Деятельность медсестры 
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стереотипизирована, ограничена жесткими прави-
лами (например, правилами алгоритма манипуля-
ций, указаниями врача, старшей медицинской сестры 
и т. д.), а ответственность за сохранение здоровья 
и жизни других людей высокая. 

В-третьих, вполне очевидным представляется тя-
желый характер осуществления профессиональной 
деятельности медицинских сестер, и поэтому мож-
но предположить, что важным является развитие 
не столько операционных профессионально важных 
качеств (эмпатии, коммуникативных качеств и т. д.), 
а мотивационных, впервые представленных в ти-
пологии профессионально важных качеств (ПВК) 
А.В. Карповым. Исследования, посвященные изу-
чению операционных ПВК у медсестер, показали, 
что среди медсестер преобладает низкий уровень 
развития эмпатии, коммуникативных качеств и дру-
гих ПВК, но вместе с тем и высокий уровень разви-
тия данных качеств не является гарантией эффек-
тивной медицинской помощи, потому как он может 
способствовать образованию эмоционального вы-
горания [Карпова, Екатеринина]. Именно высокая 
мотивация может существенно компенсировать не-
достаточный уровень развития многих иных ПВК, 
что и происходит в профессии медицинской сестры. 
Деятельность медсестры, как мы отмечали выше, сте-
реотипизирована и строго регламентирована, поэто-
му и возникает «функциональный уход», при котором 
пациенты «машинально обрабатываются» без лич-
ного и эмоционального контакта [Schramm Tobias: 
79]. Вместе с тем медицинский уход с индивиду-
альным подходом к страданиям пациентов способ-
ствует их скорейшему выздоровлению [Młynarska 
и др.]. I.M. Gurrutxaga Ugarte считает, что ответ-
ственность медсестер выходит за рамки техническо-
го совершенства в оказании медицинской помощи, 
и медсестры не должны и не могут пренебрегать за-
ботой [Gurrutxaga Ugarte: 167]. Студенты в течение 
периода обучения приобретают новую деятельност-
ную идентичность и, соответственно, новую профес-
сиональную мотивацию. Она позволит им работать 
в условиях высокой степени физических нагрузок, 
вызванных главным образом как недостатком меди-
цинских кадров, так и значительной ролью разноо-
бразных стрессогенных факторов, связанных с дан-
ной профессией, включая принятие ответственности 
за здоровье и жизнь людей. Прежний профессиональ-
ный опыт взрослых студентов, связанный с медици-
ной, но предъявляющий меньшие требования к ответ-
ственности, постепенно, с каждым годом обучения 
«вытесняется» новыми знаниями и навыками и, со-
ответственно, принятием большей ответственности 
за свои действия и решения в работе.

Таким образом, микроструктурный анализ полу-
ченных данных в целом подтвердил наличие негатив-

ной тенденции в отношении динамики и представлен-
ности мотивационных подсистем будущих медсестер.
Выводы 

1. Проблема мотивации учебной деятельности 
студентов в настоящее время требует преобразования 
основного методологического подхода к ее разработ-
ке – смены аналитического способа ее исследования 
на системный. Одним из наиболее перспективных 
направлений этого может выступить методология 
структурно-психологического анализа, обоснован-
ность и конструктивность реализации которой по от-
ношению к проблеме мотивации учебной деятель-
ности студентов-медиков была впервые реализована 
в данном исследовании. Весь комплекс полученных 
в итоге ее реализации результатов, представленных 
в статье, показывает ее конструктивность и эффек-
тивность в плане решения таких вопросов, которые 
остаются пока недостаточно изученными, хотя и име-
ют высокую теоретическую и практическую значи-
мость. Это свидетельствует также и об очевидной 
перспективности данной методологии.

2. С позиций данной методологии удалось уста-
новить факт наиболее общего и принципиального 
плана, заключающийся в том, что в ходе профессио-
нальной подготовки студентов-медиков имеют место 
не только существенные, но и закономерные, детер-
минированные как процессом обучения, так и субъ-
ектными факторами перестройки – трансформации 
мотивационной сферы личности студентов. Их наи-
более важная черта состоит в том, что они характе-
ризуют не динамику отдельных мотивов, а их целост-
ных структур и могут быть эксплицированы только 
соответствующими методами – методами структур-
но-психологического анализа, что и было осущест-
влено в работе.

3. Вся совокупность этих трансформаций имеет 
не только закономерный, но и многоплановый, ком-
плексный характер. Основными направлениями такой 
трансформации являются следующие закономерно-
сти. Во-первых, происходит качественная перестрой-
ка мотивационной сферы личности, что выражается 
в статистически достоверной гетерогенности матриц 
интеркорреляций мотивационных факторов по кри-
терию χ2. Следовательно, динамика мотивацион-
ной сферы носит не только аналитический и количе-
ственный характер, а является достаточно глубинной, 
приводящей к структурным изменениям этой сферы. 
Во-вторых, как следствие этих качественных транс-
формаций имеет место и закономерная динамика сте-
пени структурной организованности – интегрирован-
ности мотивационной сферы личности. Она, однако, 
также является достаточно сложной – нелинейной, 
сочетая в себе как моменты прогрессивного разви-
тия, так и инволюционные тенденции. В-третьих, об-
щий смысл всех выявленных трансформаций состоит 
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в том, что они, с одной стороны, выступают непо-
средственным следствием деятельностной детерми-
нации – обусловленности со стороны содержания 
и условий деятельности, а с другой – сами детерми-
нируют эту деятельность, являясь значимыми факто-
рами ее эффективности.

4. Важной и очень выраженной, хотя и не прог-
нозировавшейся априорно закономерностью транс-
формаций мотивационной сферы студентов являет-
ся снижение степени ее структурированности к концу 
обучения – причем представленное в такой форме, 
что можно констатировать, по существу, редукцию 
собственно учебной мотивации. Вместе с тем данный 
факт является не только вполне закономерным и есте-
ственным, но и выявляет еще одну, также значимую 
закономерность. Он свидетельствует о том, что к кон-
цу обучения происходит кардинальная переориента-
ция на собственно профессиональную, а не учебную 
деятельность и соответствующее формирование мо-
тивации профессиональной деятельности. Тем са-
мым редукция структурной организации учебной 
мотивации выполняет не только позитивную, но и не-
обходимую функцию адекватной подготовки к соб-
ственно профессиональной деятельности, функцию 
трансформации одного ведущего вида деятельно-
сти (учебной) в другой (профессиональную)

5. Наряду с этим, все выявленные закономерно-
сти общего плана дополняются и целым рядом более 
частных особенностей динамики учебной мотивации, 
описанных в работе. Так, в частности, это значимые 
трансформации функциональной роли подсистемы 
антимотивации, которая на 4-м курсе становится ве-
дущей мотивационной подсистемой, что подтвержда-
ет наличие негативной тенденции в отношении дина-
мики и представленности мотивационных подсистем 
будущих медсестер.

Примечания
1 О профессиональной деятельности лиц, занимаю-

щих должность младшей медицинской сестры по ухо-
ду за больными, должность санитара (санитарки): 
письмо Министерства здравоохранения РФ от 21 но-
ября 2018 г. № 16-5/2125907. URL: https://base.garant.
ru/72119298/#friends (дата обращения: 07.09.2021).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Одной из приоритетных задач в современной 
системе российского профессионального об-
разования является формирование профес-

сионально важных качеств (ПВК) у будущих специа-
листов. Данным фактом обусловлена необходимость 
изучения личностно-профессиональной надежно-
сти студентов колледжа как будущих профессиона-
лов. Это определяет значимость психологических 
исследований в области профессионализации лич-
ности. Профессиональная деятельность приводит, 
с одной стороны, к формированию специфических 
качеств и структур личности, а с другой – к дости-
жению результатов в конкретном виде деятельно-
сти [Шадриков].

В современной образовательной среде колледжа 
подготовка студентов к будущей профессии базиру-
ется в основном на теоретическом обучении, в то же 
время психологическая составляющая, в частности 
личностные детерминанты надёжности, не анализи-
руются, остаются без внимания. В процессе обучения 
психическая надежность не оценивается как значи-
мый критерий в будущей профессии. В современной 
психологической литературе мы не встретили иссле-
дований, посвященных особенностям психической 
надежности, ее формирования и развития в период 
подготовки к будущей профессии при обучении в кол-
ледже. Несмотря на теоретическую и практическую 
значимость проблемы, надёжность студентов кол-
леджа отмечается недостаточностью исследований, 
при этом формирование и развитие ее личностных 
детерминант происходит именно в период обучения 
в колледже. В педагогике, педагогической и воз-
растной психологии имеются указания на развитие 
и воспитание самостоятельности, инициативности, 
активности, но не отражена важность процесса фор-
мирования психической надёжности учащихся на на-
чальных этапах профессионализации. 

В современной психологической науке оформи-
лись два направления при определении и изучении 
надежности личности: в профессиональной деятель-
ности (профессиональное качество) [Ломов: 138; 
Котик: 14; Рыбников: 30] и в межличностном взаи-
модействии (личностное качество) [Сарычев: 35; Ни-
кифоров: 23]. Теоретический анализ позволил нам 
разработать теоретическую модель психической на-
дежности с выделением детерминант, обеспечива-
ющих личностно-профессиональную надёжность 
на микропсихологическом уровне – это отдельные 
личностные качества, на макропсихологическом – 
психическая надёжность личности как интегральная 
характеристика, на метапсихологическом – надеж-
ность в ситуации учебно-профессиональной дея-
тельности.

Психическая надёжность студентов колледжа 
определяется нами как совокупность субъективных 

качеств, связанных с особенностями протекания пси-
хических процессов, свойств и состояний личности. 
Иными словами, мы определяем её как интегральную 
характеристику личности, обуславливающую процес-
суальные и результативные параметры учебно-про-
фессиональной деятельности и проявляющуюся в от-
ношении студентов колледжа к жизнедеятельности.

В нашем исследований была предпринята попыт-
ка эмпирического обоснования структурной органи-
зации личностно-профессиональной надёжности сту-
дентов колледжа. В исследовании приняли участие 
110 студентов колледжа инновационных технологий 
и предпринимательства Владимирского государствен-
ного университета первого и второго курсов в воз-
расте 18–20 лет. Психодиагностический комплекс 
включал в себя методики, направленные на изучение 
надежности студентов колледжа на трех (мик ро-, мак-
ро- и мета-) уровнях. 

Для определения и описания факторов, являю-
щихся личностными детерминантами психической 
надежности, был проведен факторный анализ с при-
менением программы SPSS (табл. 1). Для ограниче-
ния рамок исследования в качестве наиболее инфор-
мативного компонента путем исключения остальных 
из анализа был применен метод главных компонен-
тов (МГК).

По результатам факторного анализа первичных 
результатов эмпирического исследования было вы-
делено 3 фактора, в структуру каждого из которых 
с высокими факторными весами вошли как показа-
тели психической надежности личности студентов 
колледжа, так и показатели надежности в учебно-
профессиональной деятельности. Проведем анализ 
выделенных факторов.

При анализе первого фактора необходимо обра-
тить внимание на следующие особенности: в его со-
став с положительными и значимыми факторными 
весами вошли следующие показатели контент-ана-
лиза: все без исключения результативные (r = 0,9 
и выше) и процессуальные параметры деятельно-
сти (r = 0,9 и выше), творчество (r = 0,75) и все виды 
отношений, в которые студенты включаются (r = 0,4).

Согласно результатам факторного анализа, для та-
ких студентов характерны следующие особенности 
выполнения деятельности:

– при оценке результативного аспекта выполнения 
деятельности: работоспособность (r = 0,89), продук-
тивность (r = 0,85), организованность (r = 0,91), ис-
полнительность (r = 0,91);

– при оценке процессуального аспекта: инициа-
тивность (r = 0,9), ответственность (r = 0,9), самосто-
ятельность (r = 0,9);

– при оценке отношения: активность (r = 0,9), 
творчество (r = 0,75), отношение к себе, другим, 
делу (r = 0,4).
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Вышесказанное позволяет присвоить первому фак-
тору наименование «Структурная надежность в дея-
тельности».

Таким образом, структурная надежность в дея-
тельности у студентов колледжа реализуется через их 
стремление качественно и на высоком уровне выпол-
нять поставленную учебно-профессиональную за-
дачу, проявляя творческий подход, что и определя-
ет высокую эффективность деятельности в разных 
условиях и социальных формах взаимодействия (от-
ношениях).

Анализируя второй фактор, мы видим, что в его 
состав с положительными/отрицательными и значи-
мыми факторными весами входят показатели объек-
тивно-психологических проявлений надежности сту-
дентов колледжа в деятельности (r = 0,46 и выше); 
особенности их эмоциональной и волевой сфер лич-
ности (r = 0,6 и выше), отношение к выполняемой де-
ятельности (r = 0,5 и выше) и оценку себя по получа-
емому результату (r = 0,06 и выше).

Для данного фактора характерны следующие осо-
бенности:

– объективно-психологические признаки проявле-
ния надежности студентов колледжа: функциониро-
вание психических процессов (r = 0,61) и физиоло-
гические реакции (r = 0,46);

– показатели переживаний: собственные стра-
хи (r = –0,68), тревожность (r = –0,68), эмоциональная 
стабильность (r = 0,6), шкала переживаний (r = 0,58), 
чувствительность (r = –0,52)

– отношения к процессу деятельности: отношение 
к деятельности (r = 0,55), пассивно-деятельностный 
тип отношения (r = –0,45), отношение к себе (r = 0,41); 

– поведение: смелость (r = 0,64), поведе-
ние (r = 0,63), конформизм (r = –0,45), с развитой 
личностно-престижной мотивацией (r = 0,61) или де-

ловыми коллективистскими качествами с адекватной 
самооценкой (r = 0,44).

Всё это позволяет присвоить данному фактору 
наименование «функциональная надежность в дея-
тельности».

Таким образом, функциональная надежность в де-
ятельности студентов колледжа обеспечивается у них 
функционированием и протеканием психических 
процессов, физиологическими реакциями, эмоцио-
нальной стабильностью, положительным отношени-
ем к деятельности и себе, смелостью (способностью 
справляться с собственными страхами) и самостоя-
тельностью в поведении, с низким уровнем тревож-
ности, с развитой личностно-престижной мотива-
цией или деловыми коллективистскими качествами 
с адекватной самооценкой.

Наиболее выраженными характеристиками тре-
тьего фактора являются следующие особенности: 
психическая саморегуляция и фактор отношений. 

В структуру данного фактора со значимым ве-
сом вошли переменные, связанные с самоконтролем 
и саморегуляцией личности: эмоциональная стабиль-
ность (r = 0,43) и самоконтроль (r = 0,41) с разви-
той личностно-престижной мотивацией в сочетании 
с неадекватно завышенной самооценкой (r = 0,48), 
при отрицательной корреляционной связи с напря-
женностью (r = –0,49). Необходимо отметить, что за-
вышенная самооценка позволяет студенту избегать 
развития внутренней напряженности, не стесняться 
предлагать творческие (r = 0,45) пути решения учеб-
ных задач и ситуаций.

Большинство перечисленных особенностей отра-
жают отношение студентов колледжа к себе (r = 0,53), 
к деятельности (r = 0,41), преобладание требовательно-
деятельностного типа отношения с другими (r = 0,42) 
и наличие доминантности (r = 0,51) в отношениях.

Таблица 1
Результаты факторного анализа по выборке студентов колледжа (N = 110)

Функциональная надежность  
в деятельности

Структурная надежность  
в деятельности Психическая надежность личности

Тревожность (–0,68)
Собственные страхи (–0,68)
Смелость (0,64)
Поведение (0,63)
Психические процессы (0,61) 
Уровень развития личностно-престижной мотивации, 
неадекватно заниженной самооценки (0,61)
Эмоциональная стабильность (0,6)
Шкала переживаний (0,58) 
Отношение к деятельности (0,55)
Радость в отношении себя (0,54)
Чувствительность (–0,52)
Физиологические реакции (0,46) 
Уровень развития деловых коллективистских качеств 
личности и адекватной самооценки (0,44)
Пассивно-деятельностный тип отношения (–0,45) 
Конформизм (–0,45) 
Отношение к себе (0,41)

Организованность (0,91)
Исполнительность (0,91)
Инициативность (0,9)
Ответственность (0,9)
Самостоятельность (0,9)
Активность (0,9)
Работоспособность 0,89)
Продуктивность (0,85)
Творчество (0,75)
Фактор отношения к себе, 
другим, делу (0,4)

Отношение к себе (0,53)
Доминантность (0,51)
Напряжённость (–0,49)
Творчество (0,45)
Эмоциональная стабильность (0,43)
Самоконтроль (0,41)
Требовательно-деятельностный тип от-
ношений с другими (0,42)
Отношение к деятельности (0,41) 
Личностно-престижная мотивация в со-
четании с неадекватно завышенной са-
мооценкой (0,48)

Профессионально-личностная надёжность студентов колледжа
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Это позволяет присвоить третьему фактору наи-
менование «психическая надежность личности» сту-
дентов колледжа.

Проведенная психологическая диагностика по-
зволила получить показатели по факторам психиче-
ской надежности личности студентов колледжа. Про-
суммировав их индивидуальные значения по блоку 
психической надежности как интегрального лич-
ностного качества, мы применили метод «полярных 
групп», выявив две группы студентов колледжа – 
с высоким и низким уровнем психической надежно-
сти. Данный метод позволил определить состав двух 
выборок. Дальнейшая обработка результатов эмпи-
рического исследования осуществлялась по каждой 
выборке отдельно. 

Сравнительный анализ результатов по блоку психи-
ческой надёжности (макроуровень) показал, что сту-
денты колледжа с высокой психической надёжностью 
имеют более высокие показатели по факторам: на-
стойчивость, энергичность, внимательность, целеу-
стремлённость, протекание физиологических реакций, 
шкале переживаний и их отношения к жизнедеятель-
ности. Студенты колледжа с низкой психической 
надёжностью демонстрируют в поведении иници-
ативность, решительность, самостоятельность, бо-
лее высокую подвижность психических процессов, 
но лишь при условии сформированного положитель-
ного отношения к деятельности или другой личности.

По блоку личностных качеств (микроуровень) по-
лучены следующие результаты. У студентов колледжа 
с высокой психической надёжностью наиболее ярко 
выражены качества: высокая чувствительность (I), вы-
сокая эмоциональная стабильность (C), высокая тре-
вожность (O), высокий самоконтроль (Q3), они не бес-
покоятся, как выглядят в глазах окружающих (MD). 
В учебной деятельности выявлены такие устойчивые 
эмоциональные переживания, как страх (рейтинг-кон-
троль, экзаменационные сессии) и радость (аудитор-
ные занятия, личный успех и др.). По результатам ан-
кетной методики «Отношение к жизнедеятельности» 
В.А. Зобкова преобладают показатели по шкале «от-
ношение к людям».

Студентов колледжа с низкой психической надёж-
ностью характеризуют смелость (H) и чрезмерная са-
моуверенность, нонконформизм (Q2), высокая сте-
пень напряжённости (Q4). Студенты этой выборки 
иногда стремятся выглядеть хуже, чем есть на самом 
деле (FB), что не характерно для респондентов пер-
вой выборки. 

По блоку учебной деятельности (метауровень), 
проранжировав типы отношений студентов коллед-
жа с низкой психической надёжностью в социаль-
ном взаимодействии, были получены результаты, 
свидетельствующие о стремлении к доминирова-
нию в отношениях с другими людьми. При социаль-
ном взаимодействии преобладают отношение к себе 
и к собственной деятельности. По шкале «требо-
вательно-деятельностный» тип отношений к дру-
гим зафиксированы наибольшие значения показа-
теля. К деятельности они относятся ответственно, 
творчески. У студентов данной выборки показатели 
по шкале «трудолюбие» в диапазоне средних зна-
чений. У студентов выявлены личностно-престиж-
ная мотивация с неадекватно завышенной или зани-
женной самооценкой (59 и 46 б). Данные по шкалам 
блока учебной деятельности у студентов с высокой 
психической надёжностью ниже, чем у респонден-
тов другой выборки.

В выборке студентов колледжа с высоким пока-
зателем психической надёжности по методике «От-
ношение человека к жизнедеятельности» наиболь-
шее значение имеет показатель по шкале «отношение 
к деятельности», которая включает в себя трудолюбие, 
ответственность, творчество. В отношениях с други-
ми людьми преобладает «пассивно-деятельностный» 
тип взаимодействия. У большинства студентов раз-
виты деловые коллективистские качества личности 
и адекватная самооценка.

Нами был проведён структурный анализ корре-
лограмм, полученных по двум выборкам студентов 
колледжа (табл. 2).

Как видно из представленных данных, структуро-
граммы имеют признаки сходства, а именно: индекс 
когерентности системы (ИКС) по двум выборкам 

Таблица 2 
Сравнительный анализ структурограмм (коррелограмм) по выборкам студентов  

с высокими и низкими показателями психической надёжности
Выборка 1: студенты коллед-
жа с высокими показателями 

психической надёжности

Выборка 2: студенты коллед-
жа с низкими показателями 

психической надёжности

Значения 
φ*-критерия Фишера

Индекс когерентности систе-
мы (ИКС) 414 319 φ*эмп. = 0.58

при p ≤ 0,05

Индекс дифференциации систе-
мы (ИДС) 262 174 φ*эмп. = 0.587

при p ≤ 0,05

Индекс организованности систе-
мы (ИОС) 152 145 φ*эмп. = 1,138

при p ≤ 0,05
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студентов колледжа выше индекса дифференциации 
системы (ИДС). В связи с этим ИОС имеет положи-
тельное значение в двух выборках, поэтому структу-
ры могут быть охарактеризованы как сложившиеся 
и устойчивые (мало подвержены изменениям). Необ-
ходимо отметить, что в выборке студентов колледжа 
с высокими показателями психической надёжности 
показатели всех индексов структурограммы выше по-
казателей по выборке студентов колледжа с низкими 
показателями психической надёжности.

Таким образом, структурограммы, полученные 
по выборкам студентов колледжа с высокими и низ-
кими показателями психической надежности, ха-
рактеризуются различным компонентным составом: 
ядрами, плеядами и их количеством, наличием по-
ложительных и отрицательных взаимосвязей в це-
лом и по каждому блоку в отдельности. 

Среди личностных качеств по выборке студен-
тов колледжа с высокими показателями психической 
надежности выделяются факторы, организующие 
структуру личности: эмоциональная стабильность, 
настойчивость, внимательность, высокий само-
контроль, творчество, связанные с результативны-
ми и процессуальными параметрами деятельности, 
а именно: продуктивностью, результативностью, ор-
ганизованностью, исполнительностью.

У студентов колледжа с низкой психической на-
дежностью преобладают напряжение, нонконфор-
мизм, страх в отношении себя, тревожность, повы-
шается уровень личностно-престижной мотивации 
и пассивно-деятельностный тип отношения с окру-
жающими.

Результаты проведенной диагностики позволили 
нам разработать и реализовать программу «Психоло-
го-педагогическое сопровождение становления лич-
ности профессионала в колледже». Методы матема-
тико-статистического анализа позволили подтвердить 
ее эффективность. Результаты исследования позволя-
ют целенаправленно формировать и развивать фак-
торы психической надёжности у студентов колледжа 
в условиях учебной и воспитательной деятельности, 
которую реализуют сотрудники деканата и препода-
ватели. Единство образовательного и воспитательно-
го процессов обеспечивает успешность профессио-
нализации личности студента колледжа.
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ПОРТРЕТЫ

Коллектив кафедры экономики и экономиче-
ской безопасности Костромского государ-
ственного университета поздравляет Васи-

лия Владимировича Чекмарёва с 70-летним юбилеем. 
Достижения Василия Владимировича неотделимы 
от истории развития Костромского государственно-
го университета, в котором он создал собственную 
научную школу, многие годы работал проректором 
по нау ке, возглавлял кафедру, воспитал огромное ко-
личество молодых ученых и преподавателей.

Профессор О.Н. Грабова взяла интервью у Васи-
лия Владимировича, в котором он рассказал о своем 
педагогическом и научном пути. Предлагаем читате-
лям соприкоснуться с жизнью блестящего Ученого, 
Педагога, Человека.

– Василий Владимирович, когда Вы родились? 
25 июля 1951 года.
– Каков общий стаж работы? 
56 лет.
– А стаж научно-педагогической деятельно-

сти? 
41 год.
– Назовите, пожалуйста, свою альма-матер. 
Воронежский ордена Ленина государственный 

университет имени Ленинского комсомола.
– Каковы основные вехи педагогического и управ-

ленческого пути в КГУ? 
Начинал работу заведующим кабинетом кафе-

дры политической экономии, прошел весь путь пре-
подавательского труда: от ассистента, старшего пре-
подавателя, доцента до профессора и заведующего 
кафедрой политической экономии. Параллельно за-
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нимался наукой: был научным сотрудником, старшим 
научным сотрудником, начальником Научно-исследо-
вательского сектора, координирующего хоздоговор-
ные работы с предприятиями, проректором по науч-
но-исследовательской работе.

– Когда и по какой тематике были защищены 
Ваши диссертации? 

Диссертацию «Роль экономических интересов 
производственного коллектива в совершенствова-
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нии формирования и использования его трудового 
потенциала» на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук защитил 3 марта 1989 года. 
А докторскую диссертацию на тему «Система эко-
номических отношений в сфере образования» – 
10 июля 1998 года. Ученое звание «профессор» при-
своено 18 ноября 1998 года.

Моим научным руководителем и наставником 
был доктор экономических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, почетный гражданин Ко-
стромской области Матвей Исаакович Скаржинский.

– Сколько у Вас было аспирантов? 
На кафедре экономической теории в КГПУ 

им. Н.А. Некрасова, которой я руководил, за сорок 
лет ее существования было более 200 аспирантов. 
Под моим личным руководством защитили диссер-
тации 44 человека.

– Сколько у Вас публикаций? 
Библиотечный указатель моих трудов, хранящий-

ся в библиотеке университета, содержит около по-
лутора тысяч названий статей, монографий, учебни-
ков. Отмечу лишь несколько из них, размещавшихся 
на зарубежных выставках и удостоенных премий, 
дип ломов лауреатов Международных книжных вы-
ставок. Аннотации этих трудов вошли в специальные 
каталоги во Франции, Германии, Китае. Это труды 
«Методология экономической науки. Битва за высшее 
образование России: 1992–2003 гг.»; «Экономические 
отношения в производстве образовательных услуг»; 
«Система экономических отношений в сфере обра-
зования»; «Образование и интеллектуальный потен-
циал России. Ч. 1: Статистико-социогеографический 
квалиметрический мониторинг воспроизводства»; 
«Образование: культурный код человечества» (Серия 
«Теория и практика новой политической экономии», 
вып. 8); «Университеты как фактор формирования 
человеческого капитала»; сборник статей «Эконо-
мические и социальные цели высшего образования», 
опубликованных в 1999–2009 годах в журнале «Эко-
номика образования»; «Экономическая диагностика 
вуза: теория и методы»; «Экономика новой реально-
сти и общественный контроль».

– В экономике и в других социальных нау-
ках есть такое понятие, как «part dependence» 
и «part undependence» – зависимость и независи-
мость от предшествующей траектории разви-
тия. Как Вы считаете, Ваша цельность, много-
гранность в науке, в педагогической и социальной 
реализации, одаренность в музыке и поэзии Вам 
досталась от Ваших родителей? Кем они были? 

Отец – Владимир Николаевич Чекмарёв, 1925 года 
рождения, в 16 лет ушел на фронт. С 43-го года уже 
летал на самолете, бомбил Берлин, дважды горел в са-
молете, но остался жив, в плен не попал. После окон-
чания войны служил на Дальнем Востоке, дослужился 

до капитана ВВС. В 1950 году был отправлен в Ба-
лашовское ВВЛУ (высшее военное летное училище; 
г. Балашов Саратовской области) учить курсантов, там 
и познакомился с моей мамой, Маргаритой Васильев-
ной Боголюбовой, она работала медсестрой в госпи-
тале для раненых и военнослужащих.

Кто меня воспитывал? Отец, мать, улица, шко-
ла, бабушка. Жаль, что я – из бездедовского поко-
ления (оба деда погибли в Великой Отечественной 
вой не).

К отцу относился всегда с обожанием и восхи-
щением. Может быть, потому, что он был и голова-
стый (два вуза окончил), и рукастый, и целеустрем-
лённый во всех своих проявлениях. А мама была 
женщиной… Любящей, понимающей, прощающей. 
Полагаю, что всем хорошим в моей жизни я обязан 
молитвам мамы. Без нее меня бы не было на свете, 
без нее я бы не научился так любить и ценить жизнь. 
Пример отношений родителей между собой сформи-
ровал и моё отношение к своей супруге.

– Расскажите о своей необыкновенной жене, 
Людмиле Григорьевне. Можно сказать, что без нее 
Вы не состоялись бы в полной мере? 

Однозначно. Этот человек – дар Судьбы! Наша 
встреча, как все в этой жизни, была случайной. Встре-
тились мы на поляне Искра в горах Кавказа. Я шел 
с группой костромичей, а она вела группу туристов 
из Набержных Челнов. Все шли в поход за романти-
кой, а я, получается, за провидением судьбы – за сво-
ей будущей женой. Около костра, за песнями, и по-
знакомились. Я с гитарой, а она очень хорошо пела 
и, конечно, была необыкновенно красивой, она и сей-
час хороша. Пригласила меня на свадьбу своей млад-
шей сестры в г. Краснодон Луганской области, на ро-
дину. После этого мы уже не расставались, вместе 
приехали в Кострому, где и живём уже сорок пять лет, 
каждый день постигая истину семейной жизни и се-
крет счастья, который заключается в простом прави-
ле «надо беречь друг друга». 

– Конечно, на своем профессиональном пути 
Вы сталкивались со многими мэтрами в педагоги-
ке и науке, но кто оказал на Вас наиболее сильное 
влияние как наставник, как камертон? 

Наставник, Учитель – это Матвей Исаакович Скар-
жинский. Он был бессменным научным руководите-
лем, принял меня на работу заведующим кабинетом, 
с ним я прошел весь путь от аспиранта до доктора 
экономических наук и профессора. Он был наставни-
ком и в науке, и в работе, и развитии личности, чело-
веческих качеств, научил доводить начатое до завер-
шения. А камертон – Владимир Наумович Эйтингон, 
кандидат экономических наук, профессор, директор 
НИИ экономики Воронежского университета (а за-
тем декан экономического факультета), у которого 
я проработал 2,5 года на 0,5 ставки младшим науч-
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ным сотрудником, совмещая работу с очным обуче-
нием в этом же университете. Именно он научил меня 
ценить жизнь, дал мне точку опору в профессии, по-
мог выработать систему ценностей, нравственные 
ориентиры. 

– Вам повезло – Вы общались с преподавате-
лями в реальности, спорили, совместно решали 
проблемы. Как Вы думаете, есть ли риск в эпоху 
дистанционного обучения потерять прекрасных 
лекторов, носителей педагогического искусства 
и мастерства? 

Так этой эпохи, слава Богу, пока ещё нет. И очень 
надеюсь, что не будет. Ведь получение образования 
есть процесс отогревания края социального в при-
родном (животном) состоянии особи, разделяюще-
го мироощущение и мировоззрение. Образованный – 
значит озирающийся, сомневающийся, исследующий 
суть жизни, то есть ищущий доказательств иного бук-
варя жизни. Вот я уже несколько лет пишу книгу с на-
званием «Образы и образа образования». Образы – это 
что и как. Образа – кто и о чём. Поэтому обученный 
не есть наученный. Ведь можно понять природные за-
коны как наследственные инстинкты, принять живот-
ные обычаи (повадки), но не стать нужным ни себе, 
ни людям. Образование – это образование света, вы-
свечивание мира, культурный код человечества, пре-
одоленье тьмы. Происхождение и предназначение 
образования в том, что образы и образа образования 
дают человеку возможность понять, что для реализа-
ции цели жизни каждого (сверху ему определённого) 
времени у каждого не слишком много. Образование 
даёт возможность всколыхнуться природному пони-
манию сути человеческой жизни!

А дистанционное образование является всеоб-
щим. Прослушивание лекций по монитору никакого 
человека образованным не сделает. Да и не будут эти 
лекции слушать люди, не имеющие привычки к ум-
ственному труду. Нельзя превратить преподавателя, 
учителя в диспетчера, только включающего надлежа-
щие программы. Надеюсь, этого не случится.

Мне могут возразить, есть два подхода к образо-
ванию: западный и восточный. Западный предпола-
гает, что учитель учит чему-то конкретному: физике 
или иностранному языку. Каков при этом сам учи-
тель как личность – не существенно, лишь бы дело 
знал. А восточный подход состоит в том, что ученик 
живёт рядом с учителем и копирует всю его жизнь, 
пытается впитать его философию, его отношение 
к миру. Это более длинный путь, но и более дей-
ственный. В сущности, любой настоящий учитель – 
это немножко восточный гуру. Это в первую очередь 
воспитатель. Он воспитывает профессиональный 
подход к делу, профессиональную этику, если угод-
но. Я – сторонник восточного подхода. В нём суть 
гигиены души.

– А что обязательно надо сохранить в образо-
вании от советской педагогики? 

Простоту и доступность для каждого студента со-
держания лекционных курсов, превращение экзаме-
нов в одну из форм обучения, использование оценки 
не для проверки умения запоминать, а для выявления 
способности думать.

– И, наверное, самый больной вопрос, связанный 
с трансформацией образования в настоящее время. 
Образование движется в сторону элитарности, 
недоступности при кажущемся обилии информа-
ции, контента? Какова, на Ваш взгляд, судьба выс-
шего образования в цифровую эпоху? 

Рассмотрение высшего образования предпола-
гает оценку его вклада в формирование индивиду-
альной свободы и одновременно – инновационно-
предпринимательской восприимчивости на основе 
неявного знания. Разновероятность судьбы каждо-
го человека при наличии индивидуальных способ-
ностей требует от высшей школы функции управ-
ления развитием. Процесс не столь однозначный. 
Его противоречивость в том, что сегодня высшее об-
разование представляет собой процесс подготовки 
человека-функции (выхолащивание фундаменталь-
ного базиса наук, сужение спектра знаний, обосно-
вание короткоживущих компетенций в понимании 
компетенции как самостоятельно реализуемой спо-
собности к практической деятельности, к решению 
жизненных проблем, основанной на приобретенном 
обучающимся учебном и жизненном опыте, его цен-
ностях и склонностях.

Разговор о новых характеристиках образова-
тельного продукта – особый разговор за пределами 
настоя щего диалога. Здесь же я только фиксирую 
то обстоятельство, что в силу необходимости фор-
мирования этих новых характеристик содержание 
понятия «индикатор» эволюционирует, так как в на-
шем случае отсутствует очевидная связь между ве-
личиной, выступающей в роли критерия, и каким-
либо одним наблюдаемым индикатором. Возможно 
два способа решения этой проблемы: элиминирова-
ние такой величины и индикация. Первый способ 
связан: а) с уточнением определения экономической 
величины с тем, чтобы ее описание содержало толь-
ко наблюдаемые свойства объекта, что маловероятно; 
б) с переформулировкой модели или задачи с целью 
развития вуза на основе противоречивого соотноше-
ния между детерминизмом и свободой выбора. Со-
держание этого индикатора составляет рассмотрение 
формирования и функционирования объединенных 
областей индивидуальной свободы выбора и огра-
ничений трудового поведения всех субъектов отно-
шений в вузе, исходя из переменных величин, вну-
три которых эти области свободы выбора строятся. 
К этим переменным факторам, играющим ключевую 



223Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

роль в формировании пространства для свободы вы-
бора, относятся технологии производства образова-
тельного продукта, система ценностей коллектива 
вуза, социальные отношения внутри вуза и их струк-
тура, а также сложившиеся особенности менталитета 
и социальных норм в поведении всех субъектов тру-
довых отношений в вузе, определяющие мотивацию 
в достижении целей вуза.

И еще необходим индикатор, характеризующий 
«раскрытие таланта каждого человека». Назову его 
индикатором реализации человеческой энергии 
в хозяйственной жизни общества. Этот индикатор 
в своей  сути есть характеристика человеческой ак-
тивности, использования индивидуального челове-
ческого капитала.

Управление развитием вуза может быть обеспе-
чено за счёт повышения роли организационного 
капитала в структуре управления развитием вуза; 
воспроизводства кадров управления развитием и из-
менением вуза; осмысления эредитарности управле-
ния вузом; систематического обновления характе-
ристик образовательного продукта вуза, к которым 
следует отнести формирование личностных компе-
тенций и общих ценностей участников образователь-
ного процесса как процесса производства образова-
тельного продукта, способствующих тому, чтобы 
гибко и творчески применять усвоенные и осмыс-
ленные знания и навыки в решении появляющих-
ся новых задач.

– Труды каких трех экономистов прошлого, 
на Ваш взгляд, надо обязательно изучать моло-
дым исследователям-экономистам? 

Карла Маркса – за его логику, за сущностное ис-
следование капитализма. Джона Стюарта Милля – 
за его системное понимание процессов обмена в си-
стеме «государство – предприниматель» в экономике. 
Йозефа Шумпетера – за понимание инновационно-
сти предпринимателей.

– У Вас грандиозное умение – планировать про-
екты, продуцировать идеи, аккумулировать вокруг 
себя людей – создавать научное, педагогическое 
пространство. Как Вам удалось создать жизне-
способную, развивающуюся кафедру? 

Главное в том, что в университете мне повезло 
встретить своего наставника, а также соратников, 
которые многому меня научили, помогали, созда-
вали особую научную и педагогическую среду. Это 
доктора экономических наук Л.Я. Спектор, Н.П. Ги-
бало, А.И. Тяжов, кандидаты экономических наук 
И.Н. Нат кович, В.А. Тешкин, Ю.А. Соколов, А.П. Бы-
струхин, И.Ю. Баландин, Н.Г. Молчанов, С.В. Матве-
ев. Все они работали на кафедре М.И. Скаржинско-
го, который создал кафедру политической экономии 
в Костромском педагогическом институте имени 
Н.А. Некрасова. Мне досталось из рук Матвея Исаа-

ковича богатое наследство – талантливые люди, пре-
данные делу. А все остальное росло вокруг них и бла-
годаря им, благодаря особой социально-культурной 
атмосфере в педагогическом институте, где все твор-
ческое, талантливое поддерживалось, где сохранялся 
боевой и неутомимый дух братства и взаимопомощи, 
в общем, все лучшее из советского. Был такой пери-
од, когда на кафедре одновременно работали шесть 
заслуженных деятелей науки: М.И. Скаржинский, 
Н.П. Гибало, А.И. Субетто, С.Ф. Викулов, А.И. До-
брынин и я сам.

– А по каким критериям Вы отбирали людей 
на Вашу кафедру? 

Критерий один – желание работать.
– Ошибались ли Вы в людях? 
Да, я не великий знаток человеческих натур. 

Но друзей всё-таки всегда было больше, чем врагов. 
Может быть, именно поэтому на кафедре кое-что уда-
валось сделать значительное.

Так, например, кафедра стала победителем Все-
российского конкурса «Лучшая экономическая кафе-
дра – 2012» в номинации «Экономика и управление 
производством» (в том числе за ведение хоздого-
ворной работы с предприятиями города и области) 
и победителем Всероссийского конкурса кафедр 
и образовательных программ «Экономика и управ-
ление – 2014» в номинации «Макроэкономика, эко-
номическая политика, государственное регулиро-
вание экономики». Конкурсы были организованы 
Вольным экономическим обществом России и Го-
сударственной думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Все штатные работники кафедры того времени 
прошли обучение в докторантуре, имели государ-
ственные и ведомственные награды. Преподавате-
ли кафедры участвовали в серьезных грантах РГНФ, 
РФФИ, многочисленных научных конференциях, 
много печатались в периодических изданиях, пу-
бликовали монографии (только в серии «Новая поли-
тическая экономия» опубликовано 78 монографий).

– Ощущаете ли Вы себя советским человеком, 
есть ли ностальгия по той ушедшей эпохе? 

Да, сильная ностальгия. В советское время была 
регулярность труда, дисциплина, не было материаль-
ного расслоения, люди не были одинокими, пели пес-
ни, радовались жизни.

– А что, как Вам кажется, ожидается в миро-
вом экономическом пространстве, скажем, в бли-
жайшее десятилетие? Каковы прогнозы доктора 
экономических наук, профессора Чекмарева? 

Мир изменяется неудержимо и стремительно. 
Усиливается понимание неопределённости будущего. 
Среди основных трендов изменений я бы выделил 
два. Первый тренд – это формирование ноономики. 
В основе лежит переосмысление путей превраще-
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ния человека в геологическую силу (по Вернадско-
му) как способ соэволюции растущих технических 
возможностей человека и среды обитания. 

Второй тренд – это разворот капиталистической 
организации экономики, названный «Великой переза-
грузкой». Термин «Великая перезагрузка» (The Great 
Reset) был введён в речевой оборот президентом Все-
мирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом 
Швабом и его единомышленниками. Это произо-
шло в июне прошлого года в ходе видеоконферен-
ции, в которой кроме Шваба участвовал английский 
наследник британского престола принц Чарльз, ге-
неральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, ис-
полнительный директор МВФ Кристалина Георгиева 
и другие VIP-персоны. «Второе дыхание» это модное 
понятие получило после того, как в июле 2020 года 
в свет вышла книга под названием «COVID-19: Вели-
кая перезагрузка», написанная тем же Клаусом Шва-
бом в соавторстве с журналистом Тьерри Маллере. 
Из самого названия книги можно догадаться, что так 
называемая «пандемия коронавируса» и «Великая 
перезагрузка» – вещи взаимосвязанные. «Пандемия 
COVID-19» стала своеобразным «триггером» («спу-
сковым крючком»), запустившим процесс «Великой 
перезагрузки».

– Музыка, поэзия, экономика, педагогика, наука, 
ответственность за большую семью – это ведь 
не только счастье, но и большой груз ответствен-
ности. Как Вы справляетесь со всем этим? Хо-
чется узнать «рецепт» преодоления трудностей, 
преодоления себя на жизненном пути, источник 
вдохновения и Вашей жизненной силы. 

Не терять чувства юмора. Быть участником изме-
нений мира к лучшему. И, конечно же, любить все, 
чем занимаешься, – музыку, поэзию, науку, работу, 
свою семью.

– Каков ваш жизненный девиз? 
Гореть, но не сгорать!
– Каково Ваше отношение к религии? 
Человек без веры – мертвый человек.

– Назовите Вашего любимого поэта. 
Булат Окуджава.
– Ваш любимый прозаик? 
Михаил Юрьевич Лермонтов.
– Приведите цитату из художественного про-

изведения, которая потрясла Вас. 
«Жить без любви, наверно, можно… Но как на све-

те без любви прожить?»
– Какими музыкальными инструментами Вы 

владеете? 
Баян, гитара.
– Что такое счастье? 
Жить и работать.
От своего имени хочется добавить несколько 

слов. Безусловно, Вы, Василий Владимирович, не-
ординарны и неоднозначны, как любой истинно 
творческий человек. Конечно, у Вас столько граней 
личности, которые невозможно отразить в од-
ном коротком интервью. Вами сделано очень мно-
го для самых разных людей (и тех, кто реализует 
свой собственный профессиональный путь, не свя-
занный с наукой, и тех, кто связан с экономикой, 
и педагогов, и политиков, и руководителей разного 
масштаба – всех не перечесть). Все они, соприка-
саясь с Вами, получили мощный положительный 
импульс к дальнейшему своему развитию. Ваши 
ученики бесконечно благодарны Вам за участие 
в их жизни, за Вашу молодость, любовь к жиз-
ни, неисчерпаемое научное и творческое вдохнове-
ние, за Вашу поэтичность и романтичность. Же-
лаю Вам еще долгие-долгие годы продолжения себя 
в науке, в экономическом пространстве, в Вашей 
большой семье; желаю быть полным идей, надежд 
и уверенности в собственных силах! 

Статья поступила в редакцию 19.01.2022; одоб-
рена после рецензирования 22.02.2022; принята к пуб-
ликации 22.02.2022. 

The article was submitted 19.01.2022; approved after 
reviewing 22.02.2022; accepted for publication 22.02.2022.
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– 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.
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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).



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕСТНИК 
Костромского государственного  университета 

Cерия:
ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОКИНЕТИКА

2022 –  № 1

Учредитель и издатель
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  
«Костромской государственный университет» 

Главный редактор
Самохвалова Анна Геннадьевна

доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, доцент,  
Костромской государственный университет  

  Компьютерная верстка А.Н. Коврижных 
        

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77-75261 от 07.03.2019 г.

Подписано в печать 20.04.2022.
Дата выхода в свет   25.08.2022.

Формат 60×90 1/8. Усл. печ. л. 29,0.
Уч.-изд. 30,16 л. 
Тираж 500 экз. 

Заказ № 59.

Подписной индекс: 18988 
Адрес редакции, адрес издательства, адрес типографии: 

156961, Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14. 
Телефон: (4942) 39-16-56, факс: (4942) 31-13-22, 

E-mail: vestnik@ksu.edu.ru

Цена свободная
При перепечатке ссылка обязательна 


	ПЕДАГОГИКА
	Организаторские способности в структуре универсальных педагогических компетенций как результат подготовки 
будущих педагогов на разных этапах образования
	Готовность молодых преподавателей 
к профессиональной деятельности 
в цифровом образовательном пространстве

	ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
	Формирование контрольно-оценочной самостоятельности 
младших школьников на уроке русского языка 
	Технология проектного обучения в формировании рефлексии 
у студентов в процессе изучения русского языка 
как иностранного в высшей школе
	Технология структурирования и анализа информации текста 
на занятиях по иностранному языку в военном вузе 
инженерно-технического профиля
	Стимулирование мотивации к занятиям физической культурой 
в процессе преподавания иностранного языка военнослужащим 
	Педагогическая технология развития 
информационной компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе 
профильной подготовки в вузе: результаты внедрения

	ПСИХОЛОГИЯ
	Субъективная картина благополучия студентов 
из семей с разной структурой
	Роль семейных эмоциональных коммуникаций 
в психологическом благополучии: межпоколенные эффекты
	Методика оценки психологического благополучия студентов: верификация и валидизация
	Эмоционально-оценочные характеристики самовосприятия матери в контексте интенсивного родительства
	Особенности параметров психологической безопасности личности с различным уровнем профессиональной временной перспективы
	Отвержение как форма социальной эксклюзии
	Психологическая характеристика отношений 
подростков со сверстниками с учетом особенностей 
их семейного воспитания
	Отношение родителей к музыкальному образованию детей 
как фактор самореализации учащихся детских школ искусств 
(по результатам онлайн-опросов детей и родителей)

	СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
	Характеристика познавательных процессов 
обучающихся с задержкой психического развития 
в начальной школе как основа реализации 
уровнево-дифференцированного подхода 
в коррекционно-педагогической работе

	ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
	Влияние сиблинговых отношений 
на стиль совладающего поведения в подростковом возрасте

	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Проблемы психолого-педагогического сопровождения формирования информационно-психологической безопасности обучающихся в вузе
	Психолого-педагогические аспекты математической подготовки будущих инженеров пожарно-технических специальностей
	Результаты диагностики воспитательных компетенций 
у обучающихся программ бакалавриата 
направления «Педагогическое образование»
	Структура и содержание образовательной среды 
в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов
	Изучение факторов, влияющих 
на удовлетворенность студентов обучением 
с применением дистанционных образовательных технологий
	Методологические подходы как определяющий конструкт формирования концепции профессиональной готовности 
будущих специалистов сферы государственного управления 
к инновационной деятельности
	Особенности учебной мотивации 
студентов-медсестер очно-заочной формы обучения
	Профессионально-личностная надёжность студентов колледжа

	ПОРТРЕТЫ
	Василий Владимирович Чекмарёв: 
педагогическое и научное пространство

	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
	_GoBack

