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Аннотация. Статья посвящена переосмыслению структуры готовности к профессиональной деятельности в современной 
педагогике. На основе представленных подходов к формированию готовности к профессиональной деятельности 
предпринята попытка их условной периодизации, подходы структурированы в соответствии с историческими этапа-
ми формирования понятия готовности к профессиональной деятельности. В рамках статьи выделены психологиче-
ские структуры, формирующиеся в процессе обучения в вузе, которые являются предпосылками успешной адаптации 
к профессиональной деятельности и определяют специфику профессионального становления личности. В процессе 
обучения в условиях вуза формируются профессиональная направленность и профессионально значимые качества.

Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, структура профессиональной деятельности, профессио-
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Abstract. The article is devoted to reviewing the structure of readiness for professional activity in modern pedagogy. The article 
presents the main approaches to the study of readiness for professional activity. Based on the presented approaches to 
the readiness for professional activity, it was attempted to realise their conditional periodisation, approaches were structured 
according to the historical development stages of the study of readiness for professional activity. The psychological structures 
that are being formed in the process of studying at the university are identifi ed, which are prerequisites for successful 
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Формирование готовности к профессиональной 
деятельности – это уже отчетливо сложившаяся ка-
тегория в педагогике, требую щая собственной си-
стематизации. Данная статья служит развитию тео-
ретической разработанности данной педагогической 
категории, представляя её условную периодизацию, 
охватывающую как психолого-педагогические ос-
новные понятия, так и разрабатываемые на их осно-
ве подходы и методы.

Работа о психологии личности Б.Г. Ананьева ста-
новится центральной к середине 50-х годов ХХ века. 
Определение интегративной сущности личности отме-
чалось им как заслуга С.Л. Рубинштейна. Впервые ак-
туальность исследования проблемы готовности к де-
ятельности была осознана к началу 60-х гг. ХХ века 
спортивными (Ф. Генов, А.Ц. Пуни, О.А. Чернико-
ва и др.) и военными психологами (М.И. Дьяченко, 
А.М. Столяренко и др.), а также учеными, занимавши-
мися изучением взаимодействия человека и комплекс-
ных технических систем. Вначале феномен готовно-
сти соотносился с деятельностью в нестандартных, 
тяжелых, экстремальных условиях. Это обстоятель-
ство выразилось в том, что готовность к дея тельности 
формулировалась через понятия «бдительность» [Нар-
сесян, Пушкин], «боеготовность», «работоспособ-
ность» [Левитов] и т. д. и рассматривалась только 
как кратковременное состояние. Однако исследование 
этого понятия представителями социальной и педаго-
гической психологии (А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович, 
А.К. Маркова, В.А. Сластенин, и др.) привело к тому, 
что готовность начала рассматриваться как длитель-
ное состояние. Также было доказано, что готовность 
следует соотносить с такими устойчивыми личност-
ными характеристиками, как направленность, способ-
ности, качества, компетентность, профессионализм.

В 50–60-е годы ХХ века в связи с необходимо-
стью профессиональной подготовки специалистов 
к различным сферам деятельности в педагогических 
и психологических исследованиях начали заниматься 
изучением готовности к труду (В.С. Ильин, В.Ф. Рай-
ский, С.Л. Рубинштейн, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков 
и др.). В последующие десятилетия XX века пробле-
мы профессиональной готовности рассматривались 
в работах О.А. Абдулиной, К.М. Дурай-Новаковой, 
В.С. Ильина, В.А. Сластенина и других исследова-
телей. Л.Ф. Афонченко [Афонченко] определяет про-
фессиональную готовность как результативный пока-
затель всего процесса профессионального обучения. 

Исследования, посвященные проблеме готовности, 
объединяло понимание готовности как интег ративного 
качества [Дьяченко; Кандыбович], представляющего 
собой совокупность взаимосвязанных компонентов, 
формирующихся и развивающихся в результате спе-
циальной подготовки, а также активного проявления 
личности в целенаправленной деятельности.

В последующих исследованиях психологов и педа-
гогов понятие готовности рассматривается в специфи-
ческом контексте конкретного вида, формы или науч-
ной сферы деятельности, в частности как готовность 
к самообразованию, самостоятельной деятельности, 
творческой деятельности, к определенной професси-
ональной деятельности.

Готовность рассматривают как многокомпонент-
ное понятие и выделяют составляющие его катего-
рии. Так, по мнению М.Н. Скаткина и Б.Ф. Райского, 
готовность к самообразованию определяется не только 
конкретными умениями, но и в значительной степени 
внутренним состоянием человека, которое позволяет 
успешно осуществлять самообразовательную деятель-
ность. Такое состояние предполагает: наличие глу-
боких знаний; устойчивых мотивов к непрерывному 
образованию; развитых технических навыков само-
стоятельного овладения знаниями; навыка самостоя-
тельной организации познавательной деятельности.

Анализ научной литературы по проблеме готовно-
сти к деятельности выявил разные варианты ее опре-
деления: «целенаправленное выражение личности» 
в совокупности ее отношений, мотивов, установок, 
волевых, индивидуальных и других качеств [Дьячен-
ко]; как психическое состояние [Дружинин]; как це-
лостное проявление свойств личности, включающее 
познавательный, эмоциональный и мотивационный 
компоненты [Левитов].

В научной работе Л.М. Попова и И.М. Пучковой 
«Теоретико-экспериментальное обоснование модели 
психологической готовности студентов к профессио-
нальной деятельности» за основу теоретической мо-
дели психологической готовности к профессиональной 
деятельности взяты положения Б.Ф. Ломова [Ломов] 
о когнитивной, регулятивной и коммуникативной под-
системах в структуре психологии человека как целост-
ной организации. Структура этой модели включает 
следующие блоки: профессиональная «Я-концепция»; 
мотивация; личностные свойства и качества; деятель-
ностно-значимые свойства и качества. Причем состав-
ляющие блоков профессиональной «Я-концепции», 
мотивации и личностных свойств являются универ-
сальными характеристиками относительно получаемой 
профессии, а «составляющие блока деятельностно-зна-
чимых свойств и качеств определяются содержани-
ем будущей профессиональной деятельности и могут 
иметь разную выраженность у представителей различ-
ных направлений подготовки» [Попов, Пучкова].

Профессиональная готовность как состояние 
и как устойчивая характеристика личности нераз-
рывно связана с деятельностью и формируется в ней, 
является её составной частью. В исследованиях 
К.М. Дурай-Новаковой [Дурай-Новакова] професси-
ональная готовность характеризуется уже как целост-
ное явление. Первейшую роль играют такие составля-



7Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

ющие профессиональной готовности, как мотивация 
к выбранной профессии, соответствующая подготов-
ка к деятельности, установка на профессиональную 
деятельность, соответствующие профессии внутрен-
ние потребности и свойства личности, удовлетворе-
ние деятельностью, способность мобилизовать уме-
ния на решение возникающей профессиональной 
задачи. Таким образом, формирование психологи-
ческой готовности к деятельности в процессе про-
фессиональной подготовки связано с образованием 
профессионально направленных отношений, моти-
вов, свойств личности. В.А. Сластенин, наряду с под-
готовленностью к профессиональной деятельности, 
добавляет такой компонент, как профессиональная 
пригодность, и рассматривает профессиональную го-
товность как совокупность качеств конкретной лич-
ности, которая обеспечивает ей успешность в реа-
лизации профессиональных функций. Данная точка 
зрения на компоненты профессиональной пригодно-
сти играет исключительно важную роль в професси-
ональной ориентации личности на этапе выбора ею 
своего будущего профессионального поприща. Мно-
гие исследователи понимают готовность как резуль-
тат профессиональной подготовки, как систему вза-
имосвязанных свойств и характеристик личности, 
как установку на будущую профессиональную дея-
тельность (К.К. Платонов, И.К. Сергеев, В.В. Сери-
ков и др.). С точки зрения теоретиков личностного 
подхода, готовность определяется личными каче-
ствами, обеспечивающими успешную деятельность, 
как единство личностно значимых профессиональ-
ных свойств, которые отличаются по их роли в регу-
ляции как профессиональной, так и повседневной де-
ятельности (В.С. Ильин, В.В. Сериков и др.).

Развитие готовности к самостоятельной деятель-
ности советский и российский учёный в области тео-
рии и методики обучения физике А.В. Усова связывает 
с процессом формирования у студентов обобщен-
ных умений, «при котором студенты проходят эта-
пы от изначальной мотивационной основы действия 
до использования умения самостоятельно действовать 
для овладения новыми умениями» [Усова]. 

Анализ научно-педагогической литературы по-
казал, что в современной науке понятие готовно-
сти к профессиональной деятельности исследуется 
на следующих уровнях: 

1. Личностном, рассматривающем готовность как  
проявление индивидуально-личностных качеств, обу-
словленное характером будущей деятельности (В на-
учный оборот понятие «готовность» в начале 50-х гг. 
XX века ввёл Б.Г. Ананьев, работа о психологии лич-
ности которого становится центральной к середи-
не 50-х годов ХХ века, занимался проблемами вос-
становления работоспособности раненых во время 
Великой Отечественной войны; понятие психологи-

ческой готовности к систематическому обучению од-
ним из первых начинает исследовать А.Н. Ле онтьев; 
психолог, антрополог, философ, сексолог, один 
из основателей современной российской социологии 
И.С. Кон исследовал готовность личности к адапта-
ции; советский философ А.Г. Спиркин рассматрива-
ет способность и готовность к диалогу и восприятию; 
О.С. Дейнека связывает готовность с приоритетными 
качествами личности, обеспечивающими специфиче-
скую готовность; в 70-х гг. ХХ века проблема готов-
ности исследуется в связи с изучением педагогиче-
ской деятельности, о необходимости ее специальной 
разработки указывается в трудах К.М. Дурай-Нова-
ковой, Г.С. Костюка, Н.В. Кузьминой, А.Г. Мороза, 
В.А. Сластенина, А.М. Щербакова и др.).

2. Функциональном, представляющем рассматри-
ваемое понятие как временную готовность и работо-
способность, предстартовую активизацию психиче-
ских функций, умение мобилизовать необходимые 
физические и психические ресурсы для реализации 
деятельности. Так, Е.П. Ильин в своей работе «Пси-
хофизиология состояний человека» определяет готов-
ность как свойство личности проявлять определенные 
состояния и поведенческие реакции на определенные 
стимулы. Н.Д. Левитов даёт такое определение: «Го-
товность может быть рассмотрена как пригодность 
или непригодность человека к исполнению данной 
работы, как наличие или недостаток у него необхо-
димых для данной работы способностей» [Левитов]. 
Л.С. Нерсесян и В.Н. Пушкин предложили следую-
щую структуру в виде компонентов готовности к про-
фессиональной деятельности: первый – психическая 
направленность личности, второй – интегральный пси-
хофизиологический компонент, и третий компонент 
реализуется в виде структуры действий [Левитов];

3. Личностно-деятельностном, определяющем го-
товность как целостное проявление всех сторон лич-
ности, дающее возможность эффективно выполнять 
свои функции. А.А. Деркач выводит понятие готов-
ности как целостное проявление свойств личности, 
выделяя три компонента: познавательный, эмоцио-
нальный, мотивационный. По его мнению, развитие 
готовности означает организацию системы из на-
копленной общественной информации, отношений, 
поведений и тому подобной информации, которая, 
активизируясь, может снабдить индивида возможно-
стью эффективно выполнять свои функции [Деркач]. 
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович в своих исследо-
ваниях характеризуют готовность как психологиче-
ский настрой личности на исполнение деятельности 
в совокупности ее отношений, мотивов, установок, 
волевых, индивидуальных и других качеств. 

В зависимости от области науки, в рамках которой 
осуществляется исследование, и в соответствии с вы-
бранным научно-методологическим подходом учёные 

Условная периодизация понятий и методов формирования готовности к профессиональной деятельности...
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выделяют различные грани профессиональной готов-
ности. Традиционно в науке (преимущественно в пси-
хологии) выделяются три основных подхода к профес-
сиональной готовности: функциональный, личностный 
и деятельностно-личностный. Наряду с тремя класси-
ческими подходами стали применяться инновационные 
подходы: системный, акмеологический, аксиологиче-
ский, синергетический. Особо выделен акмеологи-
ческий подход как наиболее перспективный, откры-
тый к внешним вызовам современного общества, так 
как он предусматривает полноту и слияние в рамках 
целостной системы как исследовательских, так и дея-
тельностных моделей, алгоритмов и технологий. 

Многообразие существующих научно-методоло-
гических подходов не позволяло обеспечить целост-
ное видение феномена профессиональной готовно-
сти. На основе изученных подходов к формированию 
готовности к профессиональной деятельности мож-
но предпринять попытку их условной периодизации 
и структурировать подходы в соответствии с исто-
рическими этапами формирования понятия готовно-
сти к профессиональной деятельности: а) личност-
ный подход (1950-е гг.), в рамках которого развивались 
традиции научной школы Бехтерева – Мясищева – 
Ананье ва, исследовавшей готовность как психическое 
состояние личности, предстартовую активизацию че-
ловека в сфере формирования готовности военных 
и спортсменов (представители личностного подхо-
да: А.С. Макаренко, А.Ц. Пуни, Б.Г. Ананьев, Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготский, М.И. Дьяченко, Л.А. Канды-
бович, Р.И. Пенькова, В.А. Сластёнин, В.С. Ильин, 
В.В. Сериков, Е.А. Крюкова и другие); б) функцио-
нальный (деятельностный) (1960-е гг.) – готовность 
как психическое состояние индивида, обес печивающее 
его работоспособность (представители функцио-
нального подхода: В.А. Алаторцев, Л.С. Нерсесян, 
В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев, Н.Д. Ле-
витов, Е.П. Ильин и другие); в) системный подход 
(1970-е гг.) – готовность как системное образование 
компонентов личности (представители системно-
го подхода: П.Г. Белкин, Е.Н. Емельянов, М.А. Ива-
нов, Е.А. Климов, А.П. Соликов, В.Р. Усов, Л.И. Ан-
цыферова Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, 
К.К. Платонов, В.Д. Шадриков, В.А. Ганзен, Н.И. Не-
помнящая, И.В. Арендачук и другие); г) субъектно-де-
ятельностный подход (1970-е гг.) – готовность как фор-
ма существования активности, которая выступает 
как атрибут личности (представители субъектно-дея-
тельностного подхода: К.А. Альбуханова, А.В. Бруш-
линский, Л.И. Анцыферова, Е.А. Сергиенко, В.В. Знако 
и другие); д) полисубъектный (диалогический) под-
ход (1970-е гг.) – готовность как способность человека 
к осуществлению субъект-субъектной коммуникации 
в профессиональной среде (представители полисубъ-
ектного подхода: И.В. Вачков, А.Б. Орлов, В.И. Па-

нов, В.А. Петровский, Л.В. Полежаева, Е.А. Сергиенко, 
И.А. Серегина и другие); е) личностно-деятельност-
ный (середина 1980-х гг.) – готовность как целост-
ное проявление всех индивидуальных и личностных 
свойств в профессиональной среде (представите-
ли личностно-деятельностного подхода: А.А. Деркач, 
М.И. Дьяченко, А.А. Исаев, Л.А. Кандыбович и дру-
гие); ж) синергетический (1990-е гг.) – готовность 
как нелинейная система компонентов, стремящихся 
к саморазвитию (представители синергетического под-
хода: В.И. Аршинов, В.Г. Виненко, В.И. Загвязинский, 
В.А. Игнатова, В.А. Федоров и другие); з) аксиологи-
ческий (2000-е гг.) – готовность как результат творче-
ского процесса развития социально-культурных цен-
ностей личности (представители аксиологического 
подхода: Б.М. Бим-Бад, Б.С. Брушлинский, Б.И. Додо-
нов, Б.Г. Кузнецов, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, 
В.М. Розин, М.Н. Фишер, П.Г. Щедровицкий и другие); 
и) акмеологический (2000-е гг.) – готовность как компо-
нент целостного профессионального развития лично-
сти в процессе достижения высших результатов чело-
века и цивилизации (представители акмеологического 
подхода: Н.В. Кузьмина, А.М. Зимичев, В.П. Бран-
ский, С.Д. Пожарский, О.С. Анисимов, А.А. Деркач, 
В.П. Ситников, А.А. Реан, В.Н. Максимова, Е.И. Сте-
панова, Ю.А. Гагин); к) компетентностный (2010-е гг.) – 
готовность как набор компетенций, проявляющихся 
в способности и готовности к деятельности в услови-
ях реальной специфической ситуации (представители 
компетентностного подхода В.И. Байденко, Л.Л. Бо-
сова, В.Н. Введенский, Ю.А. Володина, И.Г. Галя-
мин, Э. Зеер, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Мити-
на, Э. Сыманюк, Ю.Г. Татур, A.B. Хуторской и другие).

Далее следует обозначить, что комплекс подхо-
дов, который был сформирован на протяжении не од-
ного десятка лет, позволил ряду ученых разработать 
модели формирования готовности к профессиональ-
ной деятельности / выделить педагогическое условия 
данного процесса / обозначить ряд технологий, спо-
собствующих формированию готовности к профес-
сиональной деятельности. Рассмотрим наиболее ак-
туальные для нашего исследования работы.

На основании проведенного анализа справочной, 
научной и методической литературы следует обозна-
чить историко-генетический процесс формирования 
понимания готовности к профессиональной деятель-
ности. В рамках данной статьи условно выделим три 
этапа данного процесса:

1. Вторая половина XX века – в данный период 
происходит формирование психолого-педагогических 
основ профессиональной готовности студентов раз-
ных направлений подготовки и специальностей.

2. Конец XX – начало XXI века – период форми-
рования и выделения основных подходов при рас-
смотрении сущности понятия профессиональная 
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готовность и дальнейшее совершенствование его 
психологических и педагогических основ.

3. Начало XXI века по настоящий момент – пе-
риод становления психолого-педагогических усло-
вий процесса формирования готовности к осущест-
влению профессиональной деятельности, разработка 
моделей профессиональной деятельности, выделение 
и обоснование технологий формирования рассматри-
ваемого качества личности.

В рамках статьи было представлено собственное 
понимание готовности к профессиональной деятель-
ности: готовность к профессиональной деятельно-
сти понимается как система, которая характеризу-
ется нелинейностью взаимосвязи ее компонентов, 
под компонентами готовности к профессиональной 
деятельности понимаются индивидуально-личност-
ные характеристики, обеспечивающие приспособле-
ние к профессиональной среде.
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софскому или филологическому знанию (терминологический анализ, интеллектуальный диалог с автором текста, 
диахронический анализ текста, метафоризация и деметафоризация). Представлен механизм герменевтической мето-
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менительно к изучению педагогического образования.
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Abstract. The hermeneutical approach as a traditional one for philosophy and philology, but quite new for educational science, can 
complement axiological approach in studying value-semantic aspects of teacher education. Pedagogic hermeneutics is a 
developing direction of humanitarian culture studies, based on comprehension of pedagogic reality’s objects, presented in 
form of a text and studied with help of a text, taking into account social and individual experience. At the same time, the text 
is interpreted in hermeneutics both literally and broadly, in the second case as a text can be taken any sign system, including 
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interpretation by a researcher. This article provides justifi cation for use of the hermeneutical approach as a methodology for 
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Введение. Традиционно изучение ценностных 
аспектов образования происходит с применением 
аксиологического подхода, что оправдано самой его 
сущностью. Однако, как известно, этот подход пред-
ставляет собой не столько совокупность конкрет-
ных методов, сколько методологическую ориентацию 
на выявление и оценку ценностей в определённой 
сфере. В его предмет не входит смысловое наполне-
ние ценностей и ценностных ориентаций, что суще-
ственно ограничивает методологию изучения такого 
объекта, как педагогическое образование. Поэтому, 
несмотря на их внутренние противоречия, в каче-
стве дополняющего аксиологический подход высту-
пает герменевтический. При непримиримой разнице 
целей изучения («ценности и их оценивание» против 
«смыслы и их познание») они оба могут быть направ-
лены на исследование ценностных вопросов функци-
онирования педагогического образования. Именно 
герменевтический подход даёт возможность изуче-
ния смыслового содержания конкретных ценностей, 
предваряя тем самым их оценку глубоким внутрен-
ним постижением.

Герменевтика как метод понимания и интерпре-
тации восходит своими корнями ещё к античной фи-
лософии, а её активное практическое применение 
пришлось на период Средневековья, когда её возмож-
ности использовались для анализа и комментирова-
ния библейских текстов и когда произошло становле-
ние религиозной герменевтики. Философский статус 
она приобрела в ХХ веке с расширением её предмета 
до коммуникации. Тогда же наравне с философской 
выделилась и общая герменевтика как направление 
гуманитарных и социальных наук, поэтому сегодня 
её идеи находят активное применение в филологии, 
социологии, политологии, психологии, культуроло-
гии и педагогике. В частности, педагогической нау-
ке герменевтика предоставляет дидактический и ме-
тодологический инструментарий.

Методы исследования. Основу герменевтики со-
ставляет язык как система знаков для выражения 
в ходе взаимодействия людей их мыслей, чувств, 
взглядов и пр. Язык при этом представляет собой 
средство передачи смыслов сказанного/написанного 
и выражения ценного в этих текстах. Сам текст – это 

studying values of teacher education. The author highlights a set of principles of pedagogic hermeneutics – the hermeneutic 
circle, information pre-understanding, dialogue understanding, text contextuality, superior understanding. Hermeneutical 
methods of studying the teacher education values which go back to philosophical or philological knowledge (terminological 
analysis, intellectual dialogue with the text’s author, diachronic analysis of the text, metaphorisation and demetaphorisation) 
concretise those principles. A mechanism of hermeneutical methodology, its driving forces, term base and main provisions 
of the hermeneutical approach in relation to studying teacher education are presented.
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содержание понимания и интерпретации, который 
может быть представлен различными видами лите-
ратуры и не только. Текст может выступать как вер-
бальная и невербальная знаковая система, и во вто-
ром случае сюда относятся произведения живописи, 
фотография, скульптура, графика и др. Более того, 
советские философы и культурологи [Бахтин 1995; 
Лотман 2001; Мамардашвили 1997] в виде потенци-
ально интерпретируемых текстов рассматривали всю 
жизнедеятельность человека, его сознание, окруже-
ние, так как сведения о любых объектах зашифрова-
на в них же в виде текстов. Поэтому, исходя из идей 
согласованности языка и сознания (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Бахтин и др.), текст 
может служить средством постижения и интерпрета-
ции педагогического образования. Здесь в качестве 
таких текстов выступают любые процессы, системы, 
объекты, деятельность, отношения, педагогическое 
пространство в целом.

Проблемами герменевтики в педагогике зани-
мались известные отечественные исследовате-
ли (см.: [Гершунский 1998; Демакова 2008; Загвя-
зинский 2001; Закирова 2001; Сулима 1999]). Надо 
заметить, что чаще к герменевтическому подходу 
педагоги обращаются в дидактических целях, ис-
пользуя его как методическую основу формирования 
ценностей и ценностных ориентаций учащихся. При-
обретая некое содержание, обучающийся включает-
ся педагогом в деятельность по постижению смыс-
лов этого содержания и в создание новых, значимых 
для себя смыслов. Присваивая ценности, учащиеся 
творят тем самым своё, индивидуальное содержа-
ние культуры (оно наполнено их личными смысла-
ми, интерпретирующими или конкретизирующими 
общие ценности). Это возможно только через диало-
говый характер взаимодействия педагога и учащего-
ся и глубокое раскрытие смыслов темы.

Герменевтика обладает большим потенциалом 
понимания педагогических объектов, и представля-
ется логичным, что герменевтический подход может 
использоваться также для исследования ценностно-
го содержания педагогического образования, то есть 
с методологическими целями. Здесь всё внутреннее 
наполнение педагогического образования обуслов-

Методология изучения ценностей и смыслов педагогического образования: герменевтический подход 
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лено индивидуальностью его субъектов, включая со-
знание, мировоззрение, воспитание, культуру и т. д., 
вследствие чего педагоги и студенты являются пе-
редатчиками и авторами смыслов и ценностей, рас-
пространяемых в ходе истории в масштабах страны.

Результаты и обсуждение. Изучение ценностей 
возможно при понимании педагогической теории 
и практики как неких текстов. Это может быть обыч-
ный письменный текст – научные труды педагогов 
современности и прошлого, документация, регла-
ментирующая работу вузов, статистика, аналитика 
и пр. подобная литература. Это могут быть и устные 
виды текстов – диалоги на занятиях, доклады, обсуж-
дения. Как говорилось выше, такими текстами мо-
гут представать и невербальные объекты (картины 
и фотографии по проблемам подготовки педагогов), 
и современные смешанные тексты (телевизионные 
интервью, новости, фильмы, социальная реклама, 
песни – всё то, что затрагивает вопросы педагогиче-
ского образования и профессии учителя). Дополнени-
ем таким реальным текстам служат потенциальные, 
когда текстом выступают педагогические и соци-
альные объекты (требования к педагогу вуза и шко-
лы, общественные представления о педагоге и его 
подготовке, символы педагогической деятельности, 
педагогическая культура, педагогические ситуации 
и др.). Отсюда следует, что герменевтический под-
ход строится на изучении широкого ряда таких ре-
альных и потенциальных текстов.

При изучении ценностного содержания педагоги-
ческого образования герменевтический подход требу-
ет использования следующих принципов:

1. Принцип герменевтического круга, или циклич-
ности понимания, выдвинутый Ф. Шлейермахером, 
согласно которому для понимания общего важно по-
нимать его частное, что, в свою очередь, невозмож-
но без знания общего смысла [Шлейермахер 2004]. 
Фактически это принцип диалектики, перехода со-
стояний, целостности частного и целого, познания 
и понимания. Разрабатывая содержание учебной про-
граммы в педагогическом вузе, педагогу требует-
ся понимать требования к результатам её освоения, 
а для этого – иметь представление о содержании раз-
рабатываемой дисциплины, чтобы видеть его свя-
зи с компетенциями. Цикличность обуславливает 
пребывание исследователя педагогического объек-
та в герменевтическом круге: он ищет смыслы, по-
стоянно используя переходы от общего – к частному, 
от факта – к интерпретации, от понятия – к образу, 
от смыслопонимания – к смыслотворчеству.

2. Принцип «предпонимания» информации, или су-
ществования предположения об объекте, ориентиро-
ванного на его глубокое понимание (Х.-Г. Гадамер). 
Принцип предполагает, что исследователь уже вла-
деет некой информацией с самого начала изучения, 

«предпонимает» объект, что усиливает фактор его 
субъектности. Именно от предпонимания через глу-
бокую разностороннюю рефлексию над ценностью 
осуществляется переход к её пониманию, который 
Г. Гадамер представлял через герменевтический 
круг [Гадамер 1988]. При изучении ценностей педа-
гогического образования следует опираться на пред-
понимание их сущности и структуры. Герменевти-
ческий круг запускается, когда это предпонимание 
переносится на понимание последующей информа-
ции, но не как установка, а как примерный ориен-
тир, поэтому первичные представления о сущности 
и структуре ценностей педагогического образования 
подвергаются корректировке по мере углубления их 
понимания. Это способствует отсеиванию ложного 
и определению истинных смыслов ценностей.

3. Принцип диалогичности понимания, который 
выходит за рамки диалога, где за пониманием смысла 
информации следует суждение о ней для уточнения 
дальнейшего смысла [Гадамер 1988]. Для гуманитар-
ных наук он был конкретизирован М.М. Бахтиным: 
информация (текст) предстаёт здесь как диалог меж-
ду его создателем (автором) и интерпретатором (ис-
следователем). Принцип строится на взаимодействии 
исследователя с создателем текста и на его двусто-
роннем характере в силу наличия двух взаимосвя-
занных действий: кодирования смыслов в тексте и их 
расшифровки, которая и знаменует понимание. Лю-
бой механизм расшифровки будет состоять из деко-
дирования воспринимаемых языковых знаков, а за-
тем – познания внутреннего смысла приобретённой 
информации. При изучении ценностей педагогиче-
ского образования поэтому требуется проработать 
большое количество и многообразие текстов для рас-
шифровки языковых маркеров ценностей, анализа их 
глубинного смысла, понимания истинного значения.

4. Принцип контекстуальности текста, указы-
вающий на зависимость текста от контекста, также 
проявляется через принцип герменевтического круга: 
постижение смысла какой-либо информации требует 
понимания контекста её использования (буквального, 
социального, культурологического, образовательно-
го и др.). Частное раскрывается через общее. Аксио-
логическая специфика педагогического образования, 
идей, норм, традиций, знаний, лежащих в его осно-
ве, должны изучаться через призму общего, напри-
мер исторического. Это обеспечит полноту и адекват-
ность понимания при интерпретации фактов, которые 
воспринимались бы иначе без такого широкого под-
хода. Так, большинство молодых педагогов прихо-
дят в профессию, пройдя обучение по программам 
четырёхлетнего бакалавриата. Это обстоятельство 
воспринимается нейтрально (факт/предпонимание), 
если не рассматривать исторический опыт подготов-
ки педагогов в России (исторический контекст гер-
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меневтического круга). При сопоставлении совре-
менных учебных планов с советским специалитетом 
отчётливо заметна утрата фундаментальности педа-
гогического образования в настоящее время. Знание 
организации традиций высшего образования за ру-
бежом (культурологический контекст) также помога-
ет интерпретации фундаментальности как ценности 
подготовки педагогических кадров. Таким образом, 
контекст принципиален для интерпретации фактов 
и понимания смысла. 

5. Принцип «лучшего понимания» строится 
на предпосылке, что интерпретатору требуется по-
нимать текст лучше его создателя. Человек часто 
творит объект на бессознательном уровне, однако 
у интерпретатора нет доступа к бессознательному 
автора, поэтому он постигает продукт творчества ра-
ционально. Использование бессознательного может 
обуславливаться новизной, что хорошо проявляет-
ся на примере заимствованной терминологии. В та-
ком случае логика понятий неочевидна, и они требу-
ют декодирования и наполнения смыслом («ядерная 
программа» (corn program), «ядерные дисциплины» 
интуитивно понимаются носителями английского 
языка, но в русском языке не приводят к однознач-
ному пониманию, что это блок обязательных пред-
метов, а не дисциплины из сферы ядерной физики). 
Большое число примеров преодоления авторского 
бессознательного можно встретить в исторических 
текстах. Так, одна из глав «Великой дидактики» на-
зывается «Метод наук в частности», что наталки-
вает на мысль о её методологическом содержании, 
но её раздел «Как делать близкими для юноши пред-
меты изучения» даёт предпонимание уже о методи-
ческом содержании. Раздел содержит в себе прави-
ла, смысл которых позволяет понять, что Коменский 
именовал так дидактические принципы и раздел по-
свящён дидактике. Эти нестыковки с точки зрения 
современной педагогики незаметны для научного 
языка XVI–XVIII вв., когда авторы облекали идеи 
в языковую форму (зашифровывали смыслы), исхо-
дя из языка, во многом интуитивно и бессознательно. 
Для современного исследователя, однако, подобные 
тексты сопряжены с барьерами понимания, что тре-
бует от исследователя широких знаний для преодоле-
ния бессознательного в тексте, чтобы понимать текст 
полнее и точнее, чем авторами.

Реализация указанных принципов возможна по-
средством использования герменевтических мето-
дов, включая такие общеизвестные, как интерпре-
тация, объяснение, описание и пр. При изучении 
ценностей педагогического образования наиболее 
полезны следующие.
Терминологический анализ, востребованный в лю-

бом исследовании, призван уточнить сущность пе-
дагогических феноменов и явлений через выявление 

специфики обозначающей их терминологии. Важ-
ность терминологического анализа усиливается тем, 
что часто понятия трактуются неоднозначно разны-
ми авторами, в разных странах, в разные историче-
ские периоды, что создаёт предпосылки для разни-
цы предпонимания и отличия заложенных в одном 
понятии смыслов. Терминологический анализ по-
этому содействует не только поиску оптимального 
определения, но и выделению характеристик ценно-
стей, оттенков их смыслов в каждой интерпретации, 
расширяя представление о самих ценностях. Дока-
занная анализом неудовлетворённость имеющими-
ся трактовками может приводить к предложению но-
вых дефиниций. 

К числу герменевтических методов относится так-
же контент-анализ, представляющий количественные 
характеристики смыслов ценностей как качественных 
понятий. Он находит своё применение в работе с пе-
дагогическими текстами для выявления частотности 
отдельных элементов, в сборе данных о ценностных 
ориентациях различных субъектов современного пе-
дагогического образования, в уточнении отношения 
к педагогической профессии, в количественных опи-
саниях образа педагога через картину его ценностей.

Из филологических дисциплин заимствован ме-
тод интеллектуального диалога с текстом, при-
званный прояснению смыслов отдельных элемен-
тов любых текстов. Метод строится на построении 
мысленной беседы исследователя с автором текста, 
в ходе которого задаются вопросы, предлагаются «от-
веты собеседника», обоснование или отрицание от-
ветов с помощью текста, интерпретируются смыслы, 
находятся аспекты согласия с автором. В результате 
исследователь глубже постигает содержание текста, 
смысл его элементов, намерения автора. Метод ин-
теллектуального диалога можно использовать и в от-
ношении ценностного содержания педагогического 
образования, например в исторических текстах. Так, 
в отдельных трудах («Правила для народных учи-
лищ», «Устав училищ» и др.) Ф.И. Янкович неод-
нократно упоминает прилежание, однако в разных 
значениях – как качество учителя и ученика, как ре-
зультат полученного образования, элемент контро-
ля за образовательной деятельностью, даже как фак-
тор неравенства среди детей и т. д. Слово «ценность» 
или указания на важность прилежания при этом от-
сутствуют, поэтому без углубления в смысловое на-
полнение понятия и его использования автором оно 
выступает как одно из прочих и не имеет аксиоло-
гического значения. В ходе построения мысленного 
диа лога автору задаются вопросы об общем в пони-
мании им прилежания и роли данной характеристики. 
Своеобразный ответ Янкович даёт в одной из своих 
социальных работ: «В государстве нет ничего по-
лезнее и нужнее трудолюбия и прилежания поддан-
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ных...» [О должностях 1783: 27], и эта фраза уже 
непосредственно утверждает социальную ценность 
прилежания, позволяя перенести её тогда и на сфе-
ру образования, где педагог проявляет прилежание, 
обучаясь профессии и осуществляя свою профес-
сиональную деятельность. Таким образом, приле-
жание можно трактовать как ценность подготовки 
педагогов в конце XVIII в. Эффект диалога заключа-
ется в рефлексии, сопровождающей вопросы к авто-
ру и поиск ответов.

Филологическое происхождение имеет и метод 
диахронического анализа текста, изучающий изме-
нения смыслов. Понятия, явления, феномены, вы-
ражающие аксиологические аспекты труда учителя 
и подготовки педагогов, менялись вслед за развити-
ем культуры в обществе, и знание этих изменений, 
особенностей их смыслов в разные исторические 
периоды важно для понимания ценностей педаго-
гического образования и их структуры. Например, 
в царской России ценность «грамотность» употре-
блялась в отношении грамоты, элементарного обра-
зования («Говорят также некоторые любители про-
свещения, что нужно распространять грамотность, 
заводить школы, учить арифметике» [Салтыков-Ще-
дрин 1894: 212]), в после революции её выражением 
стали «всеобуч» и «ликбез», то есть уже политика 
ликвидации неграмотности населения, а в настоящее 
время ценность актуальна применительно к функ-
циональности и устойчивости результатов образова-
ния (математическая, компьютерная, языковая гра-
мотность и т. д.). Так диахронический анализ может 
выявить не просто изменение смыслов одной ценно-
сти, но также деактуализацию изначального смысла 
через разрешение соответствующей проблемы, а так-
же стабильную актуальность понятия «грамотность» 
в отношении подготовки педагогических кадров. 

Необычным для педагогики, однако полезным 
в герменевтическом подходе является метод деме-
тафоризации. Открытый филологией, он был ос-
мыслен западными и отечественными философами 
на предмет потенциала отражения смыслов (П. Ри-
кер, М. Блэк, Л. Витгенштейн, Ю.М. Лотман и др.) 
и постепенно осваивается педагогической наукой. 
Методологические и дидактические возможности 
метафоры в работе с текстом в рамках педагогиче-
ской герменевтики активно изучаются А.Ф. Закиро-
вой и её научной школой [Закирова 2001; Закирова 
2012]. В образовании метафоры представляют ин-
струмент осмысления образовательных систем, про-
цессов, отношений и деятельности. Отличаясь образ-
ностью языковой подачи, они привлекают внимание 
и облегчают кодирование/декодирование смыслов. 
Интересный пример шифрования смыслов в мета-
форах содержит опрос школьных учителей, полу-
чивших задание образно и словесно передать сущ-

ность педагогической профессии [Кабаченко 2009]. 
Основная масса подобрала ассоциации из профессий 
творческого и созидательного характера (от артиста 
до строителя) или руководящего плана (командир, ре-
жиссер, дирижер), но кто-то ушёл от мира профес-
сий совсем, сосредоточив внимание на метафорах ин-
струментального рода. При этом акцентуировались 
уже не сходства условий деятельности (управление 
объектами, качественные изменения этих объектов 
по результату, свобода выбора методов), а ценност-
ные свойства педагога. Инструментальные метафоры 
типа «вечный двигатель», «компьютер», «энциклопе-
дия», «батарейка», «динамо-машина» и пр. указыва-
ют на такие качества хорошего учителя, как эрудиро-
ванность (предметная компетентность), внутренняя 
энергия, активность. Антонимичные метафоры (дрес-
сировщик, раб, клоун) содержат негативные смыслы, 
относящиеся к сложностям и рискам осуществления 
педагогической профессии, и выявили долю учите-
лей с пессимистичными представлениями о данной 
сфере деятельности [Кабаченко 2009: 85].

Метафора, таким образом, является средством 
структуризации педагогических смыслов, а деме-
тафоризация – средством обнаружения и интерпре-
тации смыслов. Очень многие понятия в педагоги-
ке являются устоявшимися метафорами, настолько 
прочно вошедшими в оборот, что яркость и образ-
ность их форм быстро теряется, что влечёт транс-
формацию смыслов. Так, распространённым поняти-
ем в сфере образования, в том числе педагогического, 
стало «приобретение» (приобретение студентами 
знаний, навыков, опыта). Оно имеет метафоричное 
происхождение, а его источником служит экономи-
ка – далёкая от педагогики сфера, где приобретают-
ся товары и услуги. Отсюда понимание приобретения 
знаний как товара и переход к смежной экономи-
ческой метафоре – «владение». Метафора «приоб-
ретение образовательных услуг» наиболее образно 
передаёт товарно-денежные отношения, смысл ко-
торых перешёл из экономики в образование. Её со-
держание включает приобретение студентами зна-
ний на денежной основе и перевод этих знаний в их 
частную собственность. С.Д. Крашен одним из пер-
вых обратил внимание на принципиальную смыс-
ловую разницу между приобретением и обучени-
ем: обучение – сознательный процесс, возможный 
только на основе когнитивной активности обуча-
ющегося, а приобретение более пассивно и созна-
тельно, строясь на затратах другого рода [Krashen, 
1978]. Бесплатное приобретение сводится к получе-
нию, а этот процесс и вовсе отличается минимальной 
активностью получающего субъекта. Такой сущност-
ный смысл «приобретения» сказывается на всей фи-
лософии и организации образовательных процессов. 
Стратегия «приобретение» трансформирует студен-
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та в потребителя – приобретателя знаний (навыков, 
опыта и т. д.), а преподавателя – в поставщика подоб-
ный образовательных услуг, содержание образования 
становится товаром, за который учреждение конкури-
рует с другими вузами, а результат образования пе-
реходит в индивидуальную собственность студента. 
Антагонистичной ей признаётся стратегия «участие», 
также выраженная метафорой (участие в деятельно-
сти). Она акцентирует самостоятельную активность, 
учебную деятельность студента, его включение в пе-
дагогический процесс как условие достижения обра-
зовательного результата. Именно при таком подходе 
студент является полноценным субъектом своего об-
разования, а педагог – методистом, тьютором и орга-
низатором педагогических процессов. Сопоставление 
понятий, их деметафоризация и анализ смыслов со-
ответствующих стратегий обучения указывает на де-
фициты ценности «приобретение», с одной сторо-
ны, и на феномен сосуществования в отечественном 
образовании двух противоположных подходов (пас-
сивное приобретение уживается с усвоением универ-
сальных учебных действий в активной деятельности). 

Как отмечалось, метафоры весьма распростране-
ны в педагогике и так прочно включены в её терми-
нологический аппарат, что, на первый взгляд, не вы-
зывают отсылки к переносу значений и образности. 
В списке ценностей педагогического образования та-
кими метафорами выступают «просвещение», «вос-
питание», «педагогическое мастерство», «психоло-
го-педагогический комфорт», «педагогическая среда» 
и др. Деметафоризация подобных понятий содейству-
ет постижению заложенных в них смыслов и соот-
ношению с областью педагогической деятельности. 
Более того, педагогические метафоры – это живые 
конструкты, поскольку с развитием образователь-
ной практики постоянно возникают новые метафоры 
и поскольку, будучи включёнными в профессиональ-
ную терминологию педагога, выступают активным 
средством понимания им сферы своей деятельности. 

Проведённое обоснование подтверждает, что  
представленные методы герменевтического подхода 
выходят за рамки традиционного в педагогических 
исследованиях анализа понятий и литературных ис-
точников. В своей совокупности они обеспечивают 
глубину постижения истинных смыслов изучаемого 
объекта, историческую и тематическую разносторон-
ность изучения и объективность получаемых выводов.

В результате изучения методологии герменевти-
ческого подхода можно утверждать, что его меха-
низмом, запускающим познавательный процесс ис-
следователя и приводящим к познанию истинного 
смысла, служит интерпретация в рамках герменев-
тического круга, направленная на максимальное по-
стижение текста. Согласно устройству принципа гер-
меневтического круга, смыслопостижение строится 

на непрерывном переходе состояний и интеграции 
части и целого, объективного и субъективного, чув-
ственного и материального, рационального и интуи-
тивного, содержаний и формы, значений и смыслов, 
исторического и современного. Это и есть механизм 
закономерной интеграции предпонимания о предме-
те исследования и сознания исследователя, порож-
дающей новое, герменевтическое, глубинное знание 
посредством рефлексии текста. Такое знание ведёт 
не только к смыслопониманию, но и к смыслотвор-
честву, движущей силой которого выступает про-
тиворечие между исходными идеями автора текста 
и интерпретационной реакцией на них исследовате-
ля (это может быть продолжение, модернизация мыс-
ли, её оспаривание или опровержение). Понимание 
при таком подходе предстаёт как смыслотворчество: 
понимание означает возникновение, создание ново-
го смысла, важного для интерпретатора. 

Вывод. Таким образом, основными категория-
ми педагогической герменевтики выступают: герме-
невтический круг, смысл, осмысление, предпонима-
ние, понимание, интерпретация, смыслотворчество 
и др. К её ключевым положениям, в которых реали-
зуется герменевтический подход в отношении акси-
ологических аспектов педагогического образования, 
относятся:

1. Познание истины о педагогическом образова-
нии строится на интерпретации текста, в качестве 
которого могут использоваться речевая, графическая 
информация, окружающие феномены и деятельность 
педагогического содержания.

2. Интерпретация текстов прошлого требует мак-
симального понимания культуры и восприятия их по-
тенциальных авторов, то есть с учётом исторического 
своеобразия периода и психологии – контекста воз-
никновения текста педагогического дискурса (от по-
требностей государства и общества до политики в об-
ласти образования и личностных интересов авторов).

3. Цель интерпретации текстов в широком смыс-
ле (как ценностей, идей, норм, традиций педагогиче-
ского образования и т. д.) заключается не в реконструк-
ции их изначального смысла, а в его конструкции, 
создании, через постижение и переосмысление их 
особенностей. 

4. Герменевтический подход к педагогическому 
образованию направлен на понимание и совершен-
ствование смыслов и ценностей подготовки педаго-
гов и педагогической деятельности.

5. Постижение ценностного наполнения педаго-
гического образования возможно посредством по-
нимания его элементов, в свою очередь, доступных 
для понимания только через представление о смыс-
ле всего педагогического образования.

Таким образом, очевидно, что герменевтический 
подход обогащает возможности других методологи-

Методология изучения ценностей и смыслов педагогического образования: герменевтический подход 
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ческих подходов к изучению ценностно-смыслового 
содержания педагогического образования.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема доказательства гипотетических средств и условий их применения в пе-
дагогическом исследовании. Проблема заключается в том, что большое количество авторов используют в качестве 
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домизации испытуемых. Также системность исследуемых процессов не позволяет оценить влияние и значимость 
отдельных факторов педагогической среды. Все это ставит под сомнение результаты исследования. Предлагаемый 
выход из этой проблемы – использование различных экспериментальных моделей и математико-статистических ме-
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Abstract. The article deals with the problem of proving hypothetical means and the conditions for their use in pedagogic research. 
The problem is that a large number of authors use the ‟black box” model as an experimental model. They infl uence students with 
a complex of pedagogic means and measure the fi nal result as an integral indicator of impact. However, a full-fl edged experiment 
is often missing in pedagogic research. Neither control groups nor randomisation of subjects are used. Also, the systematic 
nature of the processes under study does not allow assessing the infl uence and signifi cance of individual factors of the pedagogic 
environment. All those disadvantages call into question the results of the study. The proposed way out of this problem is the use 
of various experimental models and mathematical-statistical methods of analysis and research planning. It is proposed to use 
dispersion, correlation, factor and regression analysis. These methods make it possible to evaluate each variable parameter 
of the independent variable, as well as the external conditions for the organisation of the pedagogic process in terms of their 
signifi cance and the magnitude of the infl uence on the dependent variable. Thus, using mathematical and statistical methods, 
it is possible to increase the internal and external validity of the study even in the absence of a true model of the experiment.
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Введение. Проведение педагогического иссле-
дования – область науки, в которой сталкиваются 
и сочетаются философско-методологические, органи-
зационно-технические, нравственно-этические, пси-
хологические проблемы. Одна из проблем, которая 
имеет сложный, комплексный характер – это доказа-
тельство эффективности предлагаемого педагогиче-
ского метода или технологии [Hebert 2016]. Эта про-
блема особенно остро встает при подготовке и защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидатов 
и докторов по педагогике. Зачастую люди, обладаю-
щие огромным практическим опытом и интуитивно 
чувствующие, что нужно делать, чтобы сформиро-
вать нужное качество или свойство, не могут строго 
научно доказать правоту их педагогической модели. 
Поэтому данная статья посвящена анализу реальной 
практики таких доказательств и попытке найти вы-
ход из сложившейся ситуации.

Постановка проблемы. Как известно, гипотеза – 
это предположение о наличии некоторых объектов, 
связей или причин наблюдаемых явлений. Нередко 
в педагогических исследованиях пытаются выявить 
эффективность применения какого-либо педагоги-
ческого метода или средства. При этом предпола-
гается кибернетическая модель «черного ящика», 
когда структурные компоненты изучаемого процес-
са и их функции неизвестны. Варьируя воздействие 
на изучаемый процесс и фиксируя получаемый эф-
фект, исследователь выявляет закономерности меж-
ду стимулами (S) – педагогическими средствами 
и реакциями (R) – формируемыми и развиваемы-
ми качествами обучаемых [Загвязинский, Атаханов 
2005: 119]. При этом исследователи стараются так-
же определить границы эффективного применения 
педагогических средств. Эти границы обычно на-
зывают условиями реализации педагогического ме-
тода, которые формулируются в гипотезе исследо-
вания [Stylianides 2009]. Примером может служить 
диссертация М.В. Кротовой «Педагогическое сопро-
вождение индивидуальной образовательной деятель-
ности обучающихся в разновозрастной группе» [Кро-
това 2021]. В качестве цели автор хочет «выявить 
и обосновать условия и средства педагогического 
сопровождения индивидуальной деятельности обу-
чающихся в разновозрастной группе, способствую-
щие развитию индивидуальности и субъектности 
ребенка». В гипотезе М.Н. Кротова формулирует 
«условия и средства» педагогического сопровожде-
ния. Автор перечисляет следующие условия педаго-
гического сопровождения: диагностику индивиду-
альной образовательной деятельности обучающихся 
в РВГ, многоуровневое и многоаспектное проектиро-
вание индивидуальной образовательной деятельно-
сти обучающихся в разновозрастных группах, регу-
лирование и координацию взаимодействия старших 

и младших детей в группе. К средствам педагогиче-
ского сопровождения относит субъектно-ориентиро-
ванные педагогические технологии, рефлексивные 
технологии, бинарные методы воспитания, соци-
альные пробы…» [Кротова 2021: 14]. Автор предла-
гает дифференцированную модель педагогического 
сопровождения, в которой на основе диагностики 
будут разворачиваться разные траектории образо-
вательной деятельности. При этом каждый диагно-
стический параметр является точкой принятия ре-
шения о дальнейшей траектории образовательного 
процесса. Интересно, что в исследовании разводятся 
условия и средства педагогического сопровождения. 
Под условиями автор понимает основные направле-
ния деятельности педагога (функционально-целевая 
направленность процесса), а под средствами – ком-
понентно-технологический состав (методы, техно-
логии, приемы обучения).

С точки зрения классического эксперимента 
для доказательства гипотезы необходимо выделить 
независимые и зависимые переменные [Дружинин, 
1997]. Первые – варьируемые параметры, вторые – 
показатели, по которым можно судить об эффек-
тивности предлагаемой педагогической технологии. 
М.В. Кротова не проводит полноценного эксперимен-
та, она сама называет свою работу опытной. Для до-
казательства результативности предлагаемой модели 
сопровождения автор сравнивает показатели стар-
товой и итоговой диагностики. Основными показа-
телями эффективности автор считает статистиче-
ски значимое повышение уровня индивидуальности 
и уровня субъектности обучающихся, участвующих 
в исследовании. Такой способ доказательства дей-
ствительно демонстрирует продвижение развития 
детей в соответствии с заданной педагогом целью.

Однако в данном исследовании отсутствуют кон-
трольные исследовательские группы (наряду с экс-
периментальными), а это значит, что не было попы-
ток нивелировать факторы, которые обычно влияют 
на внутреннюю валидность исследования (фактор 
фона, фактор естественного развития, фактор ин-
струментальной погрешности и т. д. [Кэмпбелл 1980]. 
Кроме того, учитывая, что педагогическое воздей-
ствие имеет сложный, системный характер, такая 
модель исследования не позволяет выявить значение 
влияния отдельных внешних и внутренних факторов 
на получившийся результат. Другими словами, воз-
никает сомнение в валидности отдельных условий 
и средств, описанных автором, как компонентов пе-
дагогического сопровождения.

Обобщение проблемы. Аналогичная ситуация 
достаточно типична для педагогических исследова-
ний [Бобылев 2022; Варзанова 2020; Зверева 2020; 
Иванова 2022; Катышева 2019; Кротова 2021; Ша-
поров 2022; Шакирова 2020]. Как правило, весь ком-
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плекс условий и средств автор реализует в педагоги-
ческом процессе, замеряя затем интегральный эффект. 
Так, в работе И.В. Ивановой «Педагогическое со-
провождение саморазвития подростков в дополни-
тельном образовании» выделен целый ряд условий 
педагогического сопровождения саморазвития под-
ростков в дополнительном образовании: педагогиче-
ские, определяющие действия референтного педаго-
га, реализующего тьюторскую позицию и создающего 
ценностно-ориентационную среду; организацион-
но-педагогические, связанные с подготовкой педа-
гогов к сопровождению саморазвития обучающих-
ся; организационно-управленческие, включающие 
в себя процессы интеграции и управленческие реше-
ния, повышающие эффективность педагогической 
деятельности [Иванова 2022: 8]. Для доказательства 
истинности предлагаемой модели автор организу-
ет опытно-экспериментальное исследование, в кото-
ром реализует весь комплекс предлагаемых условий. 
В качестве показателя эффективности замерялись из-
менения личностных особенностей, являющихся по-
казателями саморазвития (копинг-стратегии, ведущие 
ценности). Отдельной проверки каждого фактора пе-
дагогического сопровождения автором не проводи-
лось [Иванова 2022].

Итак, во многих педагогических исследованиях 
реализуются сразу целый комплекс условий и средств, 
а затем замеряется интегральный эффект такого воз-
действия. При этом возникают сомнения как в коли-
честве используемых автором факторов, так и в их 
значимости при влиянии на общую результативность. 

Возможные способы разрешения проблемы. 
Рассмотрим возможные способы усиления валидно-
сти получаемых в исследовании результатов [Schaper 
2017]. Условно все способы можно разделить на экс-
периментальные и математико-статистические.

Экспериментальные способы базируются на схе-
ме классического эксперимента, когда есть варьируе-
мая независимая переменная (оператор) и зависимая 
переменная – показатель эффективности оказанно-
го воздействия (предиктор). Все остальные факто-
ры (метасистемные и субсистемные) необходимо со-
хранять стабильными. При этом для контроля обычно 
берется группа обучающихся, на которых экспери-
ментальное воздействие не оказывается. Сопостав-
ление результатов эффективности развития экспери-
ментальной и контрольной групп показывает влияние 
независимой (исследуемой) переменной на форми-
руемое у обучающихся качество [Гареев 2020; Со-
вин 2020; Лебедева 2015]. Часто в педагогических 
исследованиях, помимо исследуемого фактора, вы-
деляют ещё условия применения этого фактора [Зве-
рева 2020; Загвязинский, Атаханов 2005: 111]. До-
бавление только одного такого фактора (условия) 
требует увеличения количества экспериментальных 

и контрольных групп в два раза (модель Соломо-
на для четырех групп) [Дружинин 1997]. Например, 
педагог хочет использовать для улучшения запоми-
нания изучаемого материала особый мнемотехни-
ческий прием (нахождение ассоциативных связей). 
Он организует эксперимент, в котором в одной груп-
пе обучающихся материал заучивается без использо-
вания мнемотехнического приема, а в другой – с ис-
пользованием мнемотехнического приема. Однако 
он понимает, что в условиях урока всегда есть ли-
мит времени, и от этого может зависеть эффектив-
ность запоминания, независимо от использованных 
приемов. Поэтому он должен организовать по край-
ней мере две экспериментальных группы, в которых 
обучающиеся будут использовать мнемотехнический 
прием, но в одной – с жестким, ограниченным ли-
митом времени, а в другой – без такого временно-
го ограничения. Две контрольные группы должны 
запоминать материал без использования специаль-
ного мнемотехнического приема, но при этом одна 
из них должна действовать в условиях ограниченно-
го лимита времени, а вторая – без такого ограничения. 
Обработка и сопоставление результатов в контроль-
ных и экспериментальных группах покажет, насколь-
ко эффективен метод заучивания с использованием 
мнемотехнического приема, а сопоставление первой 
экспериментальной и первой контрольной групп по-
кажет значение условия лимита времени при исполь-
зовании мнемотехнического приема.

Если в качестве инструментов воздействия ис-
пользуется уже несколько педагогических средств, 
то наилучшей экспериментальной моделью являет-
ся многофакторный эксперимент, который позволя-
ет выявить не только влияние каждого из изучаемых 
факторов, но и эффект их совместного использова-
ния (синергетический эффект) [Давыдов 1997].

Однако необходимо признать, что реализация 
факторных моделей в педагогике – большая редкость, 
так как достаточно проблематично (сложно и дорого) 
организовать исследование, в котором используются 
десятки и сотни экспериментальных групп [Шабали-
на 2020]. Ведь если мы проверяем действие только 
трех независимых факторов, каждый из которых мо-
жет иметь три возможных состояния (низкая выра-
женность, средняя выраженность, высокая выражен-
ность), то экспериментальная модель будет включать 
27 экспериментальных групп (3×3×3). Если в каждой 
из таких групп будет по 25 обучающихся (стандарт-
ный класс в школе), то в исследовании уже будет за-
действовано 675 учащихся. Конечно, нельзя исклю-
чать, что такие исследования могут быть проведены 
в рамках докторской диссертации, однако обычно бу-
дущие кандидаты педагогических наук не обладают 
такими организационными и финансовыми ресур-
сами и их эмпирические выборки гораздо скромнее.

Доказательство истинности гипотетических средств и условий в педагогическом исследовании
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ПЕДАГОГИКА

Поэтому более целесообразно использовать мате-
матико-статистические методы доказательства. 
Они позволяют при сравнительно небольших выбор-
ках и умело подобранной модели исследования кон-
тролировать большинство исследуемых переменных, 
найти факторы, влияние которых на развиваемые ка-
чества максимально, и отсеять те факторы, которые 
имеют минимальное влияние на изучаемый процесс. 
Рассмотрим некоторые математико-статистические 
методы, которые можно использовать для этой цели: 
дисперсионный анализ, корреляционный и факторый 
анализ, регрессионный анализ.

Использование дисперсионного анализа. Влия-
ние какого-то фактора на изучаемый процесс мож-
но исследовать с помощью дисперсионного анали-
за [Гласс 1976]. Для этого нужно сопоставить сходные 
группы испытуемых, в которых изучаемый фактор 
имеет разную степень выраженности. Например, 
в одной группе учитель использует метод парного 
обсуждения при изучении нового материала, в дру-
гой – обсуждение в тройках, а в третьей – обсужде-
ние в четверках. Дисперсия, которую исследователь 
замеряет в каждой группе, – это внутригрупповой 
разброс зависимой переменной. В нашем примере 
это способность ответить на тест по изучаемому ма-
териалу. Если разброс ответов внутри каждой груп-
пы значимо различается от общего разброса ответов 
теста (межгрупповая дисперсия), то действительно 
фактор группового обсуждения может значимо по-
влиять на результаты усвоения материала. Если же 
внутригрупповая дисперсия большая, а межгруппо-
вая – маленькая, то изучаемый фактор (коллективное 
обсуждение) не оказывает никакого действия на ре-
зультативность тестирования. Особенностью диспер-
сионного анализа является то, что экспериментатор 
может использовать разную степень выраженности 
изучаемого фактора и на этой основе формировать 
группы испытуемых. Если исследуется только одна 
независимая переменная – применяется однофактор-
ный дисперсионный анализ (ANOVA), если несколь-
ко – многофакторный (MANOVA) [Липчиу 2013].

Использование корреляционного метода и фак-
торного анализа. Метод выявления статистических 
взаимосвязей позволяет обнаружить функциональ-
ное значение отдельных педагогических условий 
и средств. Для этого необходимо подсчитать коэф-
фициенты корреляции между показателями отдель-
ных педагогических условий (средств) и значением 
внешнего критерия эффективности (интегрального 
показателя) педагогического процесса. Если в каче-
стве эффективности педагогического процесса ис-
пользуются не интегральный, а отдельный, частный 
показатель, то опять возникает сомнение в валидно-
сти представленного исследования, если его автор 
не представляет доказательств того, то данный по-

казатель является репрезентативным для изучаемо-
го педагогического эффекта. Так, если исследователь 
использует показатель локус-контроля как показатель 
внутренней ответственности обучающегося, то, есте-
ственно, первоначально нужно доказать, что имен-
но локус-контроля является генеральным фактором, 
определяющим внутреннюю ответственность под-
ростка [Токарева 2021]. Доказательством репрезен-
тативности выбранного показателя может быть либо 
теоретическая интерпретация значения выбранно-
го фактора зависимой переменной [Сериков, 2010], 
либо указание на статистическую связь между вы-
бранным (частным) показателем и внешним крите-
рием результативности педагогического процесса.

Для подсчета коэффициента корреляции каждый 
фактор (независимая переменная) должен быть выра-
жен в числовой шкале. Далее, по этой шкале оцени-
вается каждое педагогическое воздействие. Результат 
педагогического воздействия (зависимая переменная) 
также должен быть оценен в числовой шкале. В зави-
симости от выбранной шкалы (номинативной, ранго-
вой или шкалы отношений) используется тот или иной 
статистический критерий подсчета взаимосвязи меж-
ду указанными факторами (коэффициент ассоциации, 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена или ко-
эффициент корреляции Пирсона). В любом случае ис-
следователь получает значение статистической связи 
между изучаемыми параметрами (коэффициент корре-
ляции), которая может характеризовать степень влия-
ния одного фактора на другой [Петров 2013]. При этом 
необходимо отметить, что указанные методы способ-
ны обнаружить связь, только если она имеет линей-
ный характер. Это означает, что с ростом значения 
одного фактора значение другого фактора либо тоже 
пропорционально и равномерно увеличивается (поло-
жительный коэффициент корреляции), либо уменьша-
ется (отрицательный коэффициент корреляции). Если 
же замеряемые параметры связаны нелинейно (график 
зависимости имеет форму параболической, степенной, 
логарифмической зависимости и т. п.), то указанные 
выше методы не покажут значимых коэффициентов 
корреляции. В этом случае необходимо пользоваться 
методом подсчета корреляционных отношений [Пе-
тров 2013; Симановский 2020].

Конечно, наличие корреляционной связи не гово-
рит обо обязательной причинно-следственной зави-
симости. Эта связь может иметь совершенно разную 
природу. Поэтому всегда после получения значимых 
коэффициентов корреляции исследователь должен 
интерпретировать характер данной связи [Williams 
2014]. К примеру, В США была замечена отрицатель-
ная связь между количеством ослов и количеством 
докторов наук в некоторых штатах. Объясняется 
эта связь достаточно просто: там, где много ослов – 
там развивается сельское хозяйство. Там мало уни-
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верситетов, и, соответственно, мало докторов наук. 
А в штатах, ориентированных на развитие наукоем-
ких производств, много университетов, которые вы-
пускают высококвалифицированных специалистов. 
Естественно, что в этих университетах работают мно-
го докторов наук [Липчиу 2013].

Корреляционный анализ может дополняться фак-
торным анализом, который позволяет связать анали-
тически выделенные факторы между собой, образо-
вав вторичные факторы. Факторный анализ позволяет 
на основе математико-статистических связей струк-
турировать большое количество факторов, выделив 
среди них лишь те, которые связаны с интегральным 
показателем результативности, и объединить их в фак-
торы второго порядка. Все это делает картину взаи-
мовлияний различных факторов и условий обозримой 
и легко интерпретируемой. 

Использование регрессионного анализа. Регрес-
сионный анализ позволяет изучать зависимость сред-
него значения одной величины от вариации других 
величин. В ходе использования этого метода исследо-
ватель составляет математическую модель зависимо-
сти одной переменной от различных факторов. Такая 
модель может показать вклад (степень влияния) каж-
дого изучаемого фактора в общий результат – долю 
изучаемого фактора в вариацию зависимой перемен-
ной [Kuromiya 2019]. Если автор исследует влияние 
одного фактора на другой, он составляет парную ре-
грессионную модель, если исследует несколько фак-
торов – модель множественной регрессии [Селютин 
2018]. Примером может служить исследование Ко-
лесникова и Лебедевой, в котором исследовалась сте-
пень вклада разных уровней активности интеллекта 
в эффективность усвоения текста [Колесников. 2010]. 
В качестве зависимой переменной использовалось ре-
шение задач трёх степеней сложности: действие по за-
данному алгоритму, комбинирование разных способов 
и выполнение творческого задания. Исследовалось 
влияние (степень вклада) трёх уровней активности 
интеллекта (А1, А2, А3) в решение задач разного уров-
ня сложности. Были получены следующие линейные 
регрессионные уравнения (R > 0,8; p < 0,01):

Эw = 37,2 + 1,3A1 + 0,6A2 – 0,1A3;
Эк = 46,3 – 0,4A1 + 2,6A2 + 0,2A3;
Эм = 34,8 – 0,2A1 + 1,1A2 + 3,4A3,

где Эw, Эк, Эм – эффективность усвоения текста 
по результатам решения задач трех групп сложности;  
индексом w обозначена группа задач, требующих 
действий по алгоритму; к – комбинирования извест-
ных способов; м – проявления креативности; А1, А2, 
А3 – активность интеллекта, соответствующая перво-
му, второму и третьему уровням [Колесников 2010].

Уравнения регрессии наглядно показывают сте-
пень участия каждого фактора интеллектуальной ак-
тивности в решении задач каждого уровня.

Сравнивая данные уравнения регрессии, учиты-
вая знак и значение коэффициента перед каждым 
из факторов, можно отметить, что по мере увеличе-
ния творческого компонента в задании значение и вес 
активности А3 растет, а значение и вес интеллекту-
альной активности А1 уменьшается.

К сожалению, приходится констатировать, что  
в современных педагогических работах авторы очень 
мало используют современные средства выявления 
причинно-следственных связей, которые могут быть 
использованы и для осуществления качественного 
прогноза педагогического воздействия.

Выводы 
1. Можно констатировать, что в современных пе-

дагогических исследованиях нередко не уделяется 
должного внимания доказательству влияния отдель-
ных факторов (условий и педагогических средств) 
на формируемое у обучаемых качество.

2. Для доказательства влияния независимых пере-
менных и контроля условий действия этих перемен-
ных возможно использовать экспериментальные 
средства (введение контрольных и эксперименталь-
ных групп, уравнивание этих групп (где это допу-
стимо), возможное варьирование изучаемых неза-
висимых переменных). Если невозможно провести 
полноценный эксперимент, то можно пользовать-
ся сочетанием экспериментальных и математико-
статистических методов. В этом случае могут 
использоваться методы дисперсионного, корреля-
ционного, факторного и регрессионного анализа. 
Эти методы позволяют выявить наиболее значимые 
факторы, влияющие на зависимую переменную, со-
ставить адекватную математическую модель педа-
гогического процесса, отсеять те факторы, которые 
имеют слабое, незначительное влияние. 

3. Использование математико-статистических мо-
делей не только позволяет валидизировать педагоги-
ческое исследование, но и делает возможным пред-
сказывать возможные педагогические последствия 
использования различных педагогических средств 
и условий.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования ценностных основ информационной культуры обучающихся орга-
низации среднего профессионального образования. Рассматривается информационно-образовательная среда, как ус-
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming the value foundations of the information culture of students of 
the organisation of secondary vocational education. The information and educational environment is considered as a condition 
for the formation of the value foundations of the information culture of the individual. The paper presents a theoretical 
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Обоснование актуальности. В современном об-
ществе объём и доступность информации стреми-
тельно возрастает. Значительно превалирует инфор-
мация в цифровом виде, человеку становится всё 
сложнее ориентироваться в интернет-пространстве 
и извлекать среди колоссального объёма ценное и до-
стоверное знание. Формирование у взрослеющего че-
ловека готовности ориентироваться в мире информа-
ции, использовать её для решения вопросов развития 
и сопротивляться негативному давлению информаци-
онного пространства – важная задача образователь-
ных организаций любого типа, в том числе образо-
вательных организаций среднего профессионального 
образования. Поиск педагогических средств её ре-
шения – важная исследовательская повестка сегод-
няшнего дня. Говоря о таких способностях человека, 
исследователи часто используют термин «информа-
ционная культура». Мы в эту категорию вкладываем 
не только и не столько технологический, сколько цен-
ностный смысл, понимая информационную культу-
ру как определённое мировоззрение, направленность 
личности на критическое осмысление и усвоение 
ценности информации. Информационная культу-
ра личности подразумевает включённость духовно-
нравственных норм в регуляцию поведения и дея-
тельности личности в информационной среде.

На наш взгляд, ценностно-мировоззренческий 
аспект информационной культуры более значим 
и устойчив как регулятор поведения и деятельно-
сти личности. Знаниевый и технологический ком-
понент информационной культуры быстрее и проще 
формируется, но не создаёт основу для принятия ре-
шения в ситуациях неопределённости и этического 
выбора, которыми наполнена жизнь взрослеющего 
сегодня человека. Основываясь на этих положениях, 
мы определили проблему исследования: при каких 
условиях процесс формирования ценностных основ 
информационной культуры обучающихся организа-
ций среднего профессионального образования бу-
дет эффективен? Одним из выявленных в ходе те-
оретического анализа и пилотажного исследования 
стало условие создания ценностно-насыщенной ин-
формационно-образовательной среды. Обоснова-
ние этого условия и определение влияния ценност-
но-насыщенной информационно-образовательной 
среды на процесс формирования информационной 
культуры обучающихся организации среднего про-

of the subjects of the educational process and, in general, on the formation of the value foundations of students’ information 
culture.
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фессионального образования является целью пред-
ставленной статьи.

Теоретическая разработанность пробле-
мы. Вслед за А.А. Гречихиным, Н.И. Мамонтовой, 
Н.А. Теплой [Гречихин: 15; Мамонтова: 25; Теплая: 44] 
под информационной культурой личности мы пони-
маем присвоенные личностью ценности, созданные 
и создаваемые в работе с информацией, обеспечива-
ющие способность ориентироваться в мире информа-
ции, оперировать с ней, постоянно используя ценности 
как основания для принятия решения. Ценностные 
основания информационной культуры трактуются 
нами на основе исследований проблемы формирова-
ния ценностной сферы личности [Боровикова, Фроло-
ва: 135; Смагина: 28] как присвоенные личностью цен-
ности, регламентирующие отношении к информации, 
деятельность и поведение в информационном про-
странстве, взаимодействие с другими людьми посред-
ством информации. Под процессом формирования 
ценностных основ информационной культуры лич-
ности мы понимаем педагогическую деятельность, 
направленную на создание условий для присвоения 
обучающимися ценностей информационной культу-
ры как реальных регуляторов поведения и деятельно-
сти при взаимодействии с информацией.

 Условие создания ценностно-насыщенной ин-
формационно-образовательной среды выявле-
но на основе следующих положений: идеи о значи-
тельном влиянии образовательной среды на процесс 
формирования личности (В.И. Панов, В.А. Яс-
вин) [Панов: 15; Ясвин; 6]; концепции о формировании 
культуры личности в информационно-образователь-
ной среде (В.А. Власенко, Е.В. Якушина) [Власен-
ко, Якушина: 1]; идеи о влиянии информационно-об-
разовательной среды на профессионально-личностное 
саморазвитие будущего специалиста (Н.К. Конопато-
ва) [Конопатова: 1].

На основании теоретического анализа под  цен-
ностно-насыщенной информационно-обра-
зовательной средой мы понимаем специально 
организованное с использованием информационно-
коммуникационных технологий пространство, про-
низанное морально-этическими нормами, правилами, 
событиями, а также актуальной, достоверной инфор-
мацией и целеориентированное на присвоение обуча-
ющимися ценностей, регулирующих взаимодействие 
с информацией и в информационном мире.
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Проанализировав структуру среды и её компонен-
ты (В.В. Малиатаки, М.П. Манаенкова) [Малиата-
ки: 103; Манаенкова: 1] нами выделены следующие 
компоненты ценностно-насыщенной информаци-
онно-образовательной среды: организационно-ад-
министративный; методический; содержательный; 
событийный; поведенческий; коммуникативный; дея-
тельностный; предметно-пространственный. Каждый 
из компонентов информационно-образовательной сре-
ды в организации среднего профессионального об-
разования должен быть насыщен ценностным со-
держанием. Информационно-образовательная среда 
наполнит работу с информацией смыслами, позво-
лит конструктивно взаимодействовать с информаци-
ей и посредством информации друг с другом. 

Процесс формирования ценностных основ ин-
формационной культуры обучающихся организации 
среднего профессионального образования в ценност-
но-насыщенной информационно-образовательной 
среде реализуется через механизм «информирование–
деятельность–рефлексия». На основе этого механиз-
ма нами выделены этапы процесса формирования 
ценностных основ информационной культуры обу-
чающихся организации среднего профессионально-
го образования: 1-й этап – информирование о нормах 
и ценностях информационной культуры; 2-й этап – 
предъявление образцов действия в информационно-
образовательной среде; 3-й этап – деятельностное 
опосредование ценностей информационной культу-
ры; 4-й этап – стимулирование вовлеченности и мо-
тивация развития при решении задач; 5- й этап – реф-
лексивная обработка полученного опыта. Реализация 
выделенных этапов формирования ценностных ос-
нов информационной культуры обучающихся орга-
низации среднего профессионального образования 
в ценностно-насыщенной информационно-образова-
тельной среде стала значимой частью нашей опытно-
экспериментальной работы.

Эмпирическое исследование. Эмпирическое 
исследование эффективности процесса формиро-
вания ценностных основ информационной культу-
ры в ценностно-насыщенной информационно-об-
разовательной среде студентов проводилось на базе 
ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 
имени Ф.В. Чижова» и предполагало выявление ди-
намики сформированности ценностных основ ин-
формационной культуры обучающихся организации 
среднего профессионального образования на протя-
жении всего периода опытно-экспериментальной ра-
боты. Эмпирическое исследование носило формиру-
ющий характер и включало в себя констатирующий 
эксперимент и формирующий эксперимент с опреде-
лением результатов на выходе. Опытно-эксперимен-
тальная работа реализовывалась на основе выделен-
ных ранее этапов.

На каждом этапе вносились изменения в ком-
поненты информационно-образовательная среды. 
На первом этапе, осуществлялось формирование 
целостного представления и преподавателей и сту-
дентов техникума о ценностных основах информаци-
онной культуры, наша деятельность была направлена 
на разработку и внедрение в среду образовательной 
организации информации о ценностях и нормах ра-
боты с информацией, а также создания тех препода-
вательских сообществ, которые в дальнейшем ста-
нут носителями и трансляторами этих ценностей. 
На втором этапе, осуществлялось предъявления 
образца действия в информационно-образовательной 
среде, организовывалась деятельность по передаче 
опыта от преподавателей к обучающимся, трансляция 
фундаментальных ценностей информационной куль-
туры. На третьем этапе, реализовывалось включе-
ние студентов в ценностно-ориентационную деятель-
ность, позволяющую приобрести опыт поведении 
и деятельности, регулируемых ценностями инфор-
мационной культуры. Четвёртый этап, выражал-
ся в поддержке стойкого интереса и развития, сти-
мулирование обучающихся на принятие ценностей 
информационной культуры. Целью пятого этапа 
стало развитие рефлексивной позиции обучающихся, 
которая является механизмом творческой активно-
сти личности, позволяет развивать собственную дея-
тельность, превращая её в объект своего воздействия. 

Методы исследования. Для оценки влияния об-
разовательной среды организации среднего профес-
сионального образования, измененной в результате 
описанной выше деятельности, на процесс форми-
рования информационной культуры студентов нами 
было проведено исследование «Анализ образователь-
ной среды организации среднего профессионального 
образования». Был разработан диагностический ин-
струментарий (анкета «Анализ образовательной сре-
ды организации среднего профессионального обра-
зования») и проведено исследование. При разработке 
анкеты мы руководствовались методикой диагности-
ки «Анализ образовательной среды вуза» М.В. Ер-
шовой [Ершова: 185], но с учетом специфики орга-
низации среднего профессионального образования). 
В опросе приняли участие различные субъекты об-
разовательного процесса: студенты, преподаватели, 
эксперты. Всего в опросе приняли участие 215 ре-
спондентов. Опрос был реализован с использовани-
ем онлайн-сервиса для создания форм обратной свя-
зи и разослан всем участникам исследования. Анкета 
содержала 8 разделов для преподавателей и экспер-
тов, и 6 разделов для студентов. Вопросы в каждом 
из разделов были направлены на оценку различных 
компонентов информационно-образовательной среды.

В результате проведённого исследования 
мы пришли к ряду заключений:
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- большинство преподавателей эксперименталь-
ной группы (80%) и экспертов (90%) активно включе-
ны в деятельность по созданию информационно-об-
разовательной среды, что позволяет им эффективнее 
организовывать образовательный процесс в техни-
куме. В тоже время только часть преподавателей кон-
трольной группы активно участвуют в насыщении 
информационно-образовательной среды ценностной 
составляющей; - исходя из низкой оценки ответов 
студентов на вопрос о регулярности проведения ме-
роприятий, направленных на формирование инфор-
мационной культуры студентов в техникуме, воспи-
тательная работа, направленная на формирование 
информационной культуры студентов должна осу-
ществляться регулярнее; - видна существенная разни-
ца в оценке образовательной среды по методическому 
компоненту. В экспериментальной группе педагогов 
оценка по всем показателям значительно превалиру-
ет (от 75 до 88%). Экспертная оценка даёт понима-
ние, что существует необходимость осуществление 
более скоординированного методического обеспе-
чения информационно-образовательной среды пре-
подавателей, а также повсеместное внедрение мето-
дических материалов по вопросам информационной 
культуры во всём техникуме; - высокие результаты 
экспериментальной группы преподавателей по со-
держательному компоненту (около 90%) подтверж-
дают значимость работы по насыщению ценностным 
содержанием дисциплин и важности повсеместно-
го внедрения свода правил по работе с информаци-
ей во всём техникуме; - около 90% преподавателей 
экспериментальной группы подтверждают наличие 
общей и разделяемой большинством преподавате-
лей системы ценностей информационной культуры, 
в контрольной группе такую оценку поставили толь-
ко 50% опрошенных; - больше половины студентов 
обеих группы редко участвуют в организуемых вне-
аудиторных мероприятиях. Данные результаты дают 
понимание, что необходимо скоординировано осу-
ществлять воспитательную работу совместно с вос-
питательным отделом техникума. - поведенческий 
компонент у всех субъектов образовательного процес-
са находится на достаточно высоком уровне. Показа-
тели экспериментальной группы студентов прибли-
жаются к максимальной оценке, что обуславливается 
планомерной работой по трансляции ценностей, норм 
и правил по работе с информацией. А ответы кон-
трольной группы не соответствуют действительности, 
так как противоречат ответам на отрытые вопросы; 
- преподаватели контрольной группы более консер-
вативны при использовании каналов коммуникации. 
Предпочитают личное общение, а также посредством 
электронной почты. В тоже время преподаватели экс-
периментальной группы более активно использую все 
электронные платформы начиная от социальных се-

тей, в которых преимущественно общаются студен-
ты и заканчивая системой дистанционного обучения, 
которая насыщена необходимым материалом для ор-
ганизации образовательного процесса и системати-
зации курсов и заданий; - анализ коммуникативного 
компонента показал, что по мнению преподавате-
лей обеих групп, достаточно активна в диалоге про-
ходят аудиторные занятие со студентами и студен-
ты активно взаимодействуют между собой; - только 
50% студентов обеих групп подтверждают регуляр-
ность групповых формах работы на учебных заня-
тиях, что даёт повод пересмотреть организационную 
деятельность педагогов и сделать акценты на группо-
вые занятия более регулярными; - в целом показатели, 
связанные с деятельностным компонентом, находят-
ся на среднем уровне, что свидетельствую о вклю-
чённости в проектную или исследовательскую дея-
тельность всех субъектов образовательного процесса; 
- результаты всех субъектов образовательного про-
цесса по предметно-пространственному компонен-
ту свидетельствуют о том, что в целом большинство 
студентов (от 70 до 80%), оценивают комфортность 
пространства техникума достаточно высоко. В тоже 
время только, около половины респондентов из чис-
ла преподавателей и экспертов оценивают удобство 
аудиторий на высоком уровне. 

Для выяснения связи между двумя рядами экспе-
риментальных данных (ответы на вопросы анкеты) 
мы использовали метод корреляций. В ходе анализа 
результатов экспериментальной группы студентов 
и преподавателей выявлена сильная положительная 
корреляционная зависимость между парами ответов 
на вопросы, которая выразилась в пределах от +0,6 
до +0,9. Таким образом, корреляционный анализ де-
монстрирует, что насыщенность среды ценностными 
основами информационной культуры имеет выражен-
ную положительную взаимосвязь с деятельностью 
субъектов образовательного процесса, направлен-
ную на формирование ценностных основ информа-
ционной культуры студентов. Исследуемая образо-
вательная организация среднего профессионального 
образования в целом имеет достаточный потенциал 
и положительные условия среды для последующего 
повсеместного насыщения информационно-образова-
тельной среды техникума ценностным содержанием, 
а именно: используемые для работы с информацией, 
специальное оборудование, используемое в этих це-
лях (персональные компьютеры, оргтехника и др.), 
инфраструктура техникума, в том числе доступ к ин-
формационным базам данных, библиотекам, ресур-
сам сети Интернет, наличие системы дистанционного 
обучения, наличие локальной сети с разграничением 
прав доступа пользователей к информации.

Выводы. На основании всего вышесказанного 
мы заключаем следующее: - чтобы информационно-
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образовательная среда стала эффективным условием 
формирования ценностных основ информационной 
культуры она должны быть целенаправленно насы-
щенная ценностным содержанием в каждом из сво-
их компонентов: организационно-административ-
ном; методическом; содержательном; событийном; 
поведенческом; коммуникативном; деятельностном; 
предметно-пространственном; - ценностно-насыщен-
ная информационно-образовательная среда актив-
но влияет на информационную культуру личности, 
если она содержит и транслирует нормы и правила 
работы с информацией, влияет на формирование от-
ношения к приемлемым и неприемлемым способам 
работы с информацией и взаимодействия в информа-
ционном мире, создаёт пространство деятельностно-
го опосредования ценностей информации в реальных 
повседневных практиках; - конкретными средствами 
формирования ценностно-насыщенной информаци-
онно-образовательной среды выступают: внедрение 
свода правил работы с информацией повсеместно 
в техникуме; внедрение в содержание образователь-
ной программы каждой дисциплины, в качестве ва-
риативной части модуля посвященного информаци-
онной культуре; внедрение в учебную деятельность, 
в рамках практических и лабораторных работ цен-
ностно-насыщенных заданий и кейс-ситуаций; насы-
щение деятельности студентов различными события-
ми, мероприятиям направленными на формирование 
информационной культуры, как в рамках аудитор-
ных занятий, так и в рамках внеаудиторных занятий, 
включение данных событий в план мероприятий вос-
питательного отдела; предоставление доступа к ме-
тодическим материалам всему педагогическому со-
обществу техникума; проведение с преподавателями 
семинаров, мастер-классов по использованию ин-
формационно-образовательной среды в качестве эф-
фективного инструмента, позволяющего качествен-
но организовать проектную и исследовательскую 
деятельность; - диагностика образовательной сре-
ды организации среднего профессионального об-
разования может осуществляться с использовани-
ем опросных методик, если выделены достаточные 
и необходимые компоненты среды, выявлены эм-
пирические референты проявления этих компонен-
тов, к оценке привлечены все значимые субъекты 
деятельности и отношений в организации среднего 
профессионального образования, созданы условиях 
для минимизации фактора социальной желательно-
сти ответов респондентов.
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Аннотация. В настоящей статье понятие «технологической готовности учителей» рассматривается в контексте исследо-
ваний зарубежных коллег. В результате теоретического анализа проведенного обзора англоязычных публикаций по-
следних лет становится очевидным, что успешное внедрение технологий зависит не столько от программного обе-
спечения, сколько от навыков и убеждений учителей. Кроме того, было выявлено, что технологическая готовность 
учителей зависит от таких факторов, как готовность учителя и готовность школы в содействии учителю, опыт ра-
боты педагога с информационно-коммуникационными технологиями, техническая поддержка учителя на рабочем 
месте, наличие учителей-специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (цифровых кураторов), 
доступ к информационным ресурсам, оптимизм и инновационность учителей, а также возможность представить 
свои учебно-методические наработки с помощью информационно-коммуникационных технологий и др.). Изучен-
ные взаимосвязи позволяют очертить перспективу дальнейших исследований технологической готовности россий-
ских учителей и наметить ряд важнейших задач в деле повышения имплементации информационно-коммуникаци-
онных технологий в процесс обучения в российской общеобразовательной школе.
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Технологические достижения последнего вре-
мени (см.: [Максименко и др. 2015]) привели к оп-
тимистичным прогнозам специалистов во многих 
сферах, в том числе и в образовании. Между тем 
педагогическое сообщество наряду с воспринимае-
мой полезностью оценивает и те тревожные вызо-
вы [Духанина 2009], которые сопряжены с техноло-
гическими инновациями [Хавенсон, Гизатуллин 2020; 
Хавенсон и др. 2020] и их имплементацией [Духа-
нина, Максименко 2020] в процессы работы обра-
зовательных организаций. Исследования разных лет 
многих ученых [Christensen, Knezek 2008; Ertmer, 
Ottenbreit-Leftwich 2010; Vihera, Nurmela 2001; Zhao, 
Cziko 2001] показали, что успешное внедрение тех-
нологий зависит не столько от программного обе-
спечения, сколько от навыков и убеждений учителей. 
Родительское сообщество [Духанина 2016] также вы-
сказывает опасение по поводу стремительного осво-
ения школьниками гаджетов [Духанина 2020], по-
явления у последних нехимических зависимостей, 
усиления фаббинга [Максиенко и др. 2021], кибер-
буллинга [Дейнека и др. 2020], потребления социаль-
но опасного контента [Максименко, Пичугина 2012] 
и др. С риторикой технологического скептицизма 
выступает ряд отечественных исследователей [За-
гвязинский, Строкова 2014], изучающих феномены 
«сопротивление инновациям» и «инновационной 
усталости», возрастания симуляционных практик 
и количества правонарушений [Максименко и др. 
2020]. В ситуации вынужденного перехода к циф-
ровизации школьного образования [Духанина, Мак-
сименко 2021] это требует внимательного изучения 
и последующего учета в деле просвещения учите-
лей, родителей и других целевых аудиторий [Духа-
нина, Максименко 2019] и создания релевантной си-
стемы мотивации педагогов [Духанина и др. 2014].

Учителя, которые не убеждены в том, что обра-
зовательные технологии полезны для преподавания 
и усвоения знаний, и не обладающие достаточными 
навыками для использования цифровых технологий 
в своих классах, вряд ли будут использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии на ре-
гулярной основе и эффективным способом [Petko 
et al. 2018]. В своем исследовании Д. Петко оценил, 
как на использование технологий в работе учителей 
влияют такие факторы, как готовность учителя и го-
товность школы в содействии учителю. В свою оче-
редь, готовность учителя включает в себя навыки, 
связанные с технологиями и убеждениями. Готов-
ность школы содействовать учителю рассматривает-
ся как скрытая переменная, охватывающая воспри-
нимаемое качество образования: технологические 
ресурсы, важность интеграции образовательных тех-
нологий во всей школе, ясность цели в отношении 
данной интеграции, поддержка директора школы 

и формальный и неформальный обмен между учи-
телями в отношении образовательных технологий.

М. Фуллан [Fullan 2003] считает, что успешное 
внедрение инноваций в школах зависит в первую оче-
редь от того, испытывают ли вовлеченные сотруд-
ники «сопричастность» к инновационному процес-
су и видят ли за ним последовательное обоснование.

С. Мумтаз [Mumtaz 2000] приводит список барье-
ров, препятствующих внедрению учителями техноло-
гических достижений в своей работе. Он включает: 
недостаток опыта работы с информационно-комму-
никационными технологиями, отсутствие техниче-
ской поддержки на рабочем месте, учителей-спе-
циалистов по информационно-коммуникационным 
технологиям (цифровых кураторов), времени на реа-
лизацию, доступа к информационным ресурсам и фи-
нансовой поддержки. Среди причин сопротивления 
учителей называются отсутствие административной 
и организационной поддержки, а также изменения 
в восприятии учителей, связанные с личностными 
и психологическими факторами. 

Как утверждает Л.Е. Гурлей [Gurley 2018], пре-
подавание онлайн требует технологических навыков, 
но также и иных педагогических подходов, в отличие 
от преподавания офлайн (лицом к лицу). П. Эртмер 
и А. Оттенбрейт-Лефтвич [Ertmer, Ottenbreit-Leftwich 
2010] определили 4 ключевых фактора, влияющих 
на интеграцию образовательных технологий в пре-
подавание: а) знания учителя, б) самоэффективность 
учителя, в) убеждения учителя и г) школьная/пред-
метная культура.

Э. Роджерс [Rogers 1995] предлагает три мо-
дели распространения инноваций: «необяза-
тельную» (с проявлением гибкости), «коллек-
тивную» (с балансом между максимальной 
эффективностью и свободой), «власть авторите-
та» (имеющую высокий риск сильного сопротивле-
ния). Самоэффективность учителей в преподавании 
и поддержке обучения была исследована через при-
зму системы технологических педагогических зна-
ний и знаний о содержании [Koehler et al. 2014]. Кон-
цепция включает в себя несколько областей знаний, 
в том числе общие для предметной области и спец-
ифические для технологии аспекты, которые важны 
для учителей при внедрении технологий в препода-
вание и обучение, и содержит следующие ключевые 
аспекты [Scherer et al. 2018]: знания о сложных взаи-
мосвязях между технологией, педагогикой и контен-
том, которые позволяют учителям разрабатывать со-
ответствующие и зависящие от контекста стратегии 
обучения [Koehler et al. 2014]; знания об использо-
вании информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) для реализации учебной практики, прин-
ципов и стратегий; знания о том, как предмет может 
быть представлен с помощью технологии. Впол-



33Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

не очевидна низкая степень принятия технологий 
в том случае, если преподаватели не могут сформу-
лировать свои педагогические соображения посред-
ством возможностей гаджетов и онлайн-инструмен-
тов [Brinkley-Etzkorn 2018].

Результаты исследований Т. Тео [Teo 2009] показа-
ли, что воспринимаемая полезность цифровой техно-
логии, отношение к использованию компьютера и са-
моэффективность этого навыка оказывают прямое 
влияние на поведенческое намерение использовать 
технологию, в то время как воспринимаемая простота 
использования, технологическая сложность и облег-
чающие условия косвенно влияют на поведенческое 
намерение использовать технологию. Когда техно-
логия воспринимается как полезная и ее использо-
вание – как улучшающее успеваемость учащихся, 
делающее обучение более эффективным, учителя 
с большей вероятностью будут ее использовать. По-
зитивный настрой оказывает прямое влияние на по-
веденческие намерения. Когда учителя испытывают 
положительные чувства по отношению к внедрению 
технологий, они, скорее всего, продолжат ее исполь-
зовать и будут применять более широко до тех пор, 
пока это будет поддерживаться позитивным отноше-
нием. Облегчающие условия оказывают наибольшее 
прямое влияние на воспринимаемую простоту при-
менения, за которой следует отношение к использо-
ванию компьютера и воспринимаемая полезность. 
Другими словами, адекватная поддержка пользова-
телю в применении технологии воспринимается од-
новременно с теми усилиями, которые требуются 
для ее освоения. Технологическая сложность [Sarah 
et al. 2020] оказывает прямое положительное влияние 
на воспринимаемую простоту использования и отри-
цательное – на воспринимаемую полезность. Если 
технология воспринимается как трудная в освоении 
и использовании, она, скорее всего, будет ощущать-
ся как настолько утомительная и отнимающая много 
времени, что придется приложить много усилий, что-
бы извлечь из нее пользу. О взаимосвязи между тех-
нологическими сложностями и предполагаемой по-
лезностью свидетельствует отрицательный эффект, 
который предполагает, что, когда пользователи вос-
принимают технологию как сложную, они склонны 
считать ее менее полезной, поскольку вряд ли они бу-
дут продуктивны и эффективны, используя ее.

Э. Вуд [Wood et al. 2005] с коллегами подчерки-
вают эмоциональный характер реакции учителей 
на технологии. Они обнаружили, что постоянно ме-
няющийся характер взаимоотношений между учи-
телями, основанный на сотрудничестве и взаимной 
поддержке, значимо обуславливает принятие цифро-
вых технологий учителями.

Ф. Лиу с соавторами [Liu et al. 2016] определи-
ли общие характеристики учителей (опыт препода-

вания с использованием технологий, уровень обра-
зования, опыт преподавания, пол), характеристики 
школы (поддержка школьных технологий, доступ 
школы к технологиям в классах) и контекстуальные 
характеристики (уровень класса, среднее количество 
учащихся в классе) как факторы для конкретных ха-
рактеристик учителя (уверенность и комфорт при ис-
пользовании технологий), каждый из которых влия-
ет на использование технологии учителем и классом.

Б. Сомех [Somekh 2008] указывает, что законода-
тельные рамки и организационные структуры школь-
ного образования часто делают невозможным изу-
чение и педагогическое применение инструментов 
ИКТ. Они серьезно ограничивают свободу действий 
учителей и учащихся, поскольку, по сути, являются 
культурными инструментами, которые опосредуют 
педагогику классной доски и мела. Они укрепляют 
традиционные роли и убеждения учителей. Систе-
му образования в данном случае можно понимать 
как устаревшую инфраструктуру, сопротивляющу-
юся неизбежным изменениям.

Преподавание искусственного интеллекта, реа-
лизуемое, например, в Африке, не имеет контексту-
альной значимости, поскольку не учитывает такие 
вещи, как культура и инфраструктура [Oyelere et al. 
2022]. Это связано с тем фактом, что Африка име-
ет один из самых низких показателей по глобально-
му индексу готовности правительства к внедрению 
искусственного интеллекта в разные сферы обще-
ственной жизни.

М. Ауанвале [Ayanwale et al. 2022] показал, что  
тревожность в отношении имплементации искус-
ственного интеллекта, а также воспринимаемая по-
лезность в значительной степени предсказывают 
поведенческие намерения учителей в отношении 
принятия цифровых технологий и обучения искус-
ственному интеллекту.

Готовность учителей участвовать в изменениях 
на любом уровне при переходе на онлайн-обучение 
представляет собой сложную организацию индиви-
дуальных, институциональных и культурных фак-
торов [Kukulska-Hulme 2012]. Эти факторы могут 
влиять на всех учителей неодинаково. Р. Шерер с со-
авторами [Scherer et al. 2021] разделяют собственно 
готовность учителей (личная готовность) и готов-
ность их школ (вузов) поддерживать онлайн-обуче-
ние (контекстуальная готовность).

П.К. Муньос Каррил с коллегами [Munoz Carril 
et al. 2013] показали, что более опытные «онлайн-
учителя» имеют более высокую уверенность в сво-
их педагогических компетенциях для преподавания 
онлайн. Некоторые исследования свидетельству-
ют о различиях в пользу женщин-преподавателей 
в высших учебных заведениях, в частности в от-
ношении понимания важности разработки онлайн-
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курсов [Briggs 2005], мотивации преподавать он-
лайн [Shea 2007], осознания ценности сообщества 
программ, вовлеченности и поддержки для создания 
сообщества онлайн-программ. Другие исследования 
не смогли выявить каких-либо гендерных различий 
в конструктах, связанных с готовностью к онлайн-об-
учению [Aydın 2005; Schmid et al. 2021]. Например, 
Ф. Мартин с соавторами [Martin et al. 2019] обнару-
жили существенные гендерные различия в пользу 
женщин по некоторым конструкциям (например, вос-
приятие важности разработки онлайн-курсов, комму-
никации и управления временем), но не по другим 
параметрам (например, отношение учителей к важ-
ности технической компетентности и их восприя-
тие собственной способности преподавать онлайн). 
Отслеживая имплементацию онлайн-образования 
в высшем образовании, Э. Баран [Baran 2011] при-
шла к выводу, что, помимо прочих факторов, дисци-
плина является значимым аспектом успешного пла-
нирования и внедрения онлайн-курсов учителями. 

Как показано А. Парасураман [Parasuraman 2000], 
оптимизм и инновационность являются движущи-
ми силами технологической готовности, в то вре-
мя как дискомфорт и незащищенность являются 
сдерживающими факторами. М. Суммак с коллега-
ми [Summak et al. 2010] наблюдали значительную 
разницу в подобных оценках учителей-женщин 
и учителей-мужчин по параметрам оптимизма, ин-
новационности и общей удовлетворенности, в то вре-
мя как существенной разницы в дискомфорте и не-
уверенности не обнаружили. Мужчины сообщали 
о значительно более высоком среднем значении оп-
тимизма и инновационности, чем женщины. Учите-
ля-мужчины также продемонстрировали значительно 
более высокий общий балл технологической готовно-
сти, чем учителя-женщины. Результаты исследования 
Н. Нох [Noh et al. 2014] показывают, что компьютер-
ная самоэффективность, как и личная инновацио-
ность, в области технологий являются предикторами 
воспринимаемой простоты использования, полезно-
сти, отношения к инновациям и их намерения ис-
пользовать онлайн-среду в преподавании и учебе.

Опыт является одним из факторов [Scherer et al. 
2023] технологической готовности учителей в осво-
ении цифровых помощников. Большинство исследо-
ваний готовности учителей в значительной степени 
основаны на предположении, что взаимосвязь меж-
ду опытом и готовностью линейна [Hung et al. 2016]. 
Это общее предположение о линейности предпола-
гает, что более опытные учителя склонны считать 
себя лучше (или хуже) подготовленными к освоению 
онлайн-инструментов, чем менее опытные учителя. 
Возможная нелинейная зависимость могла бы объяс-
нить различия в направлении и статистической значи-
мости корреляций в разных исследованиях [Downing, 

Dyment 2013]. Р. Классен и М. Чиу [Klassen, Chiu 
2010] обнаружили перевернутую U-образную связь 
между годами преподавательского опыта и тремя из-
мерениями самоэффективности: управлением клас-
сом, стратегиями преподавания и вовлеченностью 
учащихся. Согласно этому наблюдению, самоэффек-
тивность возрастает с опытом до оптимального уров-
ня, а затем снижается с увеличением опыта. Опыт 
учителей в области применения онлайн-инструмен-
тов в преподавании и их готовность к нему могут ва-
рьироваться в зависимости от предметной области, 
различных предметных культур, программ подготов-
ки учителей, методов преподавания или других фак-
торов, представляющих предметную специфику пре-
подавания и обучения [Tondeur et al. 2019].

На негативном отношении учителей к принятию 
цифровых технологий в школах существенно сказы-
вается отсутствие технологической инфраструкту-
ры в школах (например, доступ к компьютерам, Ин-
тернету или специальным программам) [Eickelmann, 
Vennemann 2017], временные ограничения (например, 
отсутствие времени для планирования обучения с ис-
пользованием цифровых носителей) или отсутствие 
технической или педагогической поддержки [Pelgrum 
2008]. К внутренним факторам относятся убеждения 
учителей в отношении информационно-коммуника-
ционных технологий и их нежелание менять образо-
вательные практики [Fullan 2012]. И если внешние 
факторы или барьеры можно изменить, выделив шко-
лам дополнительные ресурсы и оснастив их доста-
точным количеством компьютеров и программным 
обеспечением, в том числе обеспечив дополнитель-
ную компьютерную подготовку учителей, то вну-
тренние факторы (аффективные установки учителей) 
в среднесрочной перспективе могут оставаться неиз-
менными [Maio, Olson 1995; Snyder, De Bono 1989].

П. Роджерс [Rogers 1999] привел систематизацию 
основных барьеров в принятии новых технологий 
в образовании: категория доступности (ограничен-
ный доступ к полезному, актуальному и уместно-
му оборудованию и программному обеспечению); 
вторая – это отсутствие технологической, техниче-
ской, социальной и институциональной поддерж-
ки, доступной учителям, то есть фактическая под-
держка, оказываемая школами, органами образования 
или университетами учителям в использовании и об-
служивании технологий. Третий барьер – это отсут-
ствие заинтересованности всех сторон, включая вре-
мя, которое учителя могут (или желают) потратить 
на разработку нового программного обеспечения, но-
вых навыков или полезных приложений.

Таким образом, обзор англоязычных публикации 
по теме технологической готовности учителей про-
демонстрировал влияние многих переменных (го-
товность учителя и готовность школы в содействии 
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учителю, опыт работы педагога с информационно-
коммуникационными технологиями, техническая 
поддержка учителя на рабочем месте, наличие учи-
телей-специалистов по информационно-коммуника-
ционным технологиям (цифровых кураторов), доступ 
к информационным ресурсам, оптимизм и инноваци-
онность учителей, а также возможность представить 
свои учебно-методические наработки с помощью ин-
формационно-коммуникационных технологий и др.) 
на процесс цифровизации школьного образования 
и ставит перед российскими педагогами-исследова-
телями ряд интересных задач, без решения которых 
довольно сложно говорить о технологическом про-
грессе российского общества.
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Проблеме использования педагогических про-
граммных сред для управления процессом усвое-
ния учебного материала посвящено большое чис-
ло работ как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе (Б. Скиннер, Э. Торндайк, Ф. Янушке-
вич, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, З.А. Решетова, 
Л.Н. Ланда, В.П. Беспалько, В.М. Монахов, В.В. Пе-
трусинский и др.). В период пандемии вопросы циф-
ровизации среднего и высшего образования ста-
ли особенно актуальными, что нашло отражение 
в многочисленных публикациях по названной те-
матике. Особое внимание уделено проблемам изме-
нения и дополнения принципов обучения [Cергеев, 
Чандра: 266; Прохорова, Булганина: 203; Бережно-
ва: 35; Заводчикова: 167], целесообразности исполь-
зования дистанционных технологий при очном обу-
чении [Катаева, Катаев: 42; Колосова: 103; Никитин: 
88], анализу эффективности использования в учеб-
ном процессе различных педагогических программ-
ных сред [Вакуленкова: 81; Возможности: 442; По-
пов: 24].

Очевидно, что перенос в цифровой формат репро-
дуктивной составляющей обучения является весь-
ма уместным. Открытым остаётся вопрос о возмож-
ности и целесообразности управления с помощью 
цифровых средств процессом формирования мно-
гокомпонентных, комплексных умений и навыков. 
К таковым можно отнести методические умения, вхо-
дящие в состав профессиональной компетенции бу-
дущего педагога.

Перефразируя определение общепедагогических 
умений, данное в [Спирин: 6], под методическим 
умением будем понимать сложное психическое об-
разование, в состав которого входят научные зна-
ния, сформированные навыки, а также эвристические 
мыслительно-практические действия по решению 
методических задач. Методической задачей вслед 
за Т.И. Ковтуновой будем называть педагогическую 
задачу, обусловленную противоречием между суще-
ствующим и требуемым уровнем сформированности 
у учащихся знаний, умений и навыков в рамках опре-
делённого учебного предмета [Ковтунова: 57].

and non-automated type of control. At the stage of joint construction of the approximate basis of professional action by 
the teacher and the student, the most effective model will be a delayed management one, accompanied by independent 
control of each step according to the developed scheme of action. At the stage of the student’s independent allocation of 
the approximate basis of the methodological action, it is advisable to use a delayed, directed, non-automated control model. 
Organising mutual control at the last stage will allow fi lling the design schemes of the invariants of methodological actions 
with a large number of ‟images”. The article justifi es the choice of digital tools for implementing these control models, 
provides examples of training methodological tasks and the corresponding elements of the Moodle course.

Keywords: methodological competence, methodological skill, training methodological task, orienting basis of an action, training 
management environment, Moodle, management model.
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Методическое умение реализуется через мето-
дические действия, которые, в свою очередь, пред-
ставляют собой совокупность некоторых операций. 
В каждом методическом действии можно выделить 
инвариантную и специфическую части. В инвариант-
ной отражены общие закономерности того или иного 
элемента процесса обучения, опирающиеся на поло-
жения современной психологии и дидактики, в спе-
цифической – та особенность действия, которая опре-
деляется конкретным содержанием предмета. 

Например, в состав методического умения, свя-
занного с формированием понятий, входят действия 
по разработке системы примеров, иллюстрирующих 
объем понятия. Инвариантной частью этих действий 
является необходимость подбора примеров объектов, 
подходящих и не подходящих под понятие; при этом 
для понятий, определение которых имеет конъюнк-
тивную форму, набор примеров должен содержать 
объекты, обладающие всеми существенными при-
знаками, и объекты, у которых один из признаков от-
сутствует. Для понятий, определение которых име-
ет дизъюнктивную форму, набор примеров должен 
содержать объекты, обладающие каждым из суще-
ственных признаков в отдельности, примеры объ-
ектов, обладающих несколькими из существенных 
признаков (если это возможно), и примеры объек-
тов, не обладающих ни одним из признаков [Груде-
нов: 1990]. Описанный алгоритм разработки системы 
примеров, иллюстрирующих объем понятия, являет-
ся обобщённой конструктивной схемой инварианта 
указанного методического действия, которая при ре-
ализации может претерпевать существенные измене-
ния, связанные с содержанием конкретного понятия 
и условиями его формирования.

Очевидно, что за ограниченное время невозмож-
но обсудить с будущими учителями все содержа-
тельные особенности обучения предмету в школе, 
однако сформировать у студента обобщённые кон-
структивные схемы инвариантов методических дей-
ствий вполне возможно. 

Управление процессом формирования методиче-
ских умений в рамках обучения в педагогическом 



41Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

вузе реализуется с помощью набора учебных ме-
тодических задач. Под учебной методической зада-
чей (УМЗ) будем понимать задание, используемое 
в методической подготовке учителя на уровне осмыс-
ления, проектирования и практической реализации 
методических, педагогических профессиональных 
действий с целью развития методической компетент-
ности [Игна: 177]. Частичный или полный перевод 
УМЗ в цифровой формат позволяет, во-первых, уве-
личить количество и вариативность выполняемых 
студентом задач, во-вторых, реализовать наиболее 
эффективные модели управления формированием 
методических умений.

В [Быкова: 179] были выделены этапы формиро-
вания ориентировочной основы профессиональных 
действий будущего учителя информатики и соответ-
ствующие им типы заданий курса методики обучения 
и воспитания в области информатики. Целью данной 
статьи является выявление основных моделей управ-
ления процессом формирования методических уме-
ний на каждом из выделенных этапов и определение 
цифровых средств реализации УМЗ, позволяющих 
сформировать обобщённые конструктивные схемы 
осваиваемых методических умений, обладающие не-
которой устойчивостью и широтой переноса в усло-
виях сжатых временных рамок.

В педагогике на основе анализа видов и средств 
управления, а также особенностей информационных 
процессов выделено восемь дидактических систем 
управления [Беспалько: 124]. В.П. Беспалько отме-
чает следующие характеристики управления про-
цессом учения: характер обратной связи, степень ав-
томатизации и учёт индивидуальных особенностей 
обучающихся.

По характеру обратной связи можно выделить 
разомкнутое (отсроченное) и замкнутое (цикличе-
ское) управление. При отсроченном управлении кон-
троль осуществляется по результатам деятельности, 
при циклическом контролируется каждый этап учеб-
ной деятельности. Разомкнутый вариант управления 
при подготовке будущих педагогов реализуется, если 
студентам предлагается задание на разработку закон-
ченного методического продукта, а проверка осу-
ществляется преподавателем по представленному 
результату. Примером формулировок УМЗ, реализу-
ющих неавтоматизированную, отсроченную модель 
управления, могут служить задания типа: «Разрабо-

тайте конспект урока по теме...», «Составьте кон-
трольную работу по теме...», «Разработайте презен-
тацию для объяснения темы...».

При выполнении подобных УМЗ студент приобре-
тает некоторый профессиональный опыт, однако фор-
мирование ориентировочной основы действий, вхо-
дящих в состав методического умения, происходит 
стихийно, «методом проб и ошибок», так как выде-
ление конструктивной схемы методического действия 
не происходит. Условно описанная модель управле-
ния процессом решения методической задачи изобра-
жена на рисунке 1. Этот вариант управления эффек-
тивен только на этапах закрепления и автоматизации 
методических умений. 

Согласно принципу последовательной интерио-
ризации методических умений [Заводчикова: 167], 
набор УМЗ должен способствовать поэтапному уси-
лению самостоятельности построения студентами 
ориентировочной основы профессиональных дей-
ствий. На первом этапе формирования умения ис-
пользуются УМЗ, в которых методические действия 
и операции, входящие в состав методического уме-
ния, выявлены преподавателем; на втором этапе сту-
денты выделяют их в ходе совместного с преподава-
телем обсуждения; на заключительном этапе ООД 
профессионального действия строится студентом са-
мостоятельно.

В соответствии с принципом операционализации 
методических умений [Заводчикова: 167] управление 
формированием методического умения на первом 
этапе предполагает получение преподавателем сведе-
ний о процессе решения УМЗ. Как отмечено в [Талы-
зина: 47], для осуществления оперативной обратной 
связи необходимо выделить основные переходные 
состояния управляемого процесса, определить сово-
купность характеристик, которые позволят получить 
информацию о его состоянии. В случае с методиче-
ским умением преподавателю необходимо выделить 
действия, входящие в состав методического умения, 
и включить в формулировку УМЗ их описание в яв-
ном виде. То есть УМЗ должна быть сформулирова-
на в форме совокупности набора заданий, последова-
тельное выполнение которых приводит к получению 
некоторого законченного методического продукта. 
На рисунке 2 представлена модель управления про-
цессом решения методической задачи с пошаговым 
контролем действий студента.

Рис. 1. Модель отсроченного управления процессом решения УМЗ
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Некоторые методические действия могут быть де-
тализированы до такой степени, что появляется воз-
можность представить отдельные операции в виде 
вопросов в тестовой форме, то есть организовать зам-
кнутое, автоматизированное управление дидактиче-
ской системой. Как отмечает В.П. Беспалько, можно 
получить хорошее качество обучения в этой модели 
управления, компенсируя рассеянный информацион-
ный процесс (отсутствие индивидуальной траекто-
рии обучения) хорошей обратной связью.

К цифровым инструментам, которые позволяют 
автоматизировать обратную связь в условиях рассе-
янного управления процессом решения методиче-
ской задачи, можно отнести среду управления обуче-
нием (LMS) Moodle. В настоящее время это наиболее 
удобный инструмент, позволяющий реализовать не-
линейную структуру изучения материала, встраивать 
упражнения из внешних источников и т. п.

Приведём пример учебной методической задачи, 
содержащей операционализацию умения осущест-
влять разработку набора взаимосвязанных задач. 
Данная ниже УМЗ, состоящая из девяти заданий, 
может быть представлена в форме интерактивной 
лекции в LMS Moodle, что позволяет осуществить 
рассеянную, автоматизированную, циклическую мо-
дель управления.

Задание 1. Решите задачу «Укажите наибольшее 
четырёхзначное восьмеричное число, двоичная за-
пись которого содержит 5 единиц. В ответе запиши-
те только само восьмеричное число, основание си-
стемы счисления указывать не нужно».

Задание 2. Отметьте, какие из перечисленных дей-
ствий можно отнести к шагам решения задачи:

– определить возможное количество знаков в дво-
ичной записи четырехзначного восьмеричного числа;

– определить количество 0 и 1 в двоичной записи 
искомого числа;

– определить расположение 0 и 1 в двоичной за-
писи искомого числа;

– перевести данное число из восьмеричной систе-
мы счисления в двоичную.

Задание 3. Укажите, в каком порядке должны сле-
довать шаги решения задачи:

– определить возможное количество знаков в дво-
ичной записи четырехзначного восьмеричного числа;

– определить количество 0 и 1 в двоичной записи 
искомого числа;

– определить расположение 0 и 1 в двоичной за-
писи искомого числа;

– перевести число в требуемую систему счисления.
Задание 4. Отметьте теоретические факты и ал-

горитмы, знание которых необходимо для решения 
задачи:

– понятие о родственных системах счисления и ал-
горитмы перевода чисел из одной системы счисления 
в другую, родственную ей;

– соотношение количества знаков в двоичной 
и восьмеричной записи числа;

– правила сравнения чисел в позиционных систе-
мах счисления;

– правила выполнения арифметических операций 
в позиционных системах счисления.

Задание 5. Выберите из списка задачу, предназна-
ченную для актуализации алгоритма перевода чисел 
из одной системы счисления в другую, родственную 
ей (дан перечень задач).

Задание 6. Отметьте, какие из предложенных за-
дач направлены на актуализацию знаний о соотноше-
нии количества знаков в двоичном и восьмеричном 
представлении числа (дан перечень задач).

Рис. 2. Циклическая модель управления процессом решения УМЗ
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Задание 7. Отметьте, какие задачи направлены 
на актуализацию умения сравнивать числа, запи-
санные в двоичной системе счисления (дан пере-
чень задач).

Задание 8. Итак, набор заданий для актуализа-
ции знаний и умений, необходимых для решения за-
дачи, должен содержать задачи: на перевод из од-
ной системы счисления в другую, родственную ей; 
на понимание соотношения количества знаков в дво-
ичной и восьмеричной записи числа; на сравнение 
чисел, записанных в двоичной системе счисления; 
на умение приводить примеры чисел с заданным ко-
личеством данных цифр. Учитель составил следую-
щий набор задач (приведен набор задач). Выберите 
из предложенного перечня задачи, которых не хвата-
ет в наборе, предложенном учителем.

Задание 9. Предложите задачу на модификацию 
алгоритма, используемого для решения описанной 
задачи.

Рассеянную, автоматизированную, замкнутую мо-
дель управления целесообразно использовать в нача-
ле первого этапа формирования методического уме-
ния. В дальнейшем её использование не является 
эффективным, так как, во-первых, подобные задания 
не способствуют выделению инвариантной части ме-
тодического умения; во-вторых, УМЗ должны прово-
цировать студентов на формулировку собственных 
методических решений, следовательно, необходимы 
задания открытого типа. В цифровой среде осуще-
ствить описанный подход можно с помощью инстру-
ментов, не предполагающих автоматическую провер-
ку; например, в LMS Moodle это может быть элемент 
курса «Задание». В этом случае управление будет не-
автоматизированным, замкнутым и может быть на-
правленным, если получится реализовать не только 
основную, но и корректирующую программу управ-
ления. Основная программа управления представляет 
собой последовательность заданий; корректирующая 
обратная связь может осуществляться преподавате-
лем на практическом занятии в форме короткой бе-
седы после выполнения каждого элемента задачи. 

Приведём пример УМЗ для реализации направ-
ленной, неавтоматизированной, циклической модели 
управления. Заметим, что рекомендации по выполне-
нию задачи в этом случае предоставляют студентам 
конструктивную схему инварианта методического 
действия в явном виде.
Формулировка УМЗ. Разработайте укрупненное 

упражнение для усвоения способа решения задачи: 
«Запись числа 338 в системе счисления с основани-
ем N содержит 3 цифры и оканчивается на 2. Чему 
равно максимально возможное основание системы 
счисления»?

Рекомендации по выполнению УМЗ. Соблюдайте 
следующие этапы выполнения задания:

1. Решите задачу (возможно, несколькими спо-
собами).

2. Сформулируйте шаги алгоритма решения зада-
чи для одного из способов решения.

3. Выделите теоретические факты и алгоритмы, 
знание которых необходимо для выполнения каждо-
го шага алгоритма.

4. Сформулируйте задачи для актуализации каж-
дого теоретического факта и/или алгоритма из пре-
дыдущего пункта.

5. Сформулируйте задачи на синтез шагов алго-
ритма.

6. Сформулируйте задачи на модификацию алго-
ритма, используемого для решения предложенной 
задачи.

На следующем этапе формирования методиче-
ского умения его ориентировочная основа выделя-
ется студентом в ходе коллективного обсуждения, 
направляемого преподавателем. Модель управле-
ния здесь будет разомкнутой (преподаватель орга-
низует контроль конечного результата), направлен-
ной (студенты выполняют задания по вариантам), 
неавтоматизированной. Обратная связь может воз-
никать при наличии затруднений, однако основным 
средством контроля шагов выполнения УМЗ должен 
выступать самоконтроль, для чего целесообразно 
использовать чек-листы, которые в цифровом фор-
мате могут детализироваться в виде опроса, анке-
ты и т. п. (в LMS Moodle элементы курса «Опрос», 
«Семинар»).

На последнем этапе необходимо использо-
вать [Быкова: 179] УМЗ, в которых студенты сами вы-
деляют ориентировочную основу методического дей-
ствия, используя сформированные на предыдущих 
этапах конструктивные схемы инвариантов методи-
ческих действий. Для последующей интериоризации 
схемы действия необходимо предоставить студентам 
серии задач, предполагающих использование одина-
ковой инвариантной, но различных специфических 
частей методического действия. В условиях ограни-
ченного времени решение большого количества УМЗ 
одним студентом невозможно, целесообразно пред-
ложить группам обучающихся разные задания и ор-
ганизовать взаимоконтроль. Это позволит студентам 
отделить инвариантную часть действия от специфи-
ческой и наполнить конструктивные схемы инвари-
антов методических действий большим количеством 
«образов»-примеров.

На рисунке 3 представлена модель управления 
формированием обобщённой конструктивной схемы 
инварианта методического умения. Реализовать эту 
модель управления в LMS Moodle возможно с помо-
щью элемента курса «Семинар», который позволя-
ет студентам оценить работы друг друга. Общая от-
метка за выполнение элемента курса складывается 

Цифровые средства управления процессом формирования методических умений
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из оценки за выполнение УМЗ (при этом оценка пре-
подавателя может иметь существенно больший вес, 
чем оценки, данные студентами) и отметки за оцени-
вание студентом чужих работ (при этом учитывается 
степень совпадения оценки студентов с оценкой пре-
подавателя за проверенные работы однокурсников).

Таким образом, на различных этапах целесо-
образно использовать разные модели управления 
процессом формирования методических умений по-
средством решения учебных методических задач. 
Использование самоконтроля и взаимоконтроля даёт 
возможность повысить эффективность обучения. 
В таблице 1 представлены цифровые средства, по-
зволяющие реализовать описанные модели управ-
ления при использовании различных форм контро-
ля. Стоит отметить, что кроме учебных элементов 
СДО Moodle бывает удобно использовать и дру-
гие цифровые средства обучения. Контроль пре-

подавателя в замкнутой модели управления может 
осуществляться с помощью коллекций упражнений 
LearningApps (в том числе внедренных в онлайн-
курс Moodle в виде пакета SCORM [Плясунова: 
161]) и уроков, разработанных с помощью сервиса 
Stepik.org; при разомкнутом управлении традицион-
но используют документы Offi ce. Чек-листы для са-
моконтроля выполнения УМЗ могут быть представ-
лены в форме опросов, с использованием облачных 
сервисов. Для организации взаимного контроля мо-
гут использоваться чаты в различных мессенджерах, 
а также облачные сервисы.

Использование указанных цифровых средств реа-
лизации УМЗ для организации различных моделей 
управления процессом формирования методических 
умений способствует созданию студентами обобщён-
ных конструктивных схем осваиваемых методиче-
ских умений, обладающих широтой переноса в новые 

Рис. 3. Модель управления формированием обобщённой конструктивной схемы 
инвариантов методического умения. 

ИЧ – инвариантная часть методического действия, СЧ – специфическая часть методического действия
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Таблица 1
Цифровые средства управления формированием методических умений 

посредством решения учебных методических задач
Модель управления

Виды 
контроля

Циклическая Отсроченная

Контроль преподавателя

Элементы курса LMS Moodle «Интерактивная 
лекция» и «Тест»
Коллекция упражнений на LearningApps, 
пакет SCORM в LMS Moodle
Урок на Stepik.org

Элемент курса LMS Moodle «Задание»
Оформление решения УМЗ 
в документах Offi ce

Самоконтроль

Элементы курса LMS Moodle «Анкета» 
и «Опрос» (чек-листы с критериями оценки 
каждого этапа решения УМЗ)
Облачные сервисы.

Взаимоконтроль Элементы курса LMS Moodle «Чат», «Форум» 
Облачные сервисы.

Элемент курса LMS Moodle «Семинар».
Чаты и группы в мессенджерах
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условия, что существенно повышает качество подго-
товки будущих учителей.
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САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭМПАТИЯ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
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Аннотация. Проблема самоэффективности учителей остается весьма актуальной. В этой связи становится продуктивным 
изучение взаимосвязи эмпатии и самоэффективности у школьных учителей. Целью настоящего исследования явля-
лось определение связи эмпатии с самоэффективностью учителей посредством анализа англоязычных источников, 
а также корреляционного анализа данных, полученных в ходе онлайн-опроса российских учителей. В исследовании 
использовались следующие методики: «Шкала эмпатии учителей» [Wang, Zhang, Peng, Lu, Huang, Chen] в адаптации 
А.В. Чагиной и Е.В. Забелиной [Чагина, Забелина], а также анкета «Самоэффективность учителя». В опросе приня-
ли участие 116 учителей из ряда регионов России, 94,5 % из них – женщины, средний возраст – 45,04 года. Для об-
работки данных использовались программа SPSS 19.0. Как показали результаты опроса, российские учителя оце-
нивают собственную эффективность в использовании компьютерных и мультимедийных технологий, у них высоко 
развиты навыки установления контактов с различными аудиториями (ученики, родители, коллеги), они умеют аргу-
ментировать свою позицию, в то же время учителя испытывают затруднения в организации дистанционного обуче-
ния, а также в подборе методов проведения опросов и педагогической диагностики учащихся, им трудно использо-
вать в своей работе законодательные и иные нормативные правовые документы органов власти. Было установлено, 
что эмпатия у преподавателей связана с уровнем религиозности, образования педагога, а также с уровнем субъек-
тивного дохода учителя. Возраст учителя коррелирует со многими показателями его самоэффективности. Эмпатия 
учителей оказалась взаимосвязана с оцениваемой педагогами их самоэффективностью, а именно: умение распоз-
навать эмоции у учеников связано с творческими и исследовательскими навыками учителей, их умением констру-
ировать прямую и обратную связь с другим человеком. Это необходимо принимать во внимание при выстраивании 
работы с учителями в системе школьного образования.

Ключевые слова: самоэффективность учителя, средняя школа, эмпатия, российские учителя, шкала эмпатии учителей.
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Research Article

SELF-EFFICACY AND EMPATHY OF THE RUSSIANS TEACHERS

Alina Vl. Chagina, Kostroma Regional Public organisation “Knowledge” Kostroma, Russia, email: alinachagina90@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0001-6883-0172

Abstract. T The problem of teachers’ self-effi cacy remains highly topical. Studying the relationship between empathy and self-
effi cacy in school teachers is becoming productive in this regard. What was the aim of this study included determining 
the relationship between empathy and teachers’ self-effi cacy through an analysis of English-language sources as well as 
a correlational analysis of the data obtained from an online survey of Russian teachers. The following methodologies - 
the adapted Empathy Scale for Teachers, as well as the Teacher Self-Effi cacy Questionnaire - were used in the study. 
116 teachers from a number of Russian regions took part in the survey, 94.5% of whom were women, whose average age 
gave 45.04 years. SPSS 19.0 software was used to process the data. As the results of the survey showed, Russian female 
teachers highly evaluate their own ratings in using computer and multimedia technologies; their skills of contact with different 
audiences (pupils, parents, colleagues) are highly developed in them; they are able to argue their position; at the same 
time, these women have diffi culties in distance learning and in selecting methods of pupils’ interviewing and pedagogic 
diagnostics; they have diffi culties using legislative and other normative legal documents. It has been found that empathy is 
related to the level of religiosity in the female teachers, as well as the pedagogues’ education; fi nally, it is related to the way 
the pedagogues assess their self-effi cacy, namely: recognising emotions in pupils is related to the female teachers’ creative 
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ПЕДАГОГИКА

Введение. Эффективная работа учителя в шко-
ле способна приносить пользу не только учени-
кам, но и учителям, родительскому сообществу, 
а также самой школе [Vatou, Gregoriadis, Tsigilis, 
Grammatikopoulos], способствовать снижению ряда 
деструктивных факторов [Дейнека, Максименко, Ду-
ханина 2019; Максименко, Дейнека, Духанина, Са-
поровская 2021; Беркович, Духанина, Максименко, 
Надуткина 2019]. Ряд исследований показал, что уче-
ники высокоэффективных учителей превосходят 
других учеников в успеваемости [Anderson, Greene, 
Loewen; Moore, Esselman; Ross, Cousins, Gadalla].

Согласно исследованиям западных коллег, вос-
приятие учителями собственной эффективности свя-
зано с достижениями их учеников [Johnson; Moore, 
Esselman]. Эффективные учителя знают, как создать 
подходящую среду для обучения [Schutte, Malouff, 
Bobik, Coston, Greeson, Jedlicka, Wendorf].

Первоначальное определение социальной самоэф-
фективности описывалось как «способность участво-
вать в социальных взаимодействиях для установления 
или поддержания межличностных отношений» [Smith, 
Betz]. А. Бандура утверждал, что убеждения в самоэф-
фективности варьируются в разных сферах функцио-
нирования индивида, и предложил определять степень 
специфичности задач для разработки показателей са-
моэффективности [Bandura]. Согласно его точке зре-
ния, самоэффективности могут способствовать четы-
ре источника (опыт овладения, заместительный опыт, 
вербальное убеждение и физиологическое возбужде-
ние), причем опыт овладения и вербальное убеждение 
считаются наиболее важными.

В широком смысле социальная самоэффектив-
ность определялась: благополучием людей, связан-
ных с работой [Fan, Litchfi eld, Islam, Weiner, Alexander, 
Liu, Kulviwat], удовлетворенностью жизнью [Wright, 
Perrone], созданием команды [Loeb, Stempel, 
Isaksson], просоциальным поведением [Alessandri, 
Filosa, Eisenberg, Caprara] и выполнением задач [Luo, 
Permzadian, Fan, Meng], их самореализацией [Ши-
пова, Опекина]. Кроме того, убеждения в социаль-
ной самоэффективности побуждают людей разви-
вать социальные отношения, которые, в свою очередь, 
жизненно важны для удовлетворения их личных по-
требностей, таких как самоуважение и чувство при-
надлежности [Akin А., Akin U.].

Самоэффективные учителя более открыты в от-
ношении новых подходов к обучению и больше со-
средоточены на удовлетворении потребностей своих 

and research skills, to their ability to construct a direct and feedback relationship with the other person. It is necessary to 
take this into account when working with teachers in the school system.

Keywords: teacher self-effi cacy, secondary school, empathy, Russian teachers, teacher empathy scale.
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учеников [Woolfolk Hoy, Burke-Spero]. Эти выводы 
подтверждаются крупномасштабным исследовани-
ем [Vieluf, Kunter, van de Vijver].

Согласно С. Гибсону и М. Дембо [Gibson, 
Dembo], учителя с разной самоэффективностью ис-
пытывают чувство беспомощности, когда дело до-
ходит до работы с трудными и немотивированными 
учениками. Они подтверждают теорию самоэффек-
тивности А. Бандуры, что учителя с более высоким 
чувством эффективности усерднее работают с уче-
никами и дольше проявляют упорство, даже когда 
взаимодействие с учениками оценивается как чрез-
мерно сложное.

М. Цчаннен-Моран и А. Хой пришли к выводу, 
что самоэффективность учителей состоит из трех 
различных областей: поддержка обучения, управ-
ление классом и вовлечение учащихся [Tschannen-
Moran, Hoy]. Л. Ди Джинта с коллегами обнаружи-
ли, что социальная самоэффективность относится 
к способности учителей развивать позитивные от-
ношения со своими учениками, и такая способность 
включает в себя такие навыки, как, например, чув-
ствительность, эмпатия, распознавание эмоций, сво-
евременное реагирование на потребности учащих-
ся, изменение поведения учащихся и т. д. [Di Giunta, 
Eisenberg, Kupfer, Steca, Tramontano, Caprara].

Н. Цигилис с коллегами [Tsigilis, Gregoriadis, 
Theodorakis, Evaggelinou] изучили связи между вос-
приятием учителями качества своих отношений с уче-
никами и профессиональной самоэффективностью 
учителей. Многоуровневый анализ показал, что убеж-
дения учителей не были связаны ни с одним из изме-
рений отношения учитель – ученик (близость, удов-
летворенность, конфликт, инструментальная помощь). 
При этом пол учителей и учащихся влияет на воспри-
ятие учителями своих отношений с учениками.

В некоторых исследованиях западных уче-
ных [Guo, Dynia, Pelatti, Justice; Zee, Koomen; 
Summers Davis, Hoy; Tsigilis, Gregoriadis, Theodorakis, 
Evaggelinou] устанавливаются взаимосвязи между 
уровнем самоэффективности и некоторыми личност-
ными качествами учителей. Так, Ю. Гуо с коллега-
ми [Guo, Dynia, Pelatti, Justice] изучили взаимосвязь 
между самоэффективностью учителей, качеством 
занятий в классе и повышением уровня владения 
языком и грамотности детей с нарушениями речи, 
а также степень, в которой качество занятий в клас-
се обусловило взаимосвязь между самоэффективно-
стью учителей и повышением уровня владения язы-
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ком и грамотности детей. Было показано, что более 
низкий уровень самоэффективности учителей был 
связан с более высокими достижениями в изучении 
языка и грамотности детей, когда дети с нарушения-
ми речи находились в классе с более высокой учеб-
ной поддержкой.

М. Зии и Х. Кумен [Zee, Koomen] изучили ис-
следования за последние 40 лет и на основе анализа 
165 статей пришли к выводу, что самоэффективность 
учителей демонстрирует положительные связи с ака-
демической адаптацией учащихся, моделями поведе-
ния и практиками учителей, связанными с качеством 
занятий, а также факторами, лежащими в основе пси-
хологического благополучия учителей, включая лич-
ные достижения, удовлетворенность работой и целе-
устремленность. Были обнаружены отрицательные 
ассоциации между самоэффективностью учителей 
и факторами эмоционального выгорания. В статье 
М. Костича-Бобановича [Kostić-Bobanović] исследо-
валась взаимосвязь между воспринимаемой самоэф-
фективностью и эмоциональным интеллектом среди 
начинающих и опытных преподавателей иностран-
ных языков (посредством обнаружения корреляции 
между субшкалами самоэффективности и эмоци-
онального интеллекта). На выборке из 213 учите-
лей иностранных языков было показано, что опыт-
ные учителя получили значимо более высокие баллы 
по факторам самоконтроля, общительности и управ-
ления классом, чем начинающие учителя иностран-
ных языков. Таким образом, была обнаружена поло-
жительная связь между эмоциональным интеллектом 
и самоэффективностью. Наконец, небольшое коли-
чество исследований показало косвенные эффекты 
между самоэффективностью учителей и академиче-
ской адаптацией через поддержку обучения, а также 
между самоэффективностью учителей и психологи-
ческим благополучием через организацию занятий. 
Р. Лазаридес с коллегами предположили, что само-
эффективность зависит от контекста и формируется 
на основе ресурсов и опыта в конкретной обстанов-
ке [Lazarides, Watt, Richardson].

В статье Д. Ван Аалста и коллег [van Aalst, 
Huitsing, Mainhard, Antonius, Cillessen, Veenstra] по-
казано влияние самоэффективности учителей и от-
ношений «ученик – учитель» на самооценку ученика, 
буллинг и виктимизацию. Многоуровневый регресси-
онный анализ выборки из 59 голландских учителей 
и 1 490 их учеников 5-го класса показал, что сооб-
щения учащихся об издевательствах были отрица-
тельно связаны с самооценкой студентов. Лучшие 
отношения между учениками и учителями, воспри-
нимаемые учениками, были связаны с более высокой 
самооценкой для всех учащихся, с более высокой са-
мооценкой у жертв, но более низкой самооценкой ху-
лиганов (буллеров). Самоэффективность, о которой 

сообщали учителя, была связана только с более низ-
кой самооценкой у хулиганов (буллеров).

На умение прибегать к защите влияет и самоэф-
фективность самих учащихся. Так, в исследовании 
М. Кларк и К. Бассей [Clark, Bussey] на основе опро-
са 540 австралийских школьников в возрасте от 11 
до 15 лет было показано, что самоэффективность 
в защите, как и эмпатическая самоэффективность, 
были в значительной степени связаны с частотой за-
щитного поведения. В частности, более высокие по-
казатели самоэффективности защиты и более высо-
кие уровни эмпатической самоэффективности были 
связаны с более высокими показателями защитно-
го поведения во время эпизодов киберзапугивания. 

Интерпретация учителем эмоций учащихся свя-
зана с мышлением и решениями относительно со-
держания учебной программы и педагогического ма-
стерства [McCaughtry], предполагающего овладение 
предметом, а также наличие энтузиазма и умение 
управлять эмоциями.

Дж. Саммерс с коллегами [Summers, Davis, Hoy] 
показали неоднозначную взаимосвязь самоэффек-
тивности и успешности учителя. Так, они обнаружи-
ли, что у учителей, которые возлагали большие на-
дежды на успех, как правило, были ученики, которые 
воспринимали духовную близость с учителем и низ-
кий уровень конфликтности в начале года. Однако со 
временем общая эффективность учителей стала зна-
чимым предиктором увеличения числа сообщений 
учащихся о духовной близости учителей, в то время 
как личная эффективность учителей стала значимым 
предиктором восприятия учащимися усиления кон-
фликтов и снижения зависимости от своего учителя 
в течение учебного года.

Самоэффективность учителей и чувство ответ-
ственности за результаты обучения, как показали 
Ф. Лорман и Дж-Л. Бергер [Lauermann, Berger], мо-
гут формировать профессиональные решения и под-
ходы к преподаванию. В ходе опроса 96 швейцарских 
учителей и их 1 300 учеников они обнаружили вза-
имосвязи между самоэффективностью учителей, ав-
тономией и мотивацией учащихся (эмоциональной, 
поведенческой и когнитивной вовлеченностью). Мо-
тивационные убеждения учителей выступили пре-
дикторами одобрения обучения, поддерживающей 
автономии, которая явилась мощным предиктором 
вовлеченности учащихся. Степень неправильного 
согласования учебных практик, о которых сообщили 
учителя и учащиеся, явилась ключевым компонентом 
в понимании часто отсутствующей связи между мо-
тивацией учителя и результатами учащихся.

Таким образом, проведенный обзор источников 
о феномене самоэффективности позволил выделить 
определенные взаимосвязи, установленные зарубеж-
ными коллегами. Однако существует значительный 
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недостаток знаний о роли эмпатии и социальной само-
эффективности учителей средней российской школы.

Дизайн исследования. Выборка исследова-
ния. Исследование проводилось в период с 23 июня 
по 10 июля 2022 года в режиме онлайн-опроса 
с помощью сервиса anketolog.ru. В нем приняли уча-
стие 116 учителей, которых удалось рекрутировать 
через профессиональные сообщества в социальной 
сети «Вконтакте» (профсоюз «Учитель», содержащий 
19 000 подписчиков, «Ты ж учитель!» – 190 000 под-
писчиков, «Педагог» – 159 000 подписчиков), из них 
5,2 % мужчин и 94,8 % женщин, средний возраст 
опрошенных М = 45,04 года; SD = 11,22 года.

Методики и гипотеза исследования. В исследо-
вании был использован «Опросник самооценки де-
ятельности учителя», содержащий 16 утверждений, 
с которыми респондентам было предложено выра-
зить степень согласия по шкале Р. Лайкерта от 1 – 
полностью не согласен, до 5 – полностью согласен. 
Дополнительно в диагностический инструментарий 
была включена методика, замеряющая уровень эм-
патии: опросник «Шкала эмпатии учителей» [Wang, 

Zhang, Peng, Lu, Huang, Chen] в адаптации А.В. Чаги-
ной и Е.В. Забелиной [Чагина, Забелина]. Кроме того, 
анкета содержала вопросы социально-демографиче-
ского характера: пол, возраст, уровень дохода, обра-
зования, степень религиозности.

Гипотеза исследования состояла в том, что уро-
вень самоэффективности взаимосвязан с эмпатией 
учителей.

Результаты исследования. Оценивая результаты 
опроса, можно сделать вывод, что большинство учи-
телей оценили свою эффективность довольно высо-
ко (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что учителя оценивают 
низко свою эффективность по таким показателям, 
как «эффективное использование в профессиональ-
ной деятельности законодательных и иных норма-
тивных правовых документов органов власти, а так-
же локальных актов и иной школьной документации 
для решения соответствующих профессиональных 
задач» (3,79), «использование автоматизированных 
рабочих мест учителя в образовательном процес-
се» (3,81), «регулярная самостоятельная познава-

Таблица 1
Самоэффективность российских учителей в их самооценках

Утверждение М SD

1. Эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач, воз-
никающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имею-
щейся квалификации, общепризнанных ценностей

4,05 0,70

2. Владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики (опро-
сов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т. п., ме-
тодическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование

3,94 0,75

3. Использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в области компетен-
ции и методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися, осуществление оценочно-
ценностной рефлексии

4,12 0,63

4. Наличие творческих, проектировочных, исследовательских умений 4,07 0,81

5. Эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком 4,04 0,76

6. Установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями, коллегами по работе 4,33 0,64

7. Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совмест-
ную деятельность для достижения определенных социально значимых целей 4,18 0,80

8. Умение убеждать, аргументировать свою позицию 4,21 0,83

9. Владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением ре-
зультатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации 4,08 0,89

10. Эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптация к особенностям педагогического процес-
са и дидактическим требованиям 4,16 0,73

11. Формулировка учебной проблемы различными информационными ресурсами, профессиональными инстру-
ментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение педаго-
гических проблем и практических задач

3,98 0,78

12. Использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе 3,81 0,99

13. Регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению дистанционной образова-
тельной деятельности 3,97 0,81

14. Использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в обра-
зовательном процессе 4,36 0,70

15. Ведение школьной документации на электронных носителях 4,20 0,96

16. Эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных пра-
вовых документов органов власти, а также локальных актов и иной школьной документации для решения соот-
ветствующих профессиональных задач.

3,79 0,91
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тельная деятельность, готовность к ведению дис-
танционной образовательной деятельности» (3,97), 
«формулировка учебной проблемы различными ин-
формационными ресурсами, профессиональными 
инструментами, готовыми программно-методиче-
скими комплексами, позволяющими проектировать 
решение педагогических проблем и практических 
задач» (3,98). Также ниже четырех баллов в сред-
нем оценен параметр «владение современными об-
разовательными технологиями, технологиями педа-
гогической диагностики (опросов, индивидуальных 
и групповых интервью), психолого-педагогической 
коррекции, снятия стрессов и т. п., методическими 
приемами, педагогическими средствами и их посто-
янное совершенствование» (3,94). 

При этом высокие оценки учителя проставили 
себе по следующим показателям: «использование 
компьютерных и мультимедийных технологий, циф-

ровых образовательных ресурсов в образовательном 
процессе» (4,36), «установление контакта с обучаю-
щимися разного возраста, родителями, коллегами 
по работе» (4,33), а также «умение убеждать, аргу-
ментировать свою позицию» (4,21).

Анализ корреляционных взаимосвязей не обна-
ружил значимых результатов между показателями 
самоэффективности и уровнем образования. Сте-
пень религиозности оказалась взаимосвязана с та-
ким показателем самоэффективности, включающим 
ценностный аспект, как «эффективное решение про-
фессионально-педагогических проблем и типичных 
профессиональных задач, возникающих в реаль-
ных ситуациях педагогической деятельности, с ис-
пользованием жизненного опыта, имеющейся ква-
лификации, общепризнанных ценностей» (r = 0,23, 
при ρ ≥ 0,01), а уровень субъективного дохода ока-
зался взаимосвязан с показателем юридической гра-

Таблица 2
Результаты эксплораторного факторного анализа данных опросника 

самоэффективности российских учителей

Утверждения
Факторы

1 2 3

1. Эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 
задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизнен-
ного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей

0,540

2. Владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагно-
стики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, сня-
тия стрессов и т. п., методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совер-
шенствование

0,542

3. Использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в области 
компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися, осу-
ществление оценочно-ценностной рефлексии

0,613

4. Наличие творческих, проектировочных, исследовательских умений 0,578

5. Эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком 0,614

6. Установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями, коллегами по работе 0,628

7. Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их 
совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей 0,788

8. Умение убеждать, аргументировать свою позицию 0,748

9. Владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представ-
лением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации 0,850

10. Эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогиче-
ского процесса и дидактическим требованиям 0,740

11. Формулировка учебной проблемы различными информационными ресурсами, профессиональны-
ми инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектиро-
вать решение педагогических проблем и практических задач

0,583

12. Использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе 0,821

13. Регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению дистанционной 
образовательной деятельности 0,718

14.Использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресур-
сов в образовательном процессе 0,582

15. Ведение школьной документации на электронных носителях 0,803

16. Эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных норма-
тивных правовых документов органов власти, а также локальных актов и иной школьной документа-
ции для решения соответствующих профессиональных задач.

0,554

Доля объяснимой дисперсии, % 7,29 1,24 1,05
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мотности «эффективное использование в профес-
сиональной деятельности законодательных и иных 
нормативных правовых документов органов власти, 
а также локальных актов и иной школьной докумен-
тации для решения соответствующих профессиональ-
ных задач» (r = 0,21, при ρ ≤ 0,05). Возраст учителя 
по многим показателям коррелирует с самоэффек-
тивностью учителя: «использование методических 
идей, новой литературы и иных источников информа-
ции в области компетенции и методик преподавания 
для построения современных занятий с обучающи-
мися, осуществление оценочно-ценностной рефлек-
сии» (r = 0,23, при ρ ≤ 0,01), «умение вырабатывать 
стратегию, тактику и технику взаимодействий с людь-
ми, организовывать их совместную деятельность 
для достижения определенных социально значимых 
целей» (r = 0,21, при ρ ≤ 0,05), «ведение школьной 
документации на электронных носителях» (r = 0,19, 
при ρ ≤ 0,05), «эффективное использование в профес-
сиональной деятельности законодательных и иных 
нормативных правовых документов органов власти, 
а также локальных актов и иной школьной докумен-
тации для решения соответствующих профессиональ-
ных задач» (r = 0,23, при ρ ≤ 0,01).

Проведенный эксплораторный факторный анализ 
по методу главных компонент продемонстрировал 
3-факторную структуру в самоэффективности рос-
сийских учителей (табл. 2).

В первый фактор (см. табл. 2) «Умение рабо-
тать с информацией, аргументированность и ком-
муникабельность» (7,29) вошли такие утверждения, 
как «владение ораторским искусством, грамотностью 
устной и письменной речи, публичным представле-
нием результатов своей работы, отбором адекватных 
форм и методов презентации» (0,850), «умение вы-
рабатывать стратегию, тактику и технику взаимодей-
ствий с людьми, организовывать их совместную дея-
тельность для достижения определенных социально 
значимых целей» (0,788), «умение убеждать, аргу-
ментировать свою позицию» (0,748), «эффективный 
поиск, структурирование информации, ее адаптация 
к особенностям педагогического процесса и дидак-
тическим требованиям» (0,740). Как видно из табли-
цы 2, данный фактор объединил те утверждения, ко-
торые характеризуют педагога с точки зрения умения 
найти необходимую информацию, выстроить комму-
никацию, быть убедительным в диалоге.

Во второй фактор «Цифровые навыки педаго-
га» (1,24) вошли такие утверждения, как: «исполь-
зование автоматизированных рабочих мест учителя 
в образовательном процессе» (0,821), «регулярная са-
мостоятельная познавательная деятельность, готов-
ность к ведению дистанционной образовательной 
деятельности» (0,718), «использование компьютер-
ных и мультимедийных технологий, цифровых об-

разовательных ресурсов в образовательном процес-
се» (0,582). Данный фактор объединил утверждения, 
которые указывают на цифровую грамотность учи-
теля и его компетенции в организации дистанцион-
ного обучения.

Третий фактор «Отчетность на цифровых носи-
телях и юридическая грамотность педагога» (1,05) 
включил такие утверждения: «ведение школьной 
документации на электронных носителях» (0,803), 
«эффективное использование в профессиональной 
деятельности законодательных и иных норматив-
ных правовых документов органов власти, а также 
локальных актов и иной школьной документации 
для решения соответствующих профессиональных 
задач» (0,554).

Результаты корреляционного анализа парамет-
ров самоэффективности. Рассмотрим результаты 
корреляционных взаимосвязей параметров опрос-
ника самоэффективности учителей с параметрами 
эмпатии, начав рассмотрение корреляционных свя-
зей с вопросов социального паспорта. Так, между ут-
верждением «я могу быстро определить, счастливы 
мои ученики или нет» обнаружена значимая взаимос-
вязь с уровнем религиозности (r = –0,21, при ρ ≤ 0,05). 
Между утверждением «обычно я уделяю присталь-
ное внимание эмоциональному состоянию учени-
ков в классе» выявлена значимая обратная взаи-
мосвязь с уровнем образования педагога (r = –0,18, 
при ρ≤0,05). С уровнем субъективного дохода учи-
теля обнаружена положительная взаимосвязь с та-
кими утверждениями опросника эмпатии учителей, 
как «обычно я уделяю пристальное внимание эмо-
циональному состоянию учеников в классе» (r = 0,21, 
при ρ ≤ 0,05), «видеть учеников счастливыми дела-
ет меня очень счастливым» (r = 0,20, при ρ ≤ 0,05), 
«когда ученики улыбаются, я тоже счастлив» (r = 0,20, 
при ρ ≤ 0,05), «испытываю волнение и гордость уче-
ников, когда они получают хорошие оценки» (r = 0,21, 
при ρ ≤ 0,05). С фактором пола обнаружены взаимос-
вязи: женщины чаще проявляют эмоции при успе-
хах учеников: «я также очень радуюсь, когда вижу, 
как ученики получают призы на пьедестале поче-
та» (r = 0,22, при ρ ≤ 0,05), «я испытываю волнение 
и гордость за учеников, когда они получают хорошие 
оценки» (r = 0,21, при ρ ≤ 0,05).

Утверждение опросника о степени эмпатии «я могу 
быстро определить, счастливы мои ученики или нет» 
оказалось взаимосвязано с рядом утверждений опрос-
ника степени самоэффективности: «эффективное кон-
струирование прямой и обратной связи с другим че-
ловеком» (r = 0,28, при ρ ≤ 0,05), «ведение школьной 
документации на электронных носителях (r = 0,28, 
при ρ ≤ 0,05).

Утверждение опросника о степени эмпатии «пре-
жде чем критиковать учеников, я пытаюсь предста-
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вить, что бы я чувствовал, если бы я был на их месте» 
взаимосвязано с рядом утверждений опросника сте-
пени самоэффективности: «формулировка учебной 
проблемы различными информационными ресурса-
ми, профессиональными инструментами, готовыми 
программно-методическими комплексами, позволя-
ющими проектировать решение педагогических про-
блем и практических задач» (r = 0,44, при ρ ≤ 0,01), 
«владение современными образовательными техно-
логиями, технологиями педагогической диагности-
ки (опросов, индивидуальных и групповых интер-
вью), психолого-педагогической коррекции, снятия 
стрессов и т. п., методическими приемами, педагоги-
ческими средствами и их постоянное совершенство-
вание» (r = 0,39, при ρ ≤ 0,01).

Утверждение опросника о степени эмпатии 
«обычно я понимаю чувства своих учеников, когда 
они находятся в подавленном настроении» оказалось 
взаимосвязано с утверждением опросника степени 
самоэффективности «умение вырабатывать страте-
гию, тактику и технику взаимодействий с людьми, 
организовывать их совместную деятельность для до-
стижения определенных социально значимых це-
лей» (r = 0,49, при ρ ≤ 0,01).

Утверждение опросника о степени эмпатии «когда 
ученики грустят из-за провала экзамена, я тоже очень 
подавлен» оказалось взаимосвязано с утверждением 
опросника степени самоэффективности «умение вы-
рабатывать стратегию, тактику и технику взаимодей-
ствий с людьми, организовывать их совместную дея-
тельность для достижения определенных социально 
значимых целей» (r = 0,45, при ρ ≤ 0,01).

Утверждение опросника о степени эмпатии «ви-
деть учеников счастливыми делает меня очень счаст-
ливым» оказалось взаимосвязано с рядом утверж-
дений опросника степени самоэффективности: 
«наличие творческих, проектировочных, исследо-
вательских умений» (r = 0,45, при ρ ≤ 0,01), «уста-
новление контакта с обучающимися разного воз-
раста, родителями, коллегами по работе» (r = 0,54, 
при ρ ≤ 0,01), «умение вырабатывать стратегию, так-
тику и технику взаимодействий с людьми, организо-
вывать их совместную деятельность для достижения 
определенных социально значимых целей» (r = 0,46, 
при ρ ≤ 0,01).

Утверждение опросника о степени эмпатии 
«Я испытываю волнение и гордость учеников, ког-
да они получают хорошие оценки» оказалось взаи-
мосвязано с рядом утверждений опросника степени 
самоэффективности: «владение ораторским искус-
ством, грамотностью устной и письменной речи, 
публичным представлением результатов своей ра-
боты, отбором адекватных форм и методов презента-
ции» (r = 0,45, при ρ ≤ 0,01), «формулировка учебной 
проблемы различными информационными ресурса-

ми, профессиональными инструментами, готовыми 
программно-методическими комплексами, позволя-
ющими проектировать решение педагогических про-
блем и практических задач» (r = 0,52, при ρ ≤ 0,01), 
«регулярная самостоятельная познавательная дея-
тельность, готовность к ведению дистанционной об-
разовательной деятельности» (r = 0,35, при ρ ≤ 0,01).

Обсуждение и заключение. Как показали резуль-
таты опроса, российские учителя самоэффективны 
в использовании компьютерных и мультимедийных 
технологий, у них высоко развиты навыки установ-
ления контактов с различными аудиториями (учени-
ки, родители, коллеги), они умеют аргументировать 
свою позицию, в то же время они испытывают за-
труднения в организации дистанционного обучения, 
а также в методах проведения опросов и педагогиче-
ской диагностики учащихся, им трудно использовать 
в своей работе законодательные и иные нормативные 
правовые документы органов власти.

Факторный анализ позволил выявить 3 наиболее 
важных параметра, влияющих на самоэффективность 
учителей: «умение работать с информацией, аргумен-
тированность и коммуникабельность», «цифровые 
навыки педагога», «отчетность на цифровых носи-
телях и юридическая грамотность педагога».

Со степенью эмпатии учителей обнаружены вза-
имосвязи с уровнем религиозности, уровнем обра-
зования педагога, а также с уровнем субъективного 
дохода учителя и половой принадлежностью. Вы-
яснилось, что женщины чаще испытывают эмоции 
от достижений своих учеников. Уровень субъектив-
ного дохода оказался взаимосвязан с показателем 
юридической грамотности. Возраст учителя по мно-
гим показателям корреспондирует с самоэффектив-
ностью учителя, что объясняется, вероятно, взаи-
мосвязью с более высокой квалификацией, растущей 
с опытом работы и латентно влияющей на самоэф-
фективность учителей.

Эмпатия учителей оказалась во многом взаимос-
вязана с оцениваемой педагогами их самоэффектив-
ностью. Так, утверждение об определении эмоций 
учеников ожидаемо связано с творческими и ис-
следовательскими навыками, умением конструиро-
вать прямую и обратную связь с другим человеком, 
а распознавание подавленного состояния у учени-
ков взаимосвязано с умением вырабатывать страте-
гию и тактику взаимодействия с людьми и органи-
зовывать их совместную деятельность. Кроме того, 
те, кто чаще испытывает волнение и гордость за сво-
их учеников, чаще выразили готовность и к ведению 
дистанционной образовательной деятельности. Все 
это свидетельствует о необходимости проведения 
просветительской работы [Духанина, Максименко] 
с учительским сообществом на тему эмоционально-
го интеллекта и эмпатических способностей.

Самоэффективность и эмпатия российских учителей
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ПЕДАГОГИКА

Таким образом, наше предположение о существо-
вании взаимосвязи самоэффективности и эмпатии 
учителей подтвердилось. Это обуславливает новые 
перспективы исследований, связанных с влиянием 
учительских ролей и стилей на эмпатию российских 
педагогов в средней школе.
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка теоретического анализа понятия «эмоциональный приют», введенно-
го Р.Д. Столороу. Исследованы клинический и теоретический контексты формирования данного понятия, обуслов-
ленные оригинальной теорией психической травмы, сформулированной в рамках интерсубъективного психоанали-
за. На основании данного исследования было раскрыто содержание понятия «эмоциональный приют», осуществлен 
феноменологический анализ различного вида психических травм, по отношению к которым Р.Д. Столороу предла-
гает применять указанную стратегию. Также проведено сопоставление между двумя различными ситуациями: с ис-
пользованием рассматриваемой стратегии по отношению к человеку, испытывающему болезненный аффект, а также 
по отношению к человеку, пережившему психическую травму. Констатируется, что это различие выявляет два раз-
ных вида эмоционального приюта, один из которых имеет место в человеческих отношениях в повседневной жиз-
ни, а второй преимущественно относится к ситуации психологического консультирования. Также в статье предло-
жена интерпретация данных разновидностей психоаналитических стратегий в терминах интерсубъективной теории 
поля, призванная подчеркнуть важность указанной дистинкции.

Ключевые слова: интерсубъективный психоанализ, психотерапевтическая стратегия, болезненный аффект, психическая 
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Abstract. This article attempts to theoretically analyse the concept of “relational homeˮ, introduced by Robert D. Stolorow. 
The clinical and theoretical contexts of the formation of this concept, due to the original theory of mental trauma, formulated 
within the framework of intersubjective psychoanalysis, are studied. Based on this study, an analysis of this concept was made. 
In the course of this study, the content of this concept was revealed. A phenomenological analysis of various types of mental 
trauma was carried out, in relation to which Robert D. Stolorow proposes to apply this strategy. And also a comparison was 
made between two different situations: using the considered strategy in relation to a person experiencing a painful affect, 
as well as in relation to a person who has experienced a mental trauma. It has been pointed out that this difference reveals 
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Термин «эмоциональный приют», или «приют от-
ношений» (relational home), был введен одним из ос-
нователей психоаналитической теории интерсубъ-
ективных систем Р.Д. Столороу в его книге «Травма 
и человеческое существование» [Stolorow 2007: 
9–12]. В узком смысле данный термин означает пси-
хотерапевтическую стратегию при работе с послед-
ствиями психической травмы. В более широком – 
выходит за рамки психоаналитической практики 
и относится к особому типу отношений, возможно-
му как в психоаналитическом кабинете, так и в обы-
денной жизни. Сам Столороу определяет данную 
стратегию как «предоставление клиенту отношений, 
главной особенностью которых является наличие 
глубокого эмоционального понимания – отношений, 
ставших возможными благодаря нашей общей экзи-
стенциальной уязвимости» [Столороу: 12]. Подоб-
ное определение сложно назвать исчерпывающим. 
Поскольку в своих работах Столороу скорее описал 
данную стратегию, нежели концептуализировал ее 
и дал ей теоретическое обоснование, мы предприня-
ли попытку ее теоретического осмысления, оставаясь 
в рамках интерсубъективного психоанализа.

В данной статье мы ставили в качестве своих за-
дач:

– описать клинико-теоретический контекст, ко-
торый привел к необходимости формирования дан-
ной стратегии;

– раскрыть концептуальное содержание данно-
го термина, как он описан Столороу в вышеуказан-
ной работе; 

– артикулировать определенные различия, кото-
рые присутствуют в концепции Столороу в скрытом 
виде, но не обозначены им эксплицитно, а также дать 
этим различиям интерпретацию в терминах теории 
интерсубъективного поля. 

Рассматриваемый нами термин вводится в контек-
сте разработки теории травмы в рамках интерсубъ-
ективного психоанализа. Введение новой психотера-
певтической стратегии обусловлено оригинальным 
пониманием травмы, для работы с которой, по мне-
нию Столороу, не подходит традиционный психоа-
налитический инструментарий [Столороу: 26–37]. 

Травма рассматривается автором в двух аспек-
тах: с одной стороны, это травма развития, с дру-
гой – травма, полученная вследствие переживания 
так называемых «пограничных состояний», имеющих 

two different types of emotional shelter, one of which takes place in human relationships in everyday life, and the second, 
mainly refers to the situation of psychological counseling. The article also proposed an interpretation of these varieties of 
psychoanalytic strategies in terms of intersubjective fi eld theory, designed to emphasise the importance of this distinction.

Keywords: intersubjective psychoanalysis, psychotherapeutic strategy, painful affect, psychic trauma, self, relational home.
For citation: Dluzhnevskaya L.A., Dluzhnevsky I.G. “Relational homeˮ as a strategy for an intersubjective psychoanalytic approach 

to working with the consequences of psychic trauma. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. 
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экзистенциальный характер, то есть связанных с экс-
тремальными ситуациями насилия, смертью близких 
людей или угрозой собственной жизни [Длужневская, 
Длужневский: 70]. 

Травма развития рассматривается как результат 
постоянного или интенсивного непринятия воспи-
тателями определенных эмоциональных пережива-
ний ребенка. Следствием этого непринятия становит-
ся диссоциация данных переживаний от структуры 
самости1, их неинтегрированность в сознательный 
опыт, а также отсутствие артикуляции и символиза-
ции. Таким образом, по нашему мнению, в рамках 
интерсубъективного подхода феноменология трав-
мы развития концептуализируется как сужение го-
ризонта переживаний. В результате травматических 
событий кристаллизуются жесткие организующие 
психические структуры, создающие идеальный образ 
самости, очищенный от болезненных и угрожающих 
аффектов (или даже от аффектов вообще). Данные 
аффекты тем самым элиминируются из сознательно-
го опыта и диссоциируются от переживания самости. 
Вышеописанные организующие структуры с трудом 
поддаются рефлексии и не корректируются последу-
ющим опытом, скорее, они его регулируют. Получая 
свое подтверждение в интерсубъективном контексте, 
напоминающем травматический, они приводят к по-
вторной травматизации. Так, например, в ситуации, 
когда психолог-консультант занимает нейтральную 
позицию, не демонстрируя готовности к эмоциональ-
ному отклику на переживания клиента с травмой раз-
вития, последний, в соответствии со своим прошлым 
опытом, интерпретирует поведение психоаналитика 
как отвергающее [Столороу: 26–37].

Экзистенциальная травма описывается в феноме-
нологических терминах как разрушение «очевидно-
стей повседневной жизни», связанных с социально 
поддерживаемой имплицитной уверенностью в ста-
бильности и устойчивости бытия, в рамках которой 
элиминированы такие негативные аспекты человече-
ского существования, как, например, смерть – своя 
или значимого другого [Столороу: 38–45]. Травма-
тические события вырывают человека из этой по-
вседневной успокоенности, открывая ему те стороны 
человеческого бытия, которые остаются непризнан-
ными – или признанными лишь формально – в кон-
венциональной картине мира. Но поскольку данная 
успокоенность также имеет интерсубъективный ха-
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рактер (в том смысле, что разделяется почти все-
ми членами общества), то новый экзистенциальный 
опыт формирует чувство одиночества и отчужден-
ности. Иначе говоря, мы можем сказать, что фено-
менология экзистенциальной травмы заключается 
в расширении горизонта переживаний за границы 
интерсубъективной социальной нормы [Длужневская, 
Длужневский: 71]. Также отметим, что применитель-
но к экзистенциальной травме психотерапевтические 
подходы, рассматривающие в качестве своей цели бо-
лее или менее комфортную социальную адаптацию, 
будут, безусловно, ошибочны, поскольку в их рам-
ках предполагается возвращение клиента в состояние 
«невинности». Иными словами, адаптационный под-
ход предполагает сужение горизонта переживаний 
вновь до уровня нормальной повседневности. Эта 
стратегия предлагает успокоение по поводу экзистен-
циальной тревоги, которая, таким образом, не удер-
живается в психике и не проживается. Однако, со-
гласно анализу Столороу, экзистенциальная травма 
расширяет горизонт переживаний, а не сужает его. 
Задачей психолога-консультанта является интегра-
ция травматических переживаний в структуру само-
сти [Столороу, Брандшафт, Атвуд: 141–149].

Вышеуказанное подтверждается тем, что для бо-
лее полного понимания эмоциональной травмы, име-
ющей экзистенциальный характер, Столороу в своей  
работе «Мир, аффективность, травма» обращает-
ся к экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера. 
Столороу анализирует описание подлинного суще-
ствования, приведенного Хайдеггером в его книге 
«Бытие и время», и приходит к выводу, что оно совпа-
дает с состоянием экзистенциальной травмы во всем, 
за исключением одного момента: в случае подлинно-
го существования разрушение очевидностей повсед-
невной жизни достигается за счет того, что Хайдеггер 
называл «решительным предвосхищением смерти», 
в то время как в случае экзистенциальной травмы 
человек как бы «вброшен» в это состояние помимо 
своей воли. Иными словами, подлинное существова-
ние является результатом осознанного выбора, тогда 
как экзистенциальная травма имеет контекстуальный 
характер [Stolorow 2011: 53–62].

На первый взгляд, сложно найти что-то общее 
между этими двумя видами травм, за исключением 
разве что изменения горизонта переживаний. И дей-
ствительно, если рассматривать их с точки зрения 
интрапсихических процессов, они структурно раз-
личаются. Однако, приняв интерсубъективную пер-
спективу, можно обнаружить одно общее основание. 
Оно заключается в том, что в обоих случаях отсут-
ствуют отношения, в которых переживания, лежащие 
в основе травмы, могли бы быть приняты и прожи-
ты2. Невозможность создать интерсубъективный кон-
текст, в рамках которого подобные отношения могли 

бы сформироваться, в случае травмы развития вы-
звана неприятием данных переживаний родителями, 
а также непониманием смысла травматизированных 
аффектов окружением человека в дальнейшей жиз-
ни. Кроме того, в данном случае собственные аф-
фекты начинают восприниматься в качестве крайне 
нежелательных и угрожающих другим людям. В слу-
чае экзистенциальной травмы та же невозможность 
связана с невключенностью травматических пере-
живаний (так же, как и переживаний, являющихся 
следствием данной травмы) в горизонт переживаний 
большинства окружающих людей и, как следствие, 
невозможностью прочувствования этими людьми 
субъективного смысла данных переживаний. Это по-
зволяет откорректировать изначальное представле-
ние о травме. События, приводящие к изменению 
горизонта переживаний, являются лишь одной ее 
стороной. Другой является отсутствие отношений, 
в рамках которых эти переживания могли бы быть 
удержаны и прожиты. Тем самым травма рассма-
тривается как имеющая интерсубъективный харак-
тер [Stolorow, Atwood: 71–85].

Подобная концептуализация травмы ставит пси-
холога-консультанта перед выбором подходящего ин-
струментария. Принятые в психоанализе стратегии 
могут оказаться не вполне пригодными, а то и во-
все травматогенными. Как уже отмечалось выше, 
традиционная для психоанализа позиция техниче-
ской нейтральности, в свою очередь, создает угрозу 
повторной травматизации (особенно в случае трав-
мы развития), так как отвечает негативным ожида-
ниям клиента относительно неприятия его «пороч-
ных» аффектов другими. А адаптационный подход 
может не оказать никакого эффекта, поскольку эк-
зистенциальная травма вскрывает ограниченность 
социально принятых представлений, возврат к ко-
торым становится невозможным. Данные обстоя-
тельства приводят к необходимости использования 
других консультативных стратегий, нетрадицион-
ных для психоанализа. Поскольку ведущим фактором 
травматизации является отсутствие «эмоционально-
го приюта», то наиболее терапевтичным со стороны 
психоаналитика будет предоставление клиенту имен-
но такого рода отношений [Столороу: 26–37].

Выше мы вкратце обрисовали клинический и тео-
ретический контексты, в которых сформировалось 
такое понятие, как «эмоциональный приют». Те-
перь постараемся раскрыть содержание этого тер-
мина как с теоретической, так и с технической то-
чек зрения. 

Данное понятие вводится Столороу в книге «Трав-
ма и человеческое существование» [Столороу: 30]. 
Автор не дает точного определения данному терми-
ну, однако его смысл достаточно ясен из контекста. 
Под эмоциональным приютом по отношению к трав-
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матическим переживаниям понимается такой интер-
субъективный контекст, в котором данные пережи-
вания могут быть поняты, приняты и, как следствие, 
удержаны, прожиты и артикулированы. Вышепере-
численные процессы ведут к интеграции болезнен-
ного переживания в структуру самости3. Основной 
акцент делается на артикуляции, поскольку имен-
но неспособность к символизации рассматривает-
ся как барьер вытеснения. Неартикулированные аф-
фекты, не нашедшие эмоционального приюта, могут 
зачастую переходить в соматическую форму, созда-
вать стабильное эмоциональное состояние и иметь 
иные последствия. Нужно отметить, что сам Столо-
роу не проводит различия между ситуациями, ког-
да эмоциональный приют предоставляется только 
что возникшим болезненным аффектам, с одной сто-
роны, и болезненным аффектам, которые уже при-
вели к эмоциональной травме (например, перешли 
в соматическую форму), с другой. Предоставление 
эмоционального приюта достигается психохологом-
консультантом за счет сонастроенного эмпатическо-
го присутствия. Кроме того, он может обеспечивать-
ся близкими людьми в повседневной жизни.

В своей следующей работе «Мир, аффективность, 
травма» Столороу, как уже говорилось выше, разви-
вает свою концепцию эмоциональной травмы за счет 
привлечения экзистенциальной аналитики Хайдег-
гера. В соответствии с этим автор развивает также 
и концепцию эмоционального приюта. Если экзи-
стенциальная травма отличается от состояния «под-
линного существования» лишь отсутствием «пред-
восхищающей решительности», то эмоциональный 
приют как раз и является тем условием, которое 
позволяет клиенту осуществить переход от перво-
го состояния во второе. Понимающее присутствие 
позволяет удержать, артикулировать и интегриро-
вать в структуру самости не только травматоген-
ный аффект, оно позволяет удержать раскрывшуюся 
перед клиентом вследствие крушения «очевидно-
стей повседневной жизни» картину мира, в которой 
смерть присутствует как постоянная возможность. 
Таким образом, осознавание приводит к возможно-
сти решительного принятия и, как следствие, к пе-
реходу от травмированного состояния к состоянию 
подлинного существования [Stolorow 2011: 35–53].

Как говорилось выше, в рамках данного направ-
ления травма рассматривается как имеющая интер-
субъективный характер. Болезненные переживания 
и трагические события, традиционно представляе-
мые как основная причина травмы, в действительно-
сти не играют основной роли. Как пишет Столороу, 
«боль – это не патология» [Столороу: 31]. Подлин-
но травматогенным фактором является отсутствие 
интерсубъективного контекста, позволяющего удер-
жать, прожить и интегрировать данные переживания 

в структуру самости. В связи с этим кажется целесо-
образным разграничить две разновидности рассма-
триваемого нами феномена. 

Эмоциональный приют по отношению к болез-
ненному аффекту включает в себя готовность при-
нять и адекватно отразить этот аффект ребенку, его 
переживающему. Аффект в момент своего появле-
ния еще не артикулирован, но в то же время и не дис-
социирован от структуры самости. Для его артику-
ляции нет никаких интрапсихических препятствий, 
требуется лишь интерсубъективный контекст, в кото-
ром ему была бы дана возможность выражения. Ис-
пользуя пространственную метафору, можно сказать, 
что человек, обеспечивающий эмоциональный при-
ют, должен предоставить пространство для прояв-
ления и выражения переживаний [Коновалова 2006b: 
73–74]. Сонастроенное присутствие взрослого и его 
готовность принять болезненные переживания ре-
бенка являются достаточным условием для артикуля-
ции аффекта и его включения в переживание самости. 
Тип отношений, необходимый для интеграции подоб-
ного рода переживаний, мы предлагаем обозначать 
как эмоциональный приют первого рода. Как указы-
вает Столороу, он представляет собой необходимую 
часть любых близких отношений, в особенности дет-
ско-родительских, и не является прерогативой психо-
терапевтического процесса [Столороу: 56–61].

Предоставление эмоционального приюта по отно-
шению к психической травме является более слож-
ной задачей. Интерсубъективный смысл эмоци-
ональной травмы заключается в невключенности 
болезненного аффекта в какой-либо интерсубъек-
тивный контекст или, иными словами, в отсутствии 
эмоционального приюта первого рода. Отсутствие 
отражения болезненных аффектов приводит к изме-
нению горизонта переживаний, следствием чего ока-
зывается неспособность к символизации травмирую-
щих эмоциональных переживаний. В данном случае 
одно лишь принятие является условием хоть и необ-
ходимым, но очевидно недостаточным. При нали-
чии эмоциональной травмы болезненные аффекты 
уже диссоциированы от структуры самости и спо-
соб их проживания паттернизирован в досимволиче-
ской – зачастую соматической – форме. Иначе гово-
ря, он не может быть ни выражен, ни артикулирован. 
Задачей психолога-консультанта в данном случае яв-
ляется не просто готовность понять и принять дан-
ный аффект. Благодаря сонастроенному пониманию 
он должен помочь клиенту этот аффект артикулиро-
вать. Таким образом, психолог-консультант должен 
войти в пространство клиента [Коновалова 2006а: 
12–13]. Очевидно, что данная интервенция должна 
происходить при наличии сонастроенного понима-
ния и контролироваться получением обратной свя-
зи от клиента. Данный тип отношений мы предлага-
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ем назвать эмоциональным приютом второго рода. 
Он, конечно, возможен в рамках любых эмоциональ-
но близких отношений, но по большей части пре-
доставление эмоционального приюта второго рода 
происходит в диаде консультант – клиент [Конова-
лова 2009: 139].

Нужно отметить, что в большинстве случаев нет 
необходимости разделять две разновидности эмоцио-
нального приюта, поскольку ключевой момент в обо-
их случаях заключается в глубоком эмоциональном 
понимании. Поэтому можно говорить просто об эмо-
циональном приюте. Необходимость в разделении 
возникает лишь там, где нужно подчеркнуть, идет 
ли речь о работе с аффектом или с травмой. 

Резюмируя вышесказанное, констатируем, что  
при работе с травмой эмоциональный приют пред-
ставляет собой единство двух аспектов. С одной сто-
роны, аналитик благодаря сонастроенному присут-
ствию проникает в переживания клиента и постигает 
их субъективный смысл. С другой – он озвучивает те 
переживания, которые в результате травматизации 
оказались отщепленными от переживания самости 
и паттернизировались в неартикулированной форме. 
Подобное озвучивание в свою очередь также являет-
ся для клиента не просто когнитивным источником 
сведений о собственных эмоциях, но, что особен-
но важно, – свидетельством наличия понимающего 
присутствия, глубинного проникновения аналитиком 
в его переживания и служит подтверждением эмоци-
ональной настроенности аналитика на него, то есть 
имеет, прежде всего, интерсубъективное значение.

Кроме того, как уже говорилось выше, Столо-
роу провел аналогию между состоянием экзистенци-
альной травмы и подлинной формой существования 
у Хайдеггера. Различие между этими состояниями 
заключается в отсутствии подлинного «решительно-
го предвосхищения смерти». Предоставление интер-
субъективного контекста эмоционального понимания 
помогает человеку осознать, символизировать и ин-
тегрировать раскрывшиеся в связи с травмой пере-
живания. Подобная интеграция данных переживаний 
в структуре самости устраняет разницу в описан-
ных состояниях. В предыдущем разделе мы писали, 
что в случае экзистенциальной травмы возвращение 
в предыдущее состояние «невинности» невозмож-
но. В действительности, согласно Столороу, предо-
ставление эмоционального приюта трансформиру-
ет состояние, вызванное экзистенциальной травмой, 
в подлинную форму существования, как она была 
описана Хайдеггером.

При работе с экзистенциальной травмой слож-
ность задачи, стоящей перед аналитиком, усугубляет-
ся еще и тем, что для помощи в символизации болез-
ненных переживаний аналитику данные переживания 
должны быть знакомы. Поскольку, как говорилось 

выше, данные переживания выходят за пределы со-
циальной нормы, это обстоятельство предъявляет по-
вышенные требования к чувствительности психоана-
литика. Готовность озвучить клиенту подобного рода 
переживания требует способности аналитика обнару-
жить свои собственные переживания подобного рода, 
связанные с крушением «очевидностей повседневной 
жизни», которые должны быть им прожиты, осозна-
ны и интегрированы. 

Примечания
1 Сам Р.Д. Столороу с определенного момента 

перестал пользоваться словосочетанием «структу-
ра самости», которое, по его мнению, овеществля-
ет чувство собственного «Я». В соответствии с фе-
номенологической ориентацией, он предпочитает 
говорить о «переживании самости». Но, поскольку 
переживание самости обладает определенной устой-
чивостью (которую, конечно, не стоит переоцени-
вать), мы продолжаем пользоваться данным выра-
жением, предполагая под ним не столько некоторое 
фиксированное психическое образование, сколь-
ко определенный паттерн психического пережива-
ния (в данном случае – чувства собственного «Я»).

2 Строго говоря, по мнению Р.Д. Столороу, при-
чиной травмы являются вовсе не травматичные пе-
реживания, а отсутствие «эмоционального приюта», 
поскольку именно невозможность артикулировать 
и разделить болезненные переживания с другим как  
раз и делает их травматогенными. Подобная интер-
претация вписывается в его общую стратегию пред-
ставления всех психических феноменов как имеющих 
интерсубъективную природу. Однако нельзя не при-
знать, что такое понимание равноценно утверждению, 
что причиной тяжелого заболевания является отсут-
ствие своевременной медицинской помощи.

3 Нужно отметить, что, согласно способу выраже-
ния Р.Д. Столороу, объектом эмоционального приюта 
являются сами болезненные переживания, но не че-
ловек, их испытывающий. То есть везде говорится, 
что эмоциональный приют предоставляется аффек-
ту и ни разу не встречается выражения, что он предо-
ставляется человеку. Можно предположить, что такой 
способ выражаться является не просто стилистиче-
ской особенностью, но говорит о том, что данные аф-
фекты не интегрированы в структуру самости.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния характеристик эмоциональной стороны детско-ро-
дительского взаимодействия на развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста. Описаны тео-
ретические основы проблемы исследования. Самостоятельность детей старшего дошкольного возраста рассмотрена 
как интегративная характеристика личности, имеющая в своей структуре эмоционально-мотивационный, волевой 
и когнитивный компоненты. Приведены результаты множественного регрессионного и корреляционного анализов 
связей показателей эмоционального родительского отношения и самостоятельности старших дошкольников. В ис-
следовании приняли участие 99 матерей и 102 ребенка в возрасте от 5 лет 7 месяцев до 7 лет 5 месяцев. Мальчи-
ков – 38, девочек – 64. Применялись методики: ОДРЭВ – опросник детско-родительского эмоционального взаимо-
действия (Е.И. Захарова); проективная методика ТСРР – типология субъектной регуляции ребенка для диагностики 
уровня «автономности – зависимости» у дошкольников 5–7 лет (С.В. Хусаинова, Г.С. Прыгин); субтест «Понятли-
вость» из детского варианта теста Д. Векслера (WISC), адаптированного А.Ю. Панасюком, карта проявлений ини-
циативности (А.М. Щетинина). Выявлено, что характеристики эмоционального детско-родительского взаимодей-
ствия по-разному влияют на компоненты детской самостоятельности, могут одновременно способствовать развитию 
одного и препятствовать становлению другого компонента.
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THE ROLE OF MATERNAL EMOTIONAL ATTITUDE 
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Abstract. The results of the study of the infl uence of the characteristics of the emotional side of parent-child interaction on 
the development of independence in children of senior preschool age are presented in the article. The theoretical foundations 
of the research problem are described. The autonomy of senior preschool children is considered as an integrative characteristic 
of the personality, which has emotional-motivational, volitional and cognitive components in its structure. The results of 
multiple regression and correlation analyses of the relationship between the indicators of emotional parental attitude and 
autonomy of senior preschool children are given. 99 mothers and 102 children aged 5 years 7 months to 7 years 5 months. 
38 boys and 64 girls took part in the study. We used methods such as the questionnaire of child-parent emotional interaction, 
the projective method of typology of subjective regulation of the child for diagnostics of the level of «autonomy-dependence» 
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Актуальность проблемы становления самостоя-
тельной личности на сегодняшний день подтверж-
дается растущим количеством научных изысканий, 
где особая роль отводится системным исследовани-
ям возникновения самостоятельного поведения у де-
тей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте впервые появляется дет-
ское «я сам» и наиболее интенсивно формируется 
произвольность, связанная с тем, что поведение ре-
бенка начинает опосредоваться внутренним обра-
зом личности значимого взрослого. Совершая свои 
первые самостоятельные шаги, дети встречаются 
со множеством запретов и ограничений со стороны 
взрослых, которые часто не готовы в силу своих пси-
хологических особенностей, недостаточной осведом-
ленности и других причин удовлетворять естествен-
ную потребность детей проявлять познавательную 
активность. Осторожность родителей, несущих ответ-
ственность за жизнь и здоровье своих детей, тормозит 
свойственное детям стремление к самостоятельности. 

В старшем дошкольном возрасте дети активно 
участвуют в различных видах взаимоотношений, где 
приобретают самостоятельность или же потребность 
в обращении за помощью. Благодаря ведущей дея-
тельности – сюжетно-ролевой игре – 5-6-летние дети 
обретают способность управлять своими действия-
ми в рамках ограниченного взрослыми пространства. 

Д.Б. Эльконин описывает механизм возникно-
вения произвольности в ролевой игре. Во-первых, 
введение сюжета в игру создает для детей особую 
мотивационную привлекательность, делая правила 
поведения в игре основным мотивом и предметом 
их игровой деятельности. Во-вторых, происходит 
объективация собственных действий – роль явля-
ется образцом поведения и эталоном для самокон-
троля. Как указывает Д.Б. Эльконин, в игре «форми-
руются механизмы управления своим поведением, 
происходит овладение нормами морали взрослых 
людей» [Эльконин: 135]. Ребенок осознает, что ему 
нужно становиться взрослым. «Такое сознание и есть 
первая ступень личного сознания. Оно возникает 
не только в игре, но именно игре принадлежит в этом 
особо важная роль» [Эльконин: 136].

Актуальность изучения развития самостоятель-
ности в старшем дошкольном возрасте определена 
широкими возможностями создания специальных 
игровых ситуаций, сюжетно-ролевых и дидактиче-
ских игр, формирующих данное качество личности 
в контексте существующих вызовов современности.

Е.О. Смирнова определяет самостоятельность, 
инициативность и ответственность ключевыми ха-
рактеристиками личности и указывает, что сегод-
ня эти качества наиболее страдают у дошкольников 
в условиях современной информационной, матери-
альной, коммуникативной среды [Смирнова: 33]. Ав-

тором также отмечается, что высокие требования 
родителей к познавательному развитию детей предъ-
являются в сочетании с выраженным щадящим отно-
шением к их физической безопасности и проявлени-
ям самостоятельности.

Учеными было предпринято множество попы-
ток выделить показатели самостоятельности и раз-
работать диагностический инструментарий для их 
оценки. Исследователи выделяют ряд критериев, ха-
рактеризующих уровень сформированности этого ка-
чества. Так, наблюдения за детьми в бытовом труде 
позволили Л.А. Порембской выделить такие показа-
тели самостоятельности дошкольников, как способ-
ность к независимым действиям, суждениям, облада-
ние «инициативной решительностью» [Порембская: 
19]. Т.В. Гуськовой были отмечены такие компоненты, 
как умение сосредоточиться на цели, настойчивость 
в достижении результата, контроль выполнения за-
дания, самостоятельное принятие решений [Гусько-
ва: 61]. Т.И. Бабаева отмечает, что самостоятельность 
детей проявляется в автономном от взрослых выпол-
нении соответствующих возрасту заданий, в умении 
следовать цели деятельности и доводить задуманное 
до результата, в присутствии навыков элементарно-
го планирования, проявлении инициативы при реше-
нии задач. В исследованиях Т.И. Бабаевой выделены 
три ступени в развитии самостоятельности у стар-
ших дошкольников. Первой ступени соответству-
ет формирование мотивационной установки, вторая 
ступень предполагает овладение разными способами 
разрешения проблемных ситуаций и выполнения де-
ятельности, на третьей ступени происходит переход 
к практике в самостоятельном решении задач в игро-
вой, практической и проблемно-поисковой деятель-
ности [Бабаева: 5].

М.Н. Полякова помимо компонента целеполага-
ния и способности к самостоятельному выбору выде-
ляет уверенность в себе, своих возможностях, осоз-
нание своих особенностей, умений, предпочтений, 
трудностей использовать свой опыт для решения но-
вых задач [Полякова: 7].

Следуя субъектно-деятельностной концепции, 
К.А. Абульханова-Славская определяет самостоя-
тельность как главную характеристику субъекта дея-
тельности, которая «существует в имплицитном виде, 
как потребность определенной меры независимо-
сти» [Абульханова-Славская: 50]. Понятие саморе-
гуляция рассматривается автором, во-первых, с точ-
ки зрения нормативного подхода – как соответствие 
заданным нормам, в том числе социальным, где все 
индивидуальное является отклонением от нормы, 
а во-вторых, в рамках методологического подхода, 
который основан на принципе личностной саморе-
гуляции и самоорганизации. Деятельность, соответ-
ствующая принципу саморегуляции и самоорганиза-

Роль эмоционального отношения матерей в развитии самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста
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ции, характеризуется ярким индивидуальным стилем. 
Развитие в сторону большей индивидуализации сти-
ля, наличие индивидуальных «отклонений» способ-
ствует оптимизации деятельности.

Исходя из методологического подхода К.А. Абуль-
хановой-Славской, Г.С. Прыгин выделил симптомо-
комплексы личностных характеристик, на основе 
которых описал три типа активности субъектов дея-
тельности по уровням «эффективной самостоятель-
ности». Как указывает автор, в данной разработке 
концептуальные основы самостоятельности лично-
сти исследуются с позиции субъектной регуляции 
деятельности, личностно-типологических особен-
ностей, наиболее ярко выраженных в «автономно-
сти» (самостоятельности) личности [Прыгин: 109]. 
Если человек при выполнении деятельности в боль-
шей степени опирается на собственные знания, опыт, 
умозаключения, его можно охарактеризовать как «ав-
тономного» субъекта. В обратной ситуации, если та-
кие характеристики личности слабо проявляются, 
субъект рассматривается как «зависимый» в задан-
ной деятельности [Прыгин: 102].

В концепции личностной беспомощности Д.А. Ци-
ринг самостоятельность рассматривается как ключе-
вая характеристика субъекта, противоположная лич-
ностной беспомощности по своему психологическому 
содержанию, определяющая высокий уровень субъ-
ектности, то есть высокую способность преобра-
зовывать действительность, управлять событиями 
собственной жизни, ставить цели и достигать их, пре-
одолевая различного рода трудности. «Выраженная 
субъектность человека напрямую связана с самосто-
ятельностью, самостоятельным выбором и поведени-
ем, самореализацией, самоутверждением, самоопре-
делением» [Циринг 2010: 4].

Важнейшим фактором развития личностной бес-
помощности является нарушение внутрисемейных 
отношений и травмирующие события, пережитые 
в семье. Семья является «системой, порождающей 
совокупность личностных особенностей, представ-
ляющих собой личностную беспомощность либо 
самостоятельность» [Циринг 2014: 3]. Внутренние 
предпосылки самостоятельности закладываются 
с момента рождения в семье и определяются прожи-
ванием опыта травмирующих событий.

Д.А. Циринг указывает, что ребенок с личност-
ной беспомощностью обеспечивает сохранность се-
мьи, сплачивая вокруг своих проблем родителей, 
обеспечивая этим гомеостаз семейной системы. Ав-
тор выделяет стили воспитания, детерминирующие 
беспомощность: потворствование, гиперпротекция, 
чрезмерный контроль и санкции. Отрицательное вли-
яние на развитие самостоятельности оказывают от-
сутствие последовательности и неустойчивость сти-
лей воспитания [Циринг 2016: 30]. 

Согласно концепции Д.А. Циринг, самостоятель-
ность представляет собой целостное образование, 
имеющее четырёхкомпонентную структуру, вклю-
чающую эмоциональную, мотивационную, когни-
тивную и волевую составляющие [Циринг 2010: 14]. 
В таком понимании термин «самостоятельность» 
в большей степени изучен у младших школьников, 
подростков и в юношеском возрасте. 

Таким образом, в самостоятельности как инте-
гративной характеристике выражается способность 
личности быть эффективной в деятельности. Само-
стоятельность формируется в онтогенезе как систе-
ма развивающихся, взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих качеств. 

Влияние родителей на развитие самостоятельно-
сти у дошкольников исследуется в науке в контексте 
других близких по психологическому содержанию ка-
честв личности. Изучаются отдельные проявления са-
мостоятельности – целеустремленность, произволь-
ность, инициативность, уверенность и пр. [Ковалева, 
Борцова: 106]. Исследователи рассматривают во вза-
имосвязи с семейным воспитанием в том числе по-
веденческие проявления, соответствующие представ-
лению о самостоятельной инициативной личности. 

А.Я. Варга, Е.И. Захарова, М.И. Лисина, А.Е. Лич-
ко, Р.В. Овчарова, А.И. Рыбакова, Е.О. Смирнова, 
А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер и другие уче-
ные в своих трудах подчеркивают важность изуче-
ния эмоциональной составляющей детско-родитель-
ских отношений. Рассматриваются такие понятия, 
как эмоциональное принятие, чувствительность, эм-
патия, эмоциональная поддержка, эмоциональное от-
вержение [Калинина: 4].

Е.И. Захарова исследовала структуру эмоцио-
нальной стороны детско-родительского взаимодей-
ствия и характер взаимосвязей между ее отдельными 
компонентами. Опираясь на такие характеристики, 
как чувствительность, эмоциональное принятие, эмо-
циональный контакт, эмоциональное отвержение, эм-
патия, эмоциональная поддержка, эмоциональный 
фон и чувства во взаимодействии, материнская от-
зывчивость, автор выделила характеристики и объ-
единила их в три блока – чувствительности, эмоци-
онального принятия и поведенческих проявлений. 
Был разработан опросник из утверждений, отража-
ющих специфику характеристик каждого блока [За-
харова: 10].

Наш интерес к проблеме влияния эмоционального 
отношения родителей на становление самостоятель-
ности у детей обусловлен как ее недостаточной раз-
работанностью, так и отсутствием единого подхода 
к изучению структуры самостоятельности в старшем 
дошкольном возрасте.

Мы задались целью выявить характеристики 
эмоциональной составляющей детско-родительско-
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го взаимодействия, поддерживающей или ограничи-
вающей детскую самостоятельность, и изучить осо-
бенности такого влияния.

Организация исследования. Исследование про-
водилось на базе детских садов Белгородской области. 
Выборку составили 99 матерей, 102 ребенка в воз-
расте от 5 лет 7 месяцев до 7 лет 5 месяцев. Мальчи-
ков – 38, девочек – 64. Экспертами выступали 5 вос-
питателей.

Структуру самостоятельности у старших дошколь-
ников мы рассмотрели, опираясь на положение кон-
цепции Д.А. Циринг, при этом выделили три компо-
нента самостоятельности, обосновав возможность 
объединения мотивационной и эмоциональной со-
ставляющих. К данному выводу мы пришли, осно-
вываясь на положении Л.С. Рубинштейна о единстве 
и взаимопроникновении эмоционального и мотиваци-
онного [Рубинштейн: 514].

Изучение самостоятельности у детей проводилось 
с помощью следующих методик.

1. Проективная методика ТСРР – типология субъ-
ектной регуляции ребенка для диагностики уровня 
«автономности-зависимости» у дошкольников 5–7 лет. 
Авторы: С.В. Хусаинова, Г.С. Прыгин. 

Авторы отмечают, что методика позволяет «диф-
ференцировать детей по типу протекания процессов 
субъектной регуляции и определить степень их эф-
фективной самостоятельности». [Прыгин: 228]. Шка-
ла «автономность – зависимость» выявляет тип субъ-
ектной саморегуляции произвольной активности: 
«Дошкольник по характеру проявлений субъектной 
саморегуляции может быть отнесен к автономному, 
зависимому или смешанному типу» [Прыгин: 594].

2. Субтест «Понятливость» из детского варианта 
теста Д. Векслера (WISC), адаптированного А.Ю. Па-
насюком.

3. Карта проявлений инициативности, автор 
А.М. Щетинина [Щетинина: 27].

Воспитатели оценивали с помощью карты прояв-
лений инициативности поведение детей в старших 
и подготовительных группах детского сада. Прояв-
ления инициативности каждого ребенка оценивали 
два воспитателя (основной и дополнительный), а так-
же педагог-психолог. Ими была дана после обсужде-
ния оценка по каждому пункту карты инициативно-
сти А.М. Щетининой.

Методики были подобраны для изучения отдель-
ных составляющих детской самостоятельности. Так, 
проективная методика ТСРР исследует симптомоком-
плекс «эффективной самостоятельности» и позволя-
ет изучить волевую составляющую, субтест Векслера 
«Понятливость» дает представление о когнитивном 
аспекте, методика «Карта проявления инициативно-
сти» позволяет изучить эмоционально-мотивацион-
ный компонент самостоятельности. 

1. Опросник детско-родительского эмоциональ-
ного взаимодействия (ОДРЭВ), автор: Е.И. Захарова.

На вопросы данной методики отвечали матери 
воспитанников. С помощью опросника мы изучали 
характеристики, объединенные в четыре блока. В бло-
ке «Чувствительность» рассматривались способность 
родителей воспринимать детские эмоциональные со-
стояния (показатель «Восприятие состояний»), пони-
мать причины их возникновения (показатель «Осозна-
вание») и способность к сопереживанию (показатель 
«Эмпатия»). Блок «Эмоциональное принятие» вклю-
чал проявления родительских чувств при взаимо-
действии с детьми (показатель «Чувства»), уровень 
эмоционального принятия (показатель «Безуслов-
ность»), отношение к родительской роли (показатель 
«Самоотношение») и эмоциональный фон взаимо-
действия (показатель «Эмоциональный фон»). В блок 
«Поведенческие проявления эмоционального взаимо-
действия» вошли показатели: стремление к телесно-
му контакту (показатель «Тактильность»), оказанию 
поддержки (показатель «Поддержка»), умение ориен-
тироваться на детские эмоции (показатель «Ориента-
ция на эмоции») и способность влиять на детское со-
стояние (показатель «Воздействие»).

Для установления факта связи и влияния отдель-
ных характеристик данной методики на самостоя-
тельность личности старших дошкольников были ис-
пользованы множественный регрессионный (МРА) 
и корреляционный анализы.

Таким образом, в исследовании мы отвечали на во-
прос, как особенности эмоциональной стороны дет-
ско-родительского взаимодействия отражаются на раз-
витии структурных компонентов самостоятельности 
у старших дошкольников.

Результаты и их обсуждение. Результаты иссле-
дования характеристик эмоциональной стороны дет-
ско-родительского взаимодействия были опублико-
ваны нами ранее [Реева: 160]. Численные значения 
показателей приведены в таблице 1. К низким зна-
чениям показателей были отнесены все значения, 
не превышающие критериальные согласно методике.

Полученные результаты подтвердили позицию ав-
тора методики в том, что мамы, воспринимая состоя-
ние ребенка, предпочитают следовать собственным 
планам, придерживаясь своих взглядов и социальных 
требований [Захарова: 16]. Будучи не вполне компе-
тентными относительно возрастных особенностей 
детей, матери видят в их эмоциональных проявле-
ниях беспочвенные капризы, непослушание из вред-
ности и т. п. Недостаток эмпатии выражается в не-
умении сочувствовать негативным переживаниям 
детей, в связи с чем дети вынуждены самостоятель-
но справляться со своими переживаниями. Однако 
сами матери считают себя достаточно осведомленны-
ми в понимании причин детского состояния и высоко 
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Таблица 1
Показатели характеристик детско-родительского взаимодействия

Характеристики Наименование 
показателей

Критериальные 
значения

Выраженность пока-
зателей эмоциональ-
ных проявлений 
детско-родитель-

ских взаимоотноше-
ний, (ср. б.)

Количество родителей 
с низкими значения-
ми показателей эмоци-
ональных проявлений 
детско-родительских 
взаимоотношений, (%)

Блок «Чувствительность»

Способность воспринимать со-
стояние ребенка

Восприятие состо-
яний 3,7 4,1 24

Понимание причин состояния 
ребенка Осознавание 3,2 3,58 37

Способность к сопереживанию Эмпатия 2,8 3,12 39

Блок «Эмоциональное принятие»

Чувства, возникающие у мате-
ри во взаимодействии с ребенком Чувства 3,3 4,05 11

Безусловное принятие Безусловность 3,2 4,12 12

Отношение к себе как к роди-
телю Самоотношение 3,1 3,87 17

Преобладающий эмоциональный 
фон взаимодействия Эмоциональный фон 3,0 3,54 26

Блок «Поведенческие проявления эмоционального взаимодействия»

Стремление к телесному кон-
такту Тактильность 3,3 3,95 22

Оказание эмоциональной под-
держки Поддержка 2,8 3,84 6

Ориентация на состояние ребен-
ка при построении взаимодей-
ствия

Ориентация 
на эмоции 2,3 3,1 4

Умение воздействовать на эмоци-
ональное состояние ребенка Воздействие 3,2 3,65 34

Рис. 1. Распределение старших дошкольников по уровням показателей 
«Инициативность», «Автономность – зависимость» и «Понятливость», %

Инициативность Автономность Понятливость 
низкий 0 57 11
средний 80 43 58
высокий 20 0 31

0 

57 

11 

80 

43 
58 

20 

0 

31 

низкий средний высокий 
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оценивают, принимают себя в родительской роли. Ор-
ганизуя деятельность детей, взрослые подчиняют их 
своим планам, выстраивают взаимодействие, не ори-
ентируясь на детские желания и настроение. Родите-
ли видят свою воспитательную функцию в создании 
безопасной среды, ограждении детей от трудностей 
и неприятностей повседневности и создании атмос-
феры эмоциональной поддержки. 

Рассмотрим распределение старших дошкольни-
ков по уровням проявления показателей самостоя-
тельности (рис. 1).

Нами не выявлено детей с высоким уровнем по-
казателя «Автономность», что подтверждает пробле-
му развития самостоятельности в условиях инфор-
мационного, коммуникативного, потребительского 
общества, где родители активно форсируют дет-
ское развитие, стремятся обеспечивать детей самы-
ми современными материальными благами. Однако 
при этом не обнаружено дошкольников, имеющих 
низкий уровень проявления инициативности. Мы по-
лагаем, что в эмоционально-мотивационном компо-
ненте самостоятельности детей в большей степени 
отражена специфика эмоционального детско-роди-
тельского отношения, позволяющая старшим до-
школьникам быть инициативными в деятельности, 
чем в волевой и когнитивной составляющих.

Для прояснения данного вопроса, а также с целью 
углубленного изучения связей между показателями 
эмоционального детско-родительского взаимодей-
ствия и самостоятельности старших дошкольников 
рассмотрим результаты корреляционного и множе-
ственного регрессионного анализов (табл. 2).

Данные таблицы 2 подтверждают наше предпо-
ложение о наиболее значимом воздействии харак-
теристик эмоционального детско-родительского 
взаимодействия на эмоционально-мотивационную 
составляющую самостоятельности. В регрессионной 

модели «Инициативность» выявлено наибольшее ко-
личество связей. Мы видим, что на инициативность 
детей оказывают влияние показатели: «Чувства» ро-
дителей в ситуации взаимодействия» (p ≤ 0,1), «Без-
условность» (p ≤ 0,01), «Самоотношение» (p ≤ 0,1) 
и «Поддержка» (p ≤ 0,05). Все выявленные регрес-
сионные связи отрицательные, за исключением по-
казателя «Безусловное принятие». То есть готовность 
матерей принимать детей такими, какие они есть, вы-
зывает у детей стремление к инициативности. Нега-
тивное влияние на детскую инициативность имеет 
место, если мамы:

– чрезмерно чувствительны, навязывают детям 
свою эмоциональную поддержку, не позволяя полу-
чать собственный опыт проживания эмоций;

– принимают любые проявления индивидуально-
сти своих детей, не пытаясь повлиять на них;

– принимают себя в родительской роли, исклю-
чая критическое отношение и самоанализ выполне-
ния родительских функций.

Относительно показателя автономности мы выя-
вили, что при постоянной ориентации матерей на эмо-
циональное состояние ребенка, когда в жизненных 
ситуациях игнорируются другие факторы, автоном-
ность старших дошкольников снижается (p ≤ 0,01), 
у детей проявляется зависимое поведение. 

Проявление положительных чувств у матерей 
во взаимодействии с детьми способствует развитию 
когнитивного компонента, указывающего на уме-
ние понимать ребенка, причинно-следственные связи 
в жизненных ситуациях, рассуждать и принимать об-
думанные решения (p ≤ 0,01). С другой стороны, чем 
больше мамы стремятся к телесным контактам, тем 
медленней у детей формируется осознанность само-
стоятельного поведения (p ≤ 0,01).

Выводы. Таким образом, высокий уровень пока-
зателей эмоционального детско-родительского вза-

Таблица 2
Соотношение показателей эмоционального взаимодействия и самостоятельности детей 

(множественный регрессионный и корреляционный анализы)
Показатели эмоционального 

взаимодействия
Величина 

корреляционной связи r
Стандартизированный 

коэффициент β t Уровень значимости
р

Инициативность

Чувства –0,361 –1,751 0,084*

Безусловность –0,206** 0,491 2,762 0,007***

Самоотношение –0,249 –1,734 0,087*

Поддержка –0,224** –0,250 –2,119 0,037**

Автономность

Ориентация на эмоции –0,390*** –0,272 –2,967 0,004***

Понятливость

Чувства 0,811 5,050 0,000***

Тактильность –0,289** –0,729 –7,767 0,00***

Примечание: * – p ≤ 0,1; ** – p ≤ 0,05; *** – p ≤ 0,01.
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имодействия зачастую не способствует развитию 
самостоятельности у старших дошкольников, отрица-
тельно влияя на какой-либо из компонентов. При этом 
высокие значения показателя «Чувства», указываю-
щего на степень испытываемых родителями пози-
тивных чувств при взаимодействии с детьми, с одной 
стороны, препятствуют развитию инициативности 
как эмоционально-мотивационного компонента са-
мостоятельности, а с другой стороны, способствуют 
развитию когнитивного компонента самостоятель-
ности. Относительно данного противоречия мы по-
лагаем, что положительные чувства матерей при вза-
имодействии с детьми создают благоприятную среду 
для восприятия новой информации, обучения, пони-
мания ситуаций, освоения социальных норм и пра-
вил, осознания причинно-следственных связей меж-
ду явлениями и т. п., но одновременно снижается 
мотивационная составляющая, побуждающая ребен-
ка к проявлению инициативности. Поэтому получае-
мые от окружения знания и навыки остаются в созна-
нии, но не реализуются, не отрабатываются ребенком 
в жизненных ситуациях.

Исследование показало, что социально одобря-
емые проявления родительской роли, благотворно 
влияющие на эмоциональный фон отношений и соз-
дающие психологический комфорт, могут замедлять 
формирование осознанного поведения и инициатив-
ности, препятствовать развитию самостоятельности 
у детей. 
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Аннотация. Высокая частота факторов риска в социально-экономическом и социально-психологическом статусе совре-
менных семей определяет необходимость тщательного сбора семейного анамнеза и отражения соответствующих 
сведений в первичной медицинской документации. Особую значимость представляет оценка динамики семейно-
го анамнеза в «переломные» периоды жизни ребенка, связанные с адаптацией к новым микросоциальным услови-
ям образовательных организаций. Было проведено медико-психолого-социологическое анкетирование 795 детей 
12–14-летнего возраста и их родителей и изучение характера нарушений типов семейного воспитания. Проводился 
анализ социального анамнеза по первичной медицинской документации. Те или иные неблагоприятные факторы 
семейного анамнеза имели место у 87 % семей, более трети детей испытывают страхи, связанные с отношениями 
в семье, половина – разногласия с родителями, неуверенность в близости и поддержке со стороны близких. При ана-
лизе семейного воспитания отсутствие нарушений имело место только у трети подростков. Показано прямое вли-
яние родительской позиции на формирование у ребенка дистимичного и тревожного типа акцентуации характера. 
Необходима интеграция сведений, отражающих особенности семейного анамнеза, для создания персонифициро-
ванных программ медико-социального сопровождения детей, включающих практику семейного консультирования 
и образовательные мероприятия для родителей по спектру выявленных проблем. Индивидуализация психолого-со-
циального сопровождения – эффективный путь оптимальной самоактуализации ребенка, его социальной соотне-
сенности, позитивных форм поведения, что может стать основой социально-психологического адаптирования, га-
рантией гармонизации личности и базисом психического здоровья.
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Оценивая здоровье с учетом определения, пред-
ложенного ВОЗ, особое внимание следует уделять 
состоянию духовного и социального благополучия1. 
В нашей стране актуальность изучения социальной 
составляющей здоровья возросла в последние деся-
тилетия.

Постоянно переживаемые детьми эмоциональные 
стрессы нередко приводят к психосоматическим рас-
стройствам. Они негативно переживаются формиру-
ющейся личностью и тем самым усугубляют возни-
кающие нарушения здоровья. Защитные механизмы 
у детей еще недостаточно зрелые, и они не способ-
ны справиться с этой патологией. В результате она 
становится препятствием для нормального разви-
тия или дает начало серьезным заболеваниям [Иса-
ев: 29; Сетко: 94].

Приоритеты профилактического направления, 
подчеркнутые в национальной стратегии реформи-
рования здравоохранения в нашей стране, определи-
ли изменение структуры медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь детскому населению2, 3. Так, в структуре дет-
ской поликлиники с 2018 года выделено профилакти-
ческое отделение, в состав которого входит отделение 
медико-социальной помощи, отделение организации 
медицинской помощи несовершеннолетним в образо-
вательных организациях, центр здоровья для детей. 
Основным направлением деятельности этих подраз-
делений должна быть работа по оптимизации пер-
вичной профилактики, в первую очередь – проведе-
ние мероприятий, направленных на формирование 
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здорового образа жизни и выявление факторов рис-
ка для здоровья детей, в том числе определяемых 
условиями их воспитания. При этом ставится зада-
ча разработки персонифицированного плана профи-
лактических и оздоровительных мероприятий. Важ-
но также формировать группы детей повышенного 
медико-социального риска здоровью для оптималь-
ной организации процессов обучения и воспитания. 
Прежде всего это касается детей школьного возраста 
и особенно подростков, поскольку динамика заболе-
ваемости в этом возрасте носит негативный характер. 
Во многом это связано с тем, что к факторам риска на-
рушения здоровья добавляются различные школьные 
факторы, связанные не только с условиями обучения 
и интенсификацией учебных программ, но и с психо-
логическими воздействиями: межличностными кон-
фликтами, возникающими в школьном коллективе 
и между учащимися и учителем. Не менее важную 
роль играют и возникающие вследствие школьных 
неудач конфликтные ситуации с родителями.

Исследование, проводившееся нами в условиях 
реализации в течение многих лет, показало, что пси-
хогенные заболевания у подростов составляют око-
ло 70 % от всей численности расстройств здоровья 
у детей подросткового возраста. Таким образом, акту-
альность исследования роли социо-психогенных фак-
торов в нарушениях здоровья у детей не вызывает со-
мнения [Жданова, Бобошко, Молькова: 11].

Отношения в семье ребенка определяют степень 
гармонии его физического и психического развития, 
а в условиях «первичной травмы» (А. Янов) форми-
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руют предпосылки для соматических и личностных 
дисгармоний, проявляющихся в подростковом воз-
расте психосоматическими расстройствами и откло-
нениями в установлении гармоничных отношений 
в социальном окружении [Шелкопляс: 71].

Не случайно в последние годы как в России, так 
и в мире особую тревогу вызывает состояние психи-
ческого здоровья учащихся [Мифы:11]4. Рост погра-
ничных психических отклонений, часто формирую-
щих социальную недостаточность детей, особенно 
настораживает в подростковом возрасте [Дуброви-
на: 6; Мифы: 31]. Прежде всего это касается роста 
девиантных форм поведения, а также суицидальных 
проявлений. Определенные проблемы нарушений 
социального благополучия подростков связаны с по-
явлением в этот возрастной период особых поведен-
ческих реакций и неспособностью взрослых прини-
мать их проявления. Так, подростковая эмансипация 
проявляется стремлением высвободиться из-под опе-
ки родителей и педагогов, борьбой за самостоятель-
ность, желанием везде и всегда поступать по-своему 
и т. д. Подобного рода реакции лежат в основе про-
блемы «подросткового непослушания». У подростков 
при ограничении их деятельности взрослыми возни-
кает чувство внутренней несвободы. У взрослых от-
мечается неготовность к проявлению подростками 
собственной воли, а также неспособность аргументи-
ровать свои действия или объяснить правоту, не ссы-
лаясь на преимущества возраста.

Возникающие в подростковом возрасте реакции 
группирования связаны с изменениями ведущей сфе-
ры психической деятельности, главным становит-
ся стремление приобщения к определенной группе, 
к общению со сверстниками. В условиях семейно-
педагогической запущенности подобная реакция мо-
жет стать главным регулятором поведения подростка, 
а также инициировать начало формирования асоци-
ального поведения. Для подростка характерна направ-
ленность сознания на самого себя, самопознание себя 
через успехи и неудачи в группе. Поэтому социальные 
подростковые группы способствуют самосовершен-
ствованию подростка, а асоциальные и особенно ан-
тисоциальные группировки формируют аддиктивное 
поведение. Следовательно, знание психологического 
статуса семей, образа жизни родителей, условий вос-
питания детей имеет большое значение в формирова-
нии здоровья ребенка [2; 6; 7; 13; 16; 18]. Таким об-
разом, учет перечисленных факторов при создании 
персонифицированных профилактических и оздоро-
вительных программ является необходимым. Прояв-
ления тревожности, содержание страхов, связанных 
с родителями, имеют возрастные особенности. 

Так, в 7–10 лет – это страхи расставания, социаль-
ные страхи («опасные» люди, невыполнение соци-
альных норм), в 11–14 лет – боязнь доставить родите-

лям неприятности, расстроить их, страх за семейное 
благополучие, в 15–17 лет – боязнь несоответствия 
ожиданиям родителей, неудовлетворенность внешно-
стью, взаимоотношениями со сверстниками.

Изложенные выше положения указывают на акту-
альность изучения факторов риска, связанных с вос-
питанием детей в условиях семьи, что определило 
цель данного исследования.

Цель работы – выделить факторы риска соци-
ального анамнеза, связанного с воспитанием ребен-
ка в семье, влияющие на здоровье детей школьного 
возраста, для создания персонифицированных про-
грамм их оздоровления.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние включало 2 этапа. На первом этапе на базе обра-
зовательных организаций г. Ярославля было проведе-
но медико-психолого-социологическое анкетирование 
795 детей 12–14-летнего возраста (383 мальчиков 
и 412 девочек) и их родителей. Исследование прово-
дилось с помощью стандартизированных опросников, 
включающих вопросы, касающиеся условий и обра-
за жизни семей, а также внутрисемейных отношений.

На втором этапе исследования на базе образова-
тельных организаций г. Иванова проводилось изу-
чение характера нарушений типов семейного вос-
питания. В исследование были включены 235 детей 
7–17 лет: 71 мальчик и 164 девочки. Оценка типа се-
мейного воспитания детей осуществлялось с исполь-
зованием теста Р.В. Овчаровой, исследование вари-
анта родительско-детских отношений – с помощью 
«Теста родительского отношения к детям» А.Я. Варга, 
В.Г. Столина [Овчарова: 193]. Для оценки акцентуа-
ций характера подростков использовался личностный 
опросник Смишека. Влияние моделей родительской 
власти на поведение подростков проводилось по ме-
тодике А. Элдера [Психология: 408]. 

Дополнительно на каждом из этапов исследо-
вания проводился анализ первичной медицинской 
документации (историй развития детей ф. № 112/у 
и медицинских карт школьников – ф. № 26/у-2000) 
на предмет присутствия оценки социального анам-
неза и правильности определения степени его отя-
гощенности с выделением факторов и групп риска.

Результаты и их обсуждение. При анализе пер-
вичной медицинской документации, заполняемой 
в детской поликлинике, у подавляющего большин-
ства детей, включенных в исследование, было отме-
чено низкое качество сбора и оценки социального 
анамнеза. Так, оценка отягощенности анамнеза име-
лась лишь в 3 % документов, при этом ни в одном 
из них не указывалось на наличие значимых факто-
ров риска в социальном анамнезе детей.

Результаты медико-психолого-социологического 
анкетирования позволили получить более подроб-
ную информацию. Так, те или иные неблагоприятные 
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факторы семейного анамнеза имели место в боль-
шинстве включенных в исследование семей – в 87 % 
случаев. Было установлено, что каждый третий ре-
бенок воспитывается в неполной семье, при этом 
в полных семьях треть мужчин не являлись биологи-
ческими отцами. Полученные данные были расцене-
ны как возможные факторы риска психологических 
и экономических проблем [Анастази: 602; Денисов 
и др.: 236;; Пунина и др.; Сетко: 51; Тюмасева: 5]. 

При изучении образовательного статуса семей 
было отмечено, что у 26,4 % матерей уровень образо-
вания ниже среднего профессионального, причем 10 % 
имели только школьное образование (9 или 11 клас-
сов), что также было расценено как фактор риска фи-
нансовой и социальной недостаточности. 

В подавляющем большинстве анкет (97 %) указы-
валось на бытовые проблемы, причем половина се-
мей считали их существенно осложняющими жизнь. 
Характеризуя условия проживания, родители часто 
отмечали наличие сырости, плесени, плохую венти-
ляцию, шум с улицы.

При оценке безопасности района проживания 
семьи в трети случаев родители проявляли беспо-
койство по поводу возможности нападения на ули-
це, ограбления квартиры, в том числе беспокойство 
о безопасности ребёнка. В 55 % случаев родители 
считали имеющиеся проблемы серьёзными.

Среди проблем материального характера 45 % 
родителей указали на трудности, связанные с расхо-
дами на питание, 52 % – на приобретение лекарств 
и платные медицинские услуги, 55 % – на образова-
ние, 60 % – на оплату коммунальных услуг, 75 % – 
на приобретение одежды. Положительную динамику 
социально-экономических составляющих благопо-
лучия семьи отметили чуть больше половины роди-
телей, а по ряду показателей – лишь треть анкети-
руемых (рис. 1). При этом часть родителей указали 
на ухудшение со времени рождения ребёнка уров-
ня доходов и условий жизни семьи, финансовой без-
опасности и социального статуса. Менее половины 

опрошенных при возникновении кризисных ситуа-
ций рассчитывали на помощь родственников (49 %) 
и друзей (30 %) и очень редко (1,4 %) – на помощь 
государства. 

Значительное число проблем было выявлено в со-
циально-психологическом статусе семей. Результа-
ты анкетирования детей показали, что более трети 
детей (39 %) испытывают страхи, связанные с от-
ношениями в семье, 11 % отмечали невозможность 
самовыражения, 50 % – разногласия с родителями. 
Среди наиболее частых причин разногласий указы-
вались нарушения ребенком режима дня (36 %), осо-
бенности питания (34 %), поведения (45 %) и успева-
емости (41 %). Результаты анкетирования родителей 
показали еще большую (на 10–15 %) частоту разно-
гласий с детьми по всем указанным причинам. Не-
редко дети отмечали проявления у родителей агрес-
сивного поведения при возникновении конфликтной 
ситуации: повышение голоса до крика (63 %), угро-
зы (52 %), физические наказания (26 %). Родители 
чаще, чем дети, указывали, что чувствуют себя по-
бедителями при разрешении внутрисемейных кон-
фликтов (44 % и 33 %, р < 0,001).

Результаты анкетирования позволили установить 
недостаточную продолжительность общения детей 
и родителей. Так, у половины опрошенных продол-
жительность общения матери и ребенка не превыша-
ла одного часа в день, а почти у 28 % составляла менее 
30 минут. О регулярных ежедневных беседах с ребён-
ком сообщили только 46 % женщин и 32 % детей, а 4 % 
матерей и 12 % детей отметили, что общаются меж-
ду собой редко или не общаются совсем. Статистиче-
ски значимые различия (р < 0,001) в оценке продолжи-
тельности общения между родителями и детьми были 
расценены нами как возможное проявление желания 
взрослых членов семьи сгладить проблемы межлич-
ностных контактов с подростками или как проявление 
недооценки существующих проблем. 

Кроме того, в ходе анкетирования были уста-
новлены следующие проявления социальной разоб-

Рис. 1. Динамика социально-экономического статуса семей после рождения ребенка
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щенности в семьях: на интерес к событиям в жиз-
ни родителей указали только 40 % детей, только 
55 % респондентов заявили о потребности делить-
ся с родителями своими тревогами и переживания-
ми. При этом 15 % детей выразили свою неуверен-
ность в близости и поддержке со стороны матери, 
45 % – со стороны отца, 61 % – со стороны братьев 
и сестёр, 39 % – со стороны бабушек и дедушек. По-
лученные результаты свидетельствовали о серьезных 
проблемах в ощущении ребенком своей защищенно-
сти в самом ближайшем к нему окружении – в семье, 
что могло стать причиной выраженных реакций под-
ростковой эмансипации, зачастую расцениваемых ро-
дителями как непослушание, а также потенциально 
опасных для ребенка реакций группирования в асо-
циальных компаниях друзей.

При анализе семейного воспитания учащихся 14–
17 лет отсутствие нарушений имело место только 
у 35 % девочек и 10 % мальчиков (р < 0,001). Число 
семей с гиперпротекцией, чрезмерностью запретов 
в группе мальчиков было почти в два раза больше, 
чем в группе девочек (30 % против 17 % и 16 % про-
тив 7,6 %, p < 0,05). В семьях мальчиков родители иг-
норировали потребности ребенка в 4 раза чаще (8 % 
и 2 %, p < 0,05). Семей с фобией утраты ребенка 
было примерно равное количество (7,9 % и 6,5 %, 
р > 0,05). Число семей с жестоким обращением с ре-
бенком и гипопротекцией в группе девочек равнялось 
0,6 %, в группе мальчиков таких нарушений типов се-
мейного воспитания не встречалось.

Акцентуации, в зависимости от степени их выра-
женности, являются или вариантом нормы, или по-
граничными личностными особенностями, способ-
ными привести к формированию специфических 
невротических, психопатических («нажитые психо-
патии») или психосоматических расстройств.

В данном исследовании был проведен анализ вза-
имосвязи варианта родительско-детских отношений 

с типом акцентуаций характера, свойственных под-
росткам (табл. 1).

У девочек преобладали типы акцентуации ха-
рактера, относящиеся к благоприятным (гипертим-
ный в 40 % и педантичный в 26 % случаев), что ха-
рактеризует их уровень притязаний как адекватный, 
а удовлетворенность своим социальным статусом 
и взаимоотношениями – как приемлемую. Степень 
заострения характерологических черт у них была не-
значительной. У мальчиков чаще встречались такие 
типы акцентуации, как тревожный (у 41 %), застре-
вающий (у 22 %), и экзальтированный (11 %), отно-
сящиеся к менее благоприятным, что свидетельство-
вало о выборе поведения, направленного на снятие 
тревоги с помощью агрессии (в том числе аутоагрес-
сии) и склонности к формированию патохарактеро-
логических черт развития личности.

Гипертимный тип акцентуации чаще имеют дети 
центровертивного типа, обладающие свойствами ис-
ходной личностной гармонии, недостатком которого 
является лишь конституционная цикличность изме-
нений настроения, которая редко приводит к лич-
ностным и соматическим расстройствам. 

Конфликты в референтных группах подростков 
зачастую являются прямым следствием дисгармо-
нии отношений в родительской семье, существую-
щей первичной травмы [Шелкопляс:71].

Анализ родительско-детских отношений показал, 
что в семьях девочек намного чаще выявлялся по-
пустительский тип родительской власти (подросток 
редко информирует родителей о своих решениях) 
и игнорирующий тип (минимальная информирован-
ность родителей о событиях жизни подростка и его 
переживаниях) (табл. 2).

В частоте встречаемости автократичного типа 
в сравниваемых группах не было выявлено различий, 
однако достаточно высокая частота данного типа сви-
детельствовала, что и среди девочек, и среди мальчи-

Таблица 1
Характеристика типа и выраженности акцентуации характера подростков 

по тесту Смишека в зависимости от пола

Типы акцентуации характера
Девочки (n = 58) Мальчики (n = 51)

% баллы % баллы

Гипертимный 40* 6.2 – 12,5

Педантичный 26,7* 14,1* 3,7 2,9

Дистимичный – 7.9 22,2 13,8

Демонстративный 6,6 4,4* 3,7 18,8 

Застревающий 3,3 18,3 11,14 13,3

Циклотимичный 6,6 3,2 11,1 7,8

Тревожный 9,9 11,2 40,8 18,6

Возбудимый 6,6 6,4 3,7 17,3

Экзальтированный – 6,6* 3,7 21,8

 Примечание: * – р < 0,01.
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ков каждый десятый ребенок не имел возможности 
выразить личную точку зрения и принимать участия 
в обсуждении и принятии принципиальных решений. 
При этом количественное сходство имело принципи-
альные качественные различия. Так, если в семьях  
девочек автократичные решения имели целью мо-
тивацию к учебе, выбор места обучения и профес-
сии, запрет на взаимоотношения с кем-либо из свер-
стников, то в семьях мальчиков они использовались 
как ведущий механизм дисциплинарного воздействия 
и через систему запретов усугубляли заострение та-
ких личностных черт, как дистимия. Подростки, ото-
ждествляя родительскую власть с обучением, стре-
мятся как можно быстрее обрести независимость, 
что тесно связано с низкой мотивацией к обучению 
и невысокими показателями успеваемости. Автори-
тарный тип, при котором участие подростка в об-
суждении проблемы не влияет на принятие оконча-
тельного решения, в 5 раз чаще встречался в семьях 
девочек. Эгалитарный тип также несколько чаще вы-
являлся в семьях девочек: их чаще ставили в поло-
жение «кумира семьи», тем самым предупреждая 
возможное отчуждение. В семьях мальчиков поч-
ти в четыре раза чаще встречались разрешающий 
и попустительский типы, когда подросток получает 
возможность либо информировать родителей о сво-
их решениях, либо ставить перед фактом случивше-
гося. Игнорирующий тип, когда родители не знают 
о решениях подростка, имел почти равную часто-
ту встречаемости и, вероятнее всего, был связан со 

сверхценностью автономности поведения подростка 
как критерия взрослости.

При этом между типом акцентуации характера 
подростка и типом родительской власти в семьях 
были выявлены множественные корреляционные свя-
зи (табл. 3).

Так, была отмечена прямая сильная связь авто-
кратичного типа родительской власти с тревожным 
типом акцентуации характера ребенка, что указыва-
ет на прямое влияние такой родительской позиции 
на формирование у ребенка неуверенности в своих 
силах. Сильная обратная корреляционная связь ав-
тократичного типа и гипертимичной акцентуации ха-
рактера свидетельствует, что при таком стиле ребенок 
гораздо реже испытывает подъемы настроения и чув-
ство уверенности в себе. При демократическом типе 
родительской власти, напротив, у детей чаще при-
сутствовала гипертимность, а сильная обратная связь 
с дистимичным, педантичным и тревожным типами 
акцентуации свидетельствовала о неблагоприятном 
сочетании этого стиля с данными чертами характе-
ра. Попустительский тип родительской власти досто-
верно чаще сочетался с дистимичной акцентуацией 
характера. Максимально негативным вариантом яви-
лось сочетание игнорирующего типа родительской 
власти и тревожной акцентуации характера, при этом 
сочетании у подростков резко снижалась самооценка.

При анализе выявленных особенностей были сде-
ланы следующие выводы. Высокая частота факторов 
риска в социально-экономическом и социально-пси-

Таблица 2
Распределение типов родительской власти в % и баллах по методике А. Элдера

Типы родительской власти
Девочки (n = 58) Мальчики (n = 51)

% балл % балл

Автократичный 9,6 13,2 9,8 12,9

Авторитарный 45,1* 26,3 11,7 15,2

Демократичный 13, 3 31,2 13,7 29,3

Эгалитарный 8,9 7,2 5,9 6,8

Разрешающий 8,7* 2,6 23,5 31,2

Попустительский 3,8* 3,8 21,5 33,7

Игнорирующий 10,6 7,2 13,7 7,7

 Примечание: * – р < 0,01.

Таблица 3
Связь типа семейного воспитания школьников и характерологических особенностей

Характерологические 
особенности

Тип семейного воспитания

Автократичный Демократичный Попустительский Игнорирующий

Гипертимный –0,947 0,798 0,754* –0,762

Тревожный 0,903 –0,830* 0,623* 0,821

Педантичный 0,221 –0,872 –0,812* –0,252

Дистимичный 0,621* –0,840* –0,890* –0,256

 Примечание: * – р<0,01.
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хологическом статусе современных семей опреде-
ляет необходимость тщательного сбора семейного 
анамнеза и отражения соответствующих сведений 
в первичной медицинской документации. Особую 
значимость представляет оценка динамики семей-
ного анамнеза в «переломные» периоды жизни ре-
бенка, связанные с адаптацией к новым микросо-
циальным условиям образовательных организаций. 
Алгоритм этого раздела профилактической работы 
должен предусматривать как внутриведомственное, 
так и межведомственное взаимодействие. В детской 
поликлинике к этой работе, кроме участкового педи-
атра, может привлекаться персонал отделений орга-
низации медицинской помощи несовершеннолетним 
в образовательных организациях и медико-социаль-
ной помощи, в штате которого предусмотрены пси-
холог и социальный работник. В образовательной ор-
ганизации к сбору семейного анамнеза могут быть 
привлечены учителя, психологи и социальные педа-
гоги. Необходима интеграция сведений, отражающих 
особенности семейного анамнеза, для создания пер-
сонифицированных программ медико-социального 
сопровождения детей на уровне медицинских и об-
разовательных организаций.

Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что большинство подростков нуждаются в психоло-
гической и социальной помощи. Является реальной 
необходимостью осуществление школьным психо-
логом и социальным педагогом работы по повыше-
нию уровня педагогической состоятельности родите-
лей: проведение ролевых и поведенческих тренингов 
общения, коммуникативности, партнерских взаимо-
отношений; организация в школах лекций для роди-
телей и педагогов по вопросам возрастной психо-
логии, а также семинаров, посвященных основным 
конструктивным путям осуществления потребностей 
в успешном взаимодействии как с микро-, так и с ма-
кросоциальной средой.
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циальных процессов в обществе. В статье отмечается, что успешность обучения устной и письменной речи в ме-
тодике преподавания иностранных языков зависит от индивидуально-возрастных особенностей учащихся, лингви-
стических и дискурсивных характеристик текстов и, наконец, от мотивации учащихся и условий обучения. Автор 
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является систематический контроль сформированных умений и навыков.
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Abstract. The article discusses the features of using personal-oriented approach as methodological basis of organisation of process 
of learning foreign languages. The author compares different points of view and suggests methodological assumptions 
about the reorganisation of the traditional approach to the practice of learning how to work out the skills of interpersonal 
communication. The author notes that personal-oriented approach means interaction of all members of learning process 
which helps to exchange authentic information in a foreign language. The author gives methodological grounds developing 
skills of informational exchange in a foreign language and possessing experience of communication in oral and written forms. 
The article analyses principles of learning a foreign language via stimulation of students’ cognitive activity which results 
in the development of social processes in the society. The article notes that the success in learning oral and written speech 
in methodic of teaching foreign languages depends on students’ individual-aged peculiarities, on linguistic and discursive 
characteristics of texts and on students’ motivation and conditions of study. The author concludes that systematic control of 
formed skills is the main condition of successful learning of oral and written speech.
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В современной лингвистике и методике препо-
давания иностранных языков неизменно сохраняет-
ся интерес к вопросам, связанным с формированием 
навыков устной и письменной речи.

Основной трудностью в изучении иностранно-
го языка все еще остается недостаток активной уст-
ной и письменной практики в расчете на каждого 
студента группы без необходимой индивидуализа-
ции и дифференциации обучения. Компенсировать 
это можно и нужно за счет разработанных в мето-
дике преподавания иностранного языка подходов 
обу чения. Речь идет о важности реализации лич-
ностно ориентированного подхода, который отно-
сится к гуманистическому направлению в педаго-
гике. Основной принцип этого направления связан 
с тем, что в центре обучения должен находиться сту-
дент, а не преподаватель, деятельность познания, 
а не преподавания. Личностно-ориентированный 
подход воздействует на все компоненты системы об-
разования и на весь учебно-воспитательный процесс 
в целом и создает благоприятную обучающую среду.

Несомненно, выпускник высшей школы должен 
обладать знаниями, умениями, навыками, осущест-
влять различные виды деятельности, уметь поль-
зоваться информационными технологиями, быть 
готовым к сотрудничеству. Все перечисленное до-
стигается только при личностно ориентированном 
подходе к образованию, в котором учитываются по-
требности и возможности обучающихся [Леонть-
ев: 9].

При анализе определенных аспектов методики 
преподавания иностранного языка нами были взя-

Keywords: personal-oriented approach, interaction, pedagogic thinking, speech activity, communicative competence, self-
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ты за основу виды речевой деятельности, выделен-
ные Л.В. Щербой, который считал, что речевая де-
ятельность – один из главных составляющих языка. 
Он предлагал различать три аспекта языка: речь, 
то есть процесс говорения и понимания; язык, то есть 
упорядоченный лингвистический опыт; языковой ма-
териал, то есть неупорядоченный лингвистический 
опыт [Щерба: 16].

Бесспорно, говорение и понимание, то есть об-
щение, являются прежде всего главным социаль-
ным процессом, в котором происходит обмен опы-
том, способами деятельности, умениями и навыками, 
результатами деятельности. 

Е.И. Пассов указывает на то, что общение – это 
всегда рациональное и эмоциональное взаимо-
действие людей, в процессе которого выявляется 
общность мыслей, формируется образ жизни. Это 
важнейшее условие формирования сознания и само-
сознания личности [Пассов: 47]. 

В работе впервые были проанализированы при-
знаки системности в обучении устной и письменной 
речи с целью выявления типичных отклонений, воз-
никших в процессе продуктивного общения. 

Обращаясь к практической реализации системно-
сти, базирующейся на взаимосвязи методов и средств 
обучения, можно утверждать, что устная и письмен-
ная речь, а также обе их стороны при изучении ино-
странного языка функционируют в неразрывном 
единстве. В процессе общения говорящий и слуша-
ющий часто меняются местами (а также читающий 
и пишущий). Следовательно, обучение им должно 
протекать во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Рис. 1. Основные виды речевой деятельности 
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Отставание одного вида речевой деятельности тор-
мозит развитие другого.

Опыт работы в вузе показывает, что успешность 
обучения устной и письменной речи в методике пре-
подавания иностранных языков зависит от индивиду-
ально-возрастных особенностей учащихся, от линг-
вистических и дискурсивных характеристик текстов 
и, наконец, от мотивации учащихся и условий обу-
чения.

В задачи нашего исследования входило отобрать 
стратегии, приемы и предложить систему упраж-
нений по совершенствованию умений и навыков 
успешного обучения устной и письменной речи.

Исходя из положения о наличии двух сторон уст-
ной и письменной речи – рецептивной и экспрессив-
ной, которые представлены на рисунке 1 (см.: [Бре-
дихина: 9]), – мы представили углубленный анализ 
алгоритмов обучения основным видам речевой дея-
тельности.

Устное общение состоит из говорения и слуша-
ния, которые в методике называются аудированием. 
Однако понятия аудирование и слушание несинони-
мичны. Слушание – акустическое восприятие звуко-
ряда, аудирование, помимо слушания, предполагает 
слышание, то есть понимание и интерпретацию вос-
принимаемой информации.

Аудирование может выступать как самостоятель-
ный вид речевой деятельности (например, аудиро-
вание докладов, фильмов) или входить в диалогиче-
ское общение в качестве рецептивного компонента, 
будучи одной из сторон говорения. Оно является, 
в отличие от говорения, рецептивным видом рече-
вой деятельности. Форма его протекания внутрен-
няя, невыраженная. Однако слушающий воздействует 
на коммуникацию: его реакция (смех, реплики, же-
сты) вызывает немедленное влияние. Таким образом, 
аудирование – реактивный вид речевой деятельности.

Аудирование может быть непосредственным, 
контактным (диалогическое общение) и опосредо-
ванным, дистантным (радио-, телепередачи). Это 
сложный вид речевой деятельности, поскольку про-
цессы аудирования в реальном общении необрати-
мы и не поддаются анализу и фиксации. Новая ин-
формация сменяет старую, сказанное безвозвратно 
исчезает. Часто не хватает времени на обдумывание 
услышанного, в связи с чем понимание часто не до-
стигается и процесс общения нарушается [Бредихи-
на: 10], что и было выявлено в ходе эксперименталь-
ного исследования.

Важно представлять себе, что развитие умений ау-
дирования осуществляется по формуле (рис. 2).

Мы проанализировали психологический компо-
нент содержания обучения, который включает в себя 
прежде всего действия, обеспечивающие функциони-
рование механизмов аудирования, а также действия 
с конкретным языковым и речевым материалом, ко-
торый благодаря упражнениям превращается в на-
выки и умения.

Для анализа мы использовали современные ме-
тодики преподавания иностранных языков, кото-
рые предлагают формировать у учащихся умение 
пользоваться определенными алгоритмами аудиро-
вания (при извлечении информации из аудиотекста), 
что в ходе эксперимента показало положительный ре-
зультат, так как студенты легко овладели схемой пе-
редачи информации:

1. Выделять название текста и лицо, от имени ко-
торого ведется повествование.

2. Указывать действующие лица и события.
3. Выражать собственное отношение к прослу-

шанному [Бредихина: 21].
Что касается говорения, или экспрессивной речи, 

то это сложный многогранный процесс, позволяю-
щий осуществлять вместе с аудированием устное 
вербальное общение [Рогова, Верещагина: 132].

Содержанием говорения является выражение мыс-
лей в устной форме. В основе говорения лежат про-
износительные лексические, грамматические навыки. 
Однако, студентам сложно дается овладение навыкам 
говорения, так как задания, направленные на разви-
тие спонтанного общения, учат скорее «письменно-
му» языку.

В зависимости от содержания монологическая речь 
делится на описание, сообщение (рассказ), рассужде-
ние; от степени самостоятельности – на репродуктив-
ную, репродуктивно-продуктивную, продуктивную; 
от степени подготовленности – на подготовленную, 
частично подготовленную, неподготовленную речь. 

Очевидно, что навыки говорения, к примеру, 
не формируются сами по себе, им необходимо об-
учать в соответствии с современными методиками 
и используя специальные упражнения. Одной из це-
лей обучения говорению является развитие навыка 
слушания и восприятия звучащего текста, что не толь-
ко будет способствовать лучшему пониманию контек-
ста общения, но и позволит студентам адекватно вы-
ражать свои мысли, а также чувствовать себя более 
уверенно в спонтанном монологе [Лаврентьева: 167].

Рис. 2. Развитие навыков и умений аудирования

Личностно ориентированный подход как основа преподавания иностранных языков...
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При обучении диалогической и монологической 
речи важно понимать, какими действиями овладева-
ют учащиеся. Наиболее простое действие – репродук-
ция, через нее учащиеся усваивают основные речевые 
структуры и их лексическое наполнение с письмен-
ным воспроизведением информации: 

My name is… (частичная репродукция).
I live in Moscow → She lives in Moscow (трансфор-

мация live – lives).
I have a book (interesting, English) → (расширение).
Комбинирование выходит за уровень навыка и уже 

связано с умением. Например, конструкция I am fond 
of music. Yesterday I was at the concert.

В настоящее время происходит возрастание и роли 
письма в учебном процессе по иностранному языку, 
которое связано с использованием творческих, инте-
рактивных форм работы, например проектного мето-
да. Для формирования навыков письма предусматри-
вается целый комплекс упражнений (прежде всего 
лексико-грамматических), выполняемых письменно.

Следует также помнить, что работа над техникой 
письма призвана развивать у обучаемых лингвисти-
ческое отношение к слову, умение дифференциро-
вать языковые графические элементы, наблюдатель-
ность и внимание.

Ряд отечественных лингвистов отмечают, что в ос-
нове создания почти всех форм письменного сообще-
ния лежат такие умения, как:

– передача основной информации (основного со-
держания), главной идеи (главной мысли) прочитан-
ного/прослушанного текста;

– описание (краткое/детальное), сравнение, сопо-
ставление описываемых фактов;

– доказательство/аргументация;
– обзор, комбинирование, объединение фактов.
Эти умения позволяют опираться на текст с целью 

поиска необходимой информации, то есть использо-
вание лексического комплекса упражнений [Гальско-
ва: 139].

Важно отметить, что качество выполнения упраж-
нений сказывается на успехе овладения речевой дея-
тельностью на иностранном языке.

Основная цель эксперимента заключалась в том, 
чтобы классифицировать и описать особенности уст-
ной и письменной речи студентов при реализации 
учебных упражнений. Типы и виды упражнений 
мы представили в таблице 1.

Развитие у студентов умения выражать свои 
мысли в письменной форме осуществляется на базе 
упражнений как репродуктивного и репродуктивно-
продуктивного, так и продуктивного характера. 

Мы сгруппировали упражнения по этапам форми-
рования навыков и умений и проанализировали ре-
зультативность деятельности студентов при выпол-
нении упражнений.

В первую группу упражнений вошло написание 
текста (письма, открытки, сообщения и т. д.) с опо-
рой на образец (письмо по аналогии). Студенты лег-
ко справились с данной задачей.

Вторая группа упражнений – это упражнения 
в построении собственного письменного высказы-
вания с использованием различных опор: вербаль-
ных (ключевые слова, логическая схема высказывания, 
план и др.) и вербально-изобразительных (картина, се-
рия картин, фотография и ключевые слова, фразы, вы-
ражения и др.). Студенты также показали положитель-
ный результат, справившись с несложным заданием.
Третья группа упражнений, имеющих продук-

тивный характер, потребовала от студентов умений 
выразить свои мысли в письменной форме без непо-
средственной опоры на вербальные элементы. Эти 
упражнения должны были завершить работу над кон-
кретной темой. Стимулы, побудившие их к письмен-
ному высказыванию, были сформулированы словес-
но (например, формулировка проблемного тезиса) 
или визуально (просмотр видеофильма, фотография 
и др.). Деятельности студентов была присуща чет-
кая направленность на выполнение задания, однако 
не все студенты показали высокие результаты.

Понятно, что каждый тип порождаемого пись-
менного текста имеет свои структурные особенно-
сти. Если речь идет о написании сообщения более 
развернутого характера, то здесь важно совершен-
ствовать умения логично и последовательно пере-

Таблица 1
Типы и виды упражнений в обучении иностранным языкам

Типы и виды 
упражнений

Основные 
признаки

Речевая 
задача Ситуативность Обусловленность 

высказывания Опоры и их характер

Р
(речевые)

Р-2 Не обусловлена Реальная
Не обусловлено 

ни по форме, ни по со-
держанию

Нет ни вербальных, 
ни иллюстративных

Р-1 Не обусловлена Реальная Обусловлено частично 
по содержанию

Частичные вербальные, 
иллюстративные

УР
(условно-рече-

вые)

УР-2 Обусловлена Реальная, но может 
быть и условной

Обусловлено частично 
по форме и содержанию

Главным образом вер-
бальные, слуховые

УР-1 Обусловлена Условная Обусловлено по форме 
и содержанию

Вербальные, зритель-
ные
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давать на письме определенное содержание при со-
блюдении правил орфографии, пунктуации, а также 
владении грамматическими и лексическими навыка-
ми иностранного языка [Гальскова: 141].

Таким образом, можно утверждать, что разви-
тие интенсивных методов, предусматривающих ор-
ганическое включение в систему обучения устной 
и письменной речи, является наиболее перспектив-
ным направлением на ближайшие годы в направле-
нии интенсификации учебного процесса изучения 
иностранного языка.

Наше исследование показало, что теоретический 
анализ педагогических условий и созданная систе-
ма типов и видов упражнений при обучении устной 
и письменной речи может совершенствовать обуче-
ние иностранному языку и использоваться в практи-
ке работы высших учебных заведений.
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Аннотация. В статье анализируются и описываются особенности и способы обучения лексике в рамках юридическо-
го языка и перевода. Автор рассматривает способы отбора лексики на основе контрастивного и сопоставительно-
го анализа профессионально-ориентированных лексических единиц, терминов и другой частотной лексики языка 
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Введение. Обучение иноязычной лексике – одна 
из центральных проблем современной методики пре-
подавания иностранного языка. За последние деся-
тилетия рассмотрены многочисленные аспекты изу-
чения и преподавания лексики иностранного языка. 
Несомненно, существуют общие принципы постро-
ения курса обучения лексике, вводимой на иностран-
ном языке, однако помимо общих требуется разра-
ботка частно-методических подходов и принципов 
к отбору и последующему обучению лексике. В рам-
ках данной статьи мы анализируем возможности оп-
тимизации введения и преподавания юридической 
лексики с учетом современных данных по классифи-
кации юридической лексики, сопоставительном ана-
лизу юридической лексики русского и английского 
языков, а также обще-методических требований к об-
учению иноязычной лексике. 

Обзор современной научной литературы, посвя-
щенной обучению юридической лексике, позволил 
выявить исследования на материале разных ино-
странных языков (Тарасенко, Тюрина), обучение 
юридической лексике студентов юридических (Гор-
буль, Лузгина, Плахотнюк, Пушкина, Рафикова) и не-
юридических специальностей (Антошкова), а также 
особенности группового обучения студентов в зави-
симости от количества человек в группе (Безуглова). 
Помимо этого, необходимо указать на работы, посвя-
щенные непосредственно отбору лексики при обу-
чении иностранному языку студентов юридических 
специальностей (Хижнякова, Балишин) и подходам 
к изучению лексики иностранного языка для спе-
циальных целей (Горшкова). Наиболее близко про-
блеме, разрабатываемой в данной статье – исследо-
вание А.Г. Анисимовой, посвященное оптимизации 
процесса обучения юридическим терминам (Ани-
симова). 

В рамках данной статьи мы попытаемся рассмо-
треть способы отбора, введения и отработки лексики 
в рамках вводного курса юридического иностранно-
го (английского) языка коммерческого и корпора-
тивного права. Актуальность исследования вызва-
на недостаточной разработкой проблемы обучения 
профессионально-ориентированной и профессио-
нальной юридической лексике. Несмотря на много-
аспектные исследования по-прежнему отсутствуют 
работы, посвященные отбору и последующему обу-
чению лексике юридического языка, опирающиеся 
на особенности данного лексического слоя, а также 
данные сравнительного анализа русской и англий-
ской профессиональной юридической лексики и дру-
гой частотной лексики, характерной для языка права. 

Не обнаружено исследований, комплексно анали-
зирующих проблемы обучения лексике данного курса 
в целом, а не только юридическим терминам в рам-
ках вузовского курса иностранного языка. Не выяв-

лено работ, в которых в равной мере учитываются 
приемы и принципы обучения иноязычной лексике 
в вузе и соответствующие им лингвистические ос-
нования. Вместе с тем обучение юридическому язы-
ку и переводу становится особенно востребованным 
и требуется тщательное научное обоснование различ-
ных аспектов его изучения.

Результаты исследования. При разработке соот-
ветствующих сопроводительных материалов или са-
мостоятельных учебников по юридическому англий-
скому языку необходимо учитывать расхождения 
в системе русского и английского языков и соответ-
ствующих системах права. Вводный курс юридиче-
ского английского языка также, как правило, пред-
шествует курсу юридического перевода, поэтому 
при отборе, введении и отработке лексического ма-
териала в рамках вводного курса необходимо также 
учитывать проблемы перевода соответствующей лек-
сики на русский язык. Проведенные нами исследова-
ния разных слоев юридической лексики английско-
го языка (Чикнаверова, 2018, 2021 (а), (б)) позволили 
выявить группы слов, которые необходимо отбирать 
в рамках каждого пройденного раздела и подбирать 
недостающую лексику для контраста и сопоставле-
ния. Далее представим те явления, которые необходи-
мо выделять в имеющемся материале, акцентировать 
на них внимание и отрабатывать в виде упражнений 
и заданий в ходе всего курса обучения. 

Полисемия. Межотраслевые, отраслевые и об-
щие юридические термины. 

Как правило термины вводятся по тематическому 
признаку и не выделяется та область (области) пра-
ва, в которых они применяются, также не указывает-
ся является ли данный термин обще-юридическим. 
Приведем примеры. Термин «confi rmation» является 
межотраслевым, при этом он меняет свое значение 
в разных отраслях права. Смена значения данного 
термина зафиксирована в английских энциклопеди-
ческих словарях, в частности в словаре Блэка (Black 
law dictionary, 2014). Часто такая лексика может ши-
роко применяться в рамках языка для общих целей 
и иметь другое значение. 

Представим выписку из словарной статьи: 
«confi rmation»: 
1. The act of giving formal approval <Senate 

confirmation hearings>. [Cases: United States) 
2. The act of verifying or corroborating; a statement 
that verifi es or corroborates <the journalist sought 
confi rmation of the district attorney's remarks>. 3. The 
act of ratifying a voidable estate; a type of conveyance 
in which a voidable estate is made certain or a particular 
estate is increased <deed of confi rmation>. lCases: 
Deeds (;:::>51.] 4. Civil law. A declaration that corrects 
a null provision of an obligation in order to make the 
provision enforceable. 5. Commercial law. A bank's 
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agreement to honor a letter of credit issued by another 
bank. [Cases: Banks} (Black law dictionary, 2014: 340). 

Другим примером является термин «priority»:
1. The status of being earlier in time or higher in 

degree or rank; precedence. 2. Commercial law. An 
established right to such precedence; esp., a creditor's 
right to have a claim paid before other creditors of 
the same debtor receive payment. [Cases: Secured 
Transactions] 3. The doctrine that, as between two courts, 
jurisdiction should be accorded the court in which 
proceedings are fi rst begun. [Cases: Courts 493,514; 
Federal Courts] 4. Patents & Trademarks. The status 
of being fi rst to invent something (and therefore be 
potentially eligible for patent protection) or to use a 
mark in trade (and therefore be potentially eligible for 
trademark registration). (Black law dictionary, 2014: 
1313).

Примерами отраслевых терминов являются «ease-
ment» и «escrow»:

«easement»: 
An interest in land owned by another person, con-

sisting in the right to use or control the land, or an area 
above or below it, for a specifi c limited purpose (such 
as to cross it for access to a public road) (Black law dic-
tionary, 2014: 585-586).

«escrow»: 
A legal document or property delivered by a promisor 

to a third party to be held by the third party for a given 
amount of time or until the occurrence of a condition, at 
which time the third party is to hand over the document 
or property to the promisee <the agent received the 
escrow two weeks before the closing date> (Black law 
dictionary, 2014: 654).

Применяя такой подход к отбору лексики и до-
полняя имеющийся в учебнике материал, очевидны 
способы отработки данной лексики. Так, при работе 
с межотраслевой лексикой необходимо использова-
ние контекста и выявление значения данной лекси-
ки в разных контекстах. Отраслевая лексика не будет 
вызывать сложностей в контексте, для отработки та-
кой лексики понадобится работа с определениями 
и знание эквивалентов на русском языке. 

Ложные когнаты и интернациональная лексика. 
Наличие таких явлений как ложные когнаты 

требует разработки системы упражнений, направ-
ленных на распознание ложных когнатов и слов-
интернационализмов. 

Такая лексика требует в основном переводческих 
упражнений. Например, «material» – передается сло-
вом «существенный» в сочетаниях «существенная 
выгода», «существенное нарушение условий дого-
вора», а «материальный» соответствует другому сло-
ву – «tangible». 

Лексика, например, заимствованная из английско-
го языка или общих источников, сохраняет такое же 

значение как и в языке оригинала. Например: escrow, 
acceptance, estoppel, defamation. 
Омонимия. 
Слова, изученные ранее могут приводить к пута-

нице или орфографическим ошибкам. Работая с та-
кой лексикой также необходимо использовать кон-
текст разного уровня и упражнения на отработку 
навыков орфографии, переводческие упражнения. 
Примерами являются слова типа : 

bail-bale, breach-breech, clause-claws, deed-did 
и т.д. 

Паронимия. 
Для ознакомления с данным явлением подойдут 

те же упражнения, которые применяются при омо-
нимии. К наиболее частым примерам можно отне-
сти слова: principle-principal, affect-effect. 

Коллокация. 
При отработке навыков сочетаемости слов не-

обходимо прежде всего учитывать особенности ис-
пользования слов в свободных сочетаниях, при этом 
можно заменять определенные элементы на синони-
мы в таких сочетаниях. Помимо этого, необходима 
работа с устойчивыми сочетаниями, без возможно-
сти вариации внутри таких сочетаний. Важно также 
разрабатывать упражнения на употребление слов вне 
и внутри сочетания и отслеживать изменение значе-
ния слова. Примеры: accomplish- accomplish a goal, 
award - award a degree. 

Следует обращать особое внимание на глаголы, 
сочетающиеся со словами, передающими отрица-
тельные либо положительные явления. Примеры: 
suffer (losses), commit (a crime), enjoy (a right).

Cмена значения при изменении грамматического 
показателя числа. 

Наиболее частые примеры: damage-damages, loss-
losses, proceeding-proceedings. В данном случае не-
обходимы лексико-грамматические упражнения 
на выбор слова в контексте предложения и абзаца, 
переводческие упражнения для фиксации изменения 
перевода при изменении показателя числа. 

Несколько слов одной и той же части речи. 
Часто встречаются случаи, когда от одного кор-

ня могут быть образованы две и более формы одной 
и той же части речи. При этом часто не ясна разница 
в значении этих слов. В такой ситуации необходимы 
упражнения на сопоставление дефиниций и терминов, 
переводческие задания, использование слов в кон-
тексте. Примеры: permit-permission, arbitrator-arbiter.

Словообразовательные элементы. 
Необходима целенаправленная работа с часто 

используемыми словообразовательными элемента-
ми с закрепленными за ними значениями. Прежде 
всего это относится к сторонам и видам договора, 
иска, процесса. Примеры: assign-assignor-assignee-
assignment.

Обучение лексике в рамках курса юридического языка и перевода
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Термины, не имеющие эквивалентов. 
Учитывая степень расхождения английской 

и российской систем права, такие термины много-
численны. При работе с ними необходимо исполь-
зовать определения, этимологию и общепринятые 
эквивалентами на русском языке. Примеры: barrister, 
solicitor, equity law. 
Частичные эквиваленты. 
Большая часть терминов является частичными эк-

вивалентами. При работе с такой лексикой необхо-
димо прежде всего выявление значения слова в кон-
тексте и выбор правильного эквивалента. Примеры: 
pledge, charter, obligation.
Синонимы. 
При работе с синонимами необходимо опреде-

лять разницу между ними, но не только на семанти-
ческом уровне. Важно уметь параметризировать лек-
сику по стилистическим особенностям употребления, 
коннотативному значению, структурной сочетаемо-
сти и т.д. Примеры: profi t-income-revenue; conditions – 
terms, settlement-agreement-contract, commence-start-
initiate, proceedings-procedure.

При работе с синонимами также важно выявление 
парных синонимов в ряду однородных членов пред-
ложения. Примеры: 

The fact that an order is provisional in nature, rat-
her than fi nal and conclusive, should not by itself be 
an obstacle to cooperation or even recognition or 
enforcement (выделенные слова - парные синонимы, 
переводятся одним эквивалентом)

All provisions of the Akosombo agreement not herein 
clarifi ed remain in full force and effect (выделенные 
слова – парные синонимы, переводятся одним экви-
валентом). 

If a party defaults, the Party in default shall indemnify 
the other Party for any loss, cost, damage, expense 
or other liability that the latter may suffer as a result 
thereof (выделенные слова – не парные синонимы, пе-
реводится каждое выделенное слово по отдельно-
сти) (Чикнаверова, 2021).

Предлоги. 
Важно отработать использование предлогов 

в смыслоразличительной функции с одними и теми 
же словами. Примеры: «fi le with» и «fi le for». «File 
with» - «to submit (a legal document) to the proper 
offi ce (as the offi ce of a clerk of court) for keeping on 
fi le among the records especially as a procedural step 
in a legal transaction or proceeding» (e.g. «a fi nancing 
statement fi led with the Secretary of State») (Merriam-
Webster Dictionary). «File for». - to submit documents 
necessary to initiate a legal proceeding (e.g. «fi le for 
bankruptcy»). В данном случае необходимы упраж-
нения на использование слов в контексте. 

Разное значение термина в разных англоязыч-
ных странах. 

Встречаются случаи, когда термин является ча-
стичным эквивалентом не только по отношению 
к его аналогу в русском языке, но существует также 
разница в смысловом наполнении термина в разных 
англоязычных странах. Примеры: «assault» - «вид 
насильственного преступления (Австралия, Новая 
Зеландия); - «угроза или попытка совершить на-
сильственное действие» (США); «battery» - насиль-
ственное действие (США) (Black's law dictionary). 
Термин «bankruptcy» применяется по отношению 
к физическим лицам и товариществам (Соединен-
ное Королевство), применяется и к юридическим 
лицам тоже (США). В американском праве термин 
«insolvency» имеет еще одно значение: «решение 
суда, на основании которого активы компании мо-
гут быть проданы для выплат кредиторам» (Black's 
law dictionary).

Существуют также случаи, когда одинаковые яв-
ления передаются разными словами в разных англоя-
зычных странах. Пример: «claimant»- истец, до 1999 г. 
в Великобритании использовался термин «plaintiff». 
В США используется термин «plaintiff». К числу 
других примеров относятся: to lift corporate veil / to 
pierce corporate veil, articles of association / bylaws, 
memorandum of association / articles of incorporation, 
extraordinary meeting / special meeting (Krois-Lindner, 
2006). 

Надо отметить, что традиционно использующихся 
упражнений и заданий достаточно, чтобы отработать 
необходимые навыки и умения. Важно правильно вы-
делять соответствующие лексические единицы, по-
следовательность их введения и выполнения упраж-
нений и заданий на их отработку. 

Методические рекомендации. К наиболее вос-
требованным упражнениям данного курса, на осно-
ве специфических особенностей юридической лек-
сики и сопоставительного анализа данного пласта 
лексики в русском и английском языках, относятся: 

Работа с дефинициями: 
– анализ словарных определений терминов; 
– анализ словарной статьи и лексикографических 

помет;
– определение общеюридических, межотраслевых, 

отраслевых терминов и лексики частотной для юри-
дических текстов, полисемичной лексики в целом;

– сопоставление определений и терминов (выбор 
из предложенных);

– самостоятельное формулирование определений 
терминов, сопоставление их со словарными опре-
делениями, дальнейшая отработка дефиниционных 
навыков. 
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Определение значения лексической единицы 
по контексту: 

– формулирование дефиниций слов в соответ-
ствии со значением приобретенном в предложен-
ном контексте;

– перевод слов в соответствии со значением при-
обретенном в предложенном контексте;

– выбор слов (из предложенных) для использова-
ния в предложенном контексте (не связанных слов; 
слов, связанных синонимическими связями);

– выбор слов (без заданного списка) для исполь-
зования в предложенном контексте;

– подбор эквивалента слова в русском (англий-
ском) языке из синонимического ряда для использо-
вания в предложенном контексте;

– предложение определенного контекста для опре-
деленного списка слов (в том числе списка синонимов);

– другие случаи сопоставления и противопостав-
ления синонимов, паронимов, омонимов, ложных 
когнатов;

– выявление совпадающих и несовпадающих се-
мантических полей и перевод частичных эквивален-
тов (на фоне российского права, юрисдикций преце-
дентного права);

– выявление значения и перевод безэквивалент-
ных терминов;

– вариативное использование и фиксированный 
перевод взаимозаменяемых синонимов разных юрис-
дикций прецедентного права.

Работа на лексико-грамматическом уровне: 
A. 
– перевод и определение значения слова при из-

менении грамматического числа существительного;
– перевод и определение грамматического значе-

ния слова при смене предлога-управления, относя-
щегося к одному и к тому же слову (в рамках пред-
ложения, абзаца);

– определение функций однородных членов, про-
тивопоставление дублетов и триплетов другим слу-
чаям с однородными членами предложения;

– семантизация, перевод и противопоставление 
частотных словообразовательных элементов.

Б. 
Работа с коллокациями: 
– использование слова в рамках свободного 

и устойчивого словосочетания, вне словосочетания;
– подбор слова, сочетающегося с предложенным 

словом, для использования в свободном и устойчи-
вом сочетании;

– перевод слова в рамках свободного и устойчиво-
го словосочетания, вне словосочетания;

– изменение (замена) элементов в рамках свобод-
ного словосочетания;

– подбор существительных, сочетающихся с пред-
ложенными глаголами, подбор эквивалентов при пе-

реводе глаголов, сочетающихся с существительными, 
передающими положительные/отрицательные явле-
ния (типа «commit», «enjoy»). 

Остальные упражнения курса целесообразно 
строить в соответствии с общими принципами вве-
дения иноязычной лексики и перевода.

Тем самым педагогические условия обучения не-
обходимо создавать с учетом влияния предыдуще-
го и/или параллельного курса иностранного языка 
для общих целей, а не только родного языка. В связи 
с чем учитывать типичные случае как внешней, так 
и внутренней интерференции. Помимо этого, в пред-
мет изучения важно включать не только лексическую 
сторону речи, но и семантическую и лексико-грамма-
тическую. Коррекцию ошибок обучающихся необ-
ходимо выстраивать исходя из природы и механизма 
ошибок. Природа и причины ошибок должны быть 
понятны обучающимся, что помимо прочего необ-
ходимо для самостоятельной работы над ошибками 
и их предотвращением, особенно в случаях нетипич-
ных индивидуальных ошибок студентов. В данных 
условиях важно обеспечить введение и закрепление 
методов самостоятельного анализа ошибок и языко-
вого материала студентами, а также определенного 
минимума лингвистических и лингводидактических 
терминов, необходимых для такого самостоятельно-
го анализа и самоконтроля. 

Заключение. В рамках данной статьи была реше-
на частно-методическая проблема, а именно прин-
ципы отбора, введения и отработки лексики в соот-
ветствии особенностями английского юридического 
языка и сопоставительного анализа русской и ан-
глийской юридической лексики. Прежде всего были 
выявления те явления, которые являются частотны-
ми в языке права и, как показали наши предшеству-
ющие исследования, приводят к ошибкам обучаю-
щихся как на вводном, так и на последующих этапах 
обучения юридическому языку и юридическому пе-
реводу. Важно применять данный подход, опираю-
щийся на методы сопоставительной и контрастивной 
лексикологии на вводном этапе обучения юридиче-
скому языку и переводу. Раннее применение данных 
принципов позволит элиминировать ложные ожи-
дания, сложившееся в рамках иностранного языка 
для общих целей, большая часть из которых вызвана 
внутриязыкой интерференцией в форме сверхобоб-
щений и ложного переноса. Неустранение данной ин-
терференции и отсутствие курса, ориентированного 
на профилактику ошибок, в будущем может приве-
сти к формированию системных ошибок, устранение 
которых будет сложным и длительным на последую-
щих этапах изучения юридического языка и перевода 
в частности. Существующие учебники, в том числе 
известные учебники английских издательств, пред-
ставляют сформированную и общепризнанную си-
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стему обучения юридическому английскому языку, 
в основном ориентированному на иностранцев, одна-
ко они не учитывают влияние внутренней и внешней 
интерференции, которую испытывают русскоязыч-
ные студенты. В связи с этим, в рамках данной ста-
тьи была обозначена лексика, представляющая слож-
ности для русскоязычных обучающихся. В пределах 
каждого раздела курса рекомендуется пополнять име-
ющийся материал лексикой, необходимой для кон-
трастивного анализа, вводить и отрабатывать данную 
лексику в виде специально-созданных упражнений 
наравне с лексикой другого уровня. 
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Abstract. The paper discusses the methodology for teaching graphic-symbolic analysis in the literary and cultural-historical context 
of the 20th century in terms of the novel ‟The Master and Margarita” by Mikhail Bulgakov. This method of analysis is an 
effective method of teaching oral monologue speech to foreign students. The purpose of this study is to develop the oral 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Введение. Анализ русской литературы является 
одним из обязательных предметов в учебных заве-
дениях высшего образования для студентов и аспи-
рантов из Китая, занимающихся по специальности 
«Русский язык и литература», а также для студен-
тов гуманитарных факультетов в китайских вузах. 
В статье на примере романа «Мастер и Маргари-
та» М.А. Булгакова даются краткие, но необходимые 
и, на наш взгляд, наиболее актуальные для обучаю-
щихся русскому языку как иностранному сведения 
о своеобразии и специфических чертах русской ли-
тературы в контексте культурно-исторической ситуа-
ции России начала ХХ в.

Роман «Мастер и Маргарита» является централь-
ным произведением творчества М.А. Булгакова, это 
одно из лучших произведений, написанных в жан-
ре философского романа, продолжающее тради-
ции, заложенные Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским, 
Л.Н. Толстым и др. Кроме того, в романе четко улав-
ливаются реминисценции таких произведений запад-
ноевропейских писателей, как Гёте, Гофман. Автор 
ставит много этических, философских, эстетиче-
ских, социально-исторических вопросов, волновав-
ших лучшие человеческие умы на протяжении всей 
истории цивилизации. Не случайно главной темой 
становится переосмысление Библии, новое толко-
вание которой дает Булгаков от лица своего главно-
го героя Мастера. 

Судьба Мастера представлена в романе не только 
как индивидуальная трагедия современного человека, 
но и как общечеловеческая драма, восходящая к стра-
даниям и смерти Иисуса Христа. Роман посвящён 
вечным ценностям в человеческом обществе: всеси-
лии и непобедимости свободы и любви. Несвобода, 

coherent speech of foreign students with the help of a graphical and symbolic analysis of the text of the novel ‟The Master 
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пошлость, злоба оказались неспособными уничто-
жить чувство, возникшее между Мастером и Мар-
гаритой. Все эмоции и поступки, вызванные гневом 
и ненавистью, ушли в небытие, сгорели. Но истин-
ный талант оказался вечным и нетленным, поэтому 
один из героев произносит ключевую фразу романа – 
«Рукописи не горят». Поистине сильные чувства не-
возможно уничтожить, они вечны.

Методология и методы исследования. В рабо-
те проведен анализ научных исследований, инди-
видуальных мнений в педагогической и филологи-
ческой науках, которые определяют эффективность 
применения тех или иных педагогических методик 
для формирования исследовательских навыков в ра-
боте с русской литературой и языком среди иностран-
ных обучающихся. Поиски подходящих и эффектив-
ных методик и приёмов обучения русскому языку 
иностранных студентов среди работ А.Н. Щукина, 
И.С. Гусевой; в методических пособиях С.А. Виш-
някова, И.П. Лысаковой привели к созданию автор-
ской методики обучения русскому языку иностранцев 
на основе графико-символического анализа художе-
ственного произведения с использованием практи-
ко-ориентированных положений семиотики, мнемо-
техники, эргономики. Мы заметили, что с помощью 
графико-символического анализа данного произведе-
ния у иностранных студентов развивается воображе-
ние – они стремятся увидеть картины, которые опи-
сываются. Художественный текст играет при этом 
особую роль.

Мы выбрали литературное текстоведение, так 
как оно помогает обучающимся из Китая разобрать-
ся в художественных особенностях произведений 
М.А. Булгакова, приобрести навыки литературно-
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го анализа текста и в целом более глубоко изучить 
русскую литературу. В нашем случае это роман 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Выбор дан-
ного произведения не случаен, так как оно наиболее 
точно подходит для применения графико-символиче-
ского анализа в процессе обучения русскому языку 
и литературе среди иностранных студентов.

Главная задача акцентирования особой роли ху-
дожественного текста состоит в помощи студентам 
проникнуться многообразием русской культуры, По-
мимо этого, обеспечивается эмоциональный и психо-
логический комфорт студентов, что имеет большое 
значение. Главные условия выбора художественных 
произведений, которые исследуются иностранной 
аудиторией, связаны с необходимостью учитывать 
специфику этого фактора для студентов, а также ос-
мысления изучаемого произведения. В связи с этим 
метод графического анализа текста можно назвать од-
ним из самых эффективных средств обучения ино-
странных студентов русскому языку и литературе. 
В результате проделанной работы нами были достиг-
нуты значительные результаты в развитии связной 
речи обучающихся.

На занятиях используются эффективные методы 
и приемы обучения. Методологическую основу ис-
следования составили: 

– деятельностный подход, в соответствии с кото-
рым формирование исследовательских навыков рабо-
ты с межкультурными коммуникациями иностранных 
обучающихся рассматривается как самостоятельная 
познавательная, мыслительная и практическая дея-
тельность, средство развития личности [Роджерс, 
Фрейберг];

– личностно ориентированный подход к обра-
зовательному процессу, который концентрируется 
на процессе формирования исследовательских навы-
ков для работы с межкультурными коммуникациями 
иностранных обучающихся и является эффектом фа-
силитации осмысленного обучения, ориентированно-
го на развитие личностных свойств иностранных об-
учающихся [Гуо, Чистяков; Сюй Чжицян, Гэ Жунь].

Таким образом, в нашем случае мы создаём обра-
зы по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
которые сочетают особенности двух стран и форми-
руют уникальную систему и комплекс методов обу-
чения русскому языку и литературе. Мы провели 
анализ применения метода графико-символического 
анализа к роману «Мастер и Маргарита» в постро-
ении композиции, выявили литературные особенно-
сти этого произведения и его места в современной 
мировой литературе, провели графико-символиче-
ский анализ романа. 

При изучении русского языка в группе иностран-
ных студентов, а также осуществлении графико-сим-
волического анализа нужно осознавать важность: 

практического применения русской литературы в ме-
тодике преподавания русского языка как иностран-
ного, использования разнообразных методических 
приёмов на разных этапах занятий, анализа учебно-
методической литературы (в аспекте исследования 
китайской литературы), анализа учебников по русско-
му языку для иностранцев, развития познавательных 
интересов. Занятие состоит из 4 разделов, в каждом 
разделе – несколько подразделов обзорного и мо-
нографического характера. Обзорные подразделы 
посвящены литературному процессу в целом, ли-
тературным направлениям и течениям. В каждом 
обзорном подразделе дана краткая картина литера-
турного процесса того или иного периода, коротко 
изложены: характер эпохи, проблематика, жанровое 
своеобразие творчества писателей. В монографиче-
ских подразделах сначала описывается творческий 
путь писателя, затем – анализ его произведений, ко-
торые наиболее ярко отражают особенности творче-
ства. В совокупности материалы занятия охватывают 
ведь исторический процесс развития русской лите-
ратуры XX в. Также имеется возможность проведе-
ния с иностранными обучающимися мультимедий-
ного занятия, посвящённого русской литературе. Его 
составители проделали подробную работу: собрали 
разнообразные материалы, разработали специальную 
программу, подобрали множество фотографий, фраг-
ментов из кинофильмов. Все это поможет обучаю-
щимся «прочувствовать» русскую литературу, куль-
туру русского народа, лучше узнать исторические 
достопримечательности и многое другое.

Проведённое с применением указанных методи-
ческих приёмов занятие будет полезно для иностран-
ных обучающихся и пробудит у них большой инте-
рес к русской литературе, к её народу и к русскому 
языку; станет своеобразным, необычным и запомина-
ющимся путешествием в настоящее и прошлое рус-
ской литературы. 

Графико-символический анализ романа 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Мастер 
вступил в столкновение с действительностью. Ма-
стер, главный герой романа, является глубоко чув-
ствующим и мыслящим писателем, одним из пред-
ставителей интеллигенции, которые живут честно, 
но бедствуют и страдают. Сначала он работал исто-
риком в одном из московских музеев, а потом бросил 
службу и посвятил себя творческой работе над рома-
ном о Понтии Пилате. Его жизнь наполнена светом 
творчества, ознаменована встречей с единственной 
любимой женщиной. Мастер был арестован, его по-
сещали мысли о самоубийстве. Жизнь Мастера об-
рывается в сумасшедшем доме, где он оказывается 
в результате столкновения с критикой литературной 
среды. Возлюбленная мастера, Маргарита, представ-
ляет собой в романе воплощение непомерной красо-
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ты, настоящей и верной любви. Реальная жизнь ка-
жется ей скучной и праздной. Она готова променять 
действительность на свободу и ирреальность, желает 
отдать жизнь ради своего возлюбленного. Она любит 
Мастера. Они созданы друг для друга, их отношения 
озарены светом, пронизаны уверенностью в прекрас-
ном будущем [Жэнь Гуансюань и др.: 305–306].
Судьба Мастера. Судьба Мастера типична 

для всех, кто живёт не в ладах с окружающей дей-
ствительностью. Выбор мастера – уйти из жизни, ко-
торая для него лишена любви, творчества и «света 
правды». Продолжением его жизни может стать толь-
ко ирреальное бытие. Его характер, психология и тра-
гическая судьба в более глубоком значении проясня-
ют особенность и современность общества. Оба героя 
переживают бесприютность, подвергаются травле, 
которая заканчивается доносом, арестом и предатель-

ством. В судьбе Мастера отражается и судьба самого 
автора – Булгакова [Жэнь Гуансюань: 306]. 

Воланд – олицетворение вечности, бесконечности 
времени. В обрамлении сатирического романа о со-
временности советского общества развивается исто-
рико-мифологический роман, написанный Мастером. 
Повествование о событиях в городе Ершалаим пред-
стаёт как отрывки из книги Мастера. Единственной 
силой, способной сопротивляться несчастьям жизни 
и освободить бедствующих героев, оказывается «не-
чистая сила», «князь тьмы» Воланд [Жэнь Гуансю-
ань и др.: 306–307].

Воланд в романе представляет собой вечность, 
бесконечность времени. Он является судьей, рас-
ставляет все по местам и каждому воздает по заслу-
гам или злодеянию. Появившись в Москве однаж-
ды в час небывалого жаркого заката, он вершил суд 

Таблица 1
Символы, выбранные для обозначения главных персонажей 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Описание Мастера в тексте 
Деталь в тексте: 
Мастер был арестован, покушался на самоубийство.

Описание Маргариты в тексте 
Деталь в тексте: 
Маргарита представляет собой в романе воплощение непомер-
ной красоты, настоящей и верной любви.

Словарная работа 
Опорные слова: московский музей; роман о Понтии Пилате; 
судьба Мастера типична; свет правды, творчества, любви; осо-
бенность и современность общества.
Ключевые слова: глубоко чувствующий и мыслящий писа-
тель; окружающая действительность; уход из жизни; ирреаль-
ное бытие; донос, арест и предательство.
Знаковое слово: самоубийство.

Словарная работа 
Опорные слова: встреча с единственной, любимой женщиной; 
свобода и ирреальность; озарена светом, пронизана уверенно-
стью в прекрасном будущем.
Ключевые слова: желает отдать жизнь ради своего возлю-
бленного.
Знаковые слова: воплощение непомерной красоты, настоящей 
и верной любви. 

В данном исследовании применяется графическое изображе-
ние дуги серого цвета, олицетворяющей Мастера, а также яв-
ляющейся символом неудовлетворенности жизнью этого пер-
сонажа. 

В данном исследовании применяется графическое изображение 
звезды желтого цвета, олицетворяющей Маргариту, а также 
являющейся символом яркости этого персонажа. 

Таблица 2
Символ, выбранный для обозначения Воланда в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Описание Воланда в тексте 
Деталь в тексте: Воланд в романе представляет собой вечность, бесконечность времени.

Словарная работа 
Опорные слова: историко-мифологический роман, написанный Мастером; несчастье жизни; небывалый жаркий закат; представ-
лен перед судом истории; обнаруживает свою подлинную физиономию; возрождается сожженная рукопись Мастера.
Ключевые слова: бедствующий герой; нечистая сила; князь тьмы; судья; предвестник и посол вечности; восстанавливается спра-
ведливость. 
Знаковые слова: вечность

В данном исследовании применяется графическое изображение круга голубого цвета, олицетворяющей этого персонажа, а так-
же являющегося символом бесконечности.
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над всеми персонажами романа. Как предвестник 
и посол вечности, Воланд объясняет им, что их прав-
ление наверняка закончится и их судьба уже реше-
на, отмерена. Процессом всего вымирания они уже 
не могут и никогда не смогут управлять. Все эти 
большие или маленькие злодеи уже представлены 
перед судом истории. После его испытаний и прове-
рок становится ясно, кто будет оправдан судом, кто 
не выдерживает его и обнаруживает свою подлин-
ную физиономию. Благодаря вмешательству Волан-
да восстанавливается справедливость, возрождается 
сожженная рукопись Мастера, он извлекается из без-
дны бедствий, из омута порочного времени, уничто-
жающего личность и творческие порывы [Жэнь Гу-
ансюань и др.: 307]. 

Образ Иешуа Га-Ноцри в романе. При созда-
нии образов прокуратора Понтия Пилата и Иешуа 
Га-Ноцри автор опирался на евангельские мотивы 
и апокрифические сказания. В образе Иешуа Га-
Ноцри воплощен герой-философ – высшее и, более 
того, бессмертное существо. Он готов пройти тя-
желые испытания ради одной лишь верности исти-
не. А Понтий Пилат решает судьбу Иешуа Га-Ноцри. 
По его решению осужден и казнен Иешуа, убит Иуда. 
Но конфликт добра и зла развивается в его сердце. 
Страх погубить карьеру оказывается сильнее, чем 
стремление простить Иешуа. Он совершил величай-
ший грех, убивая философа. Он, не находящий оправ-
дания своему греху, постепенно осознает, что совер-
шенным собой злом он погубил свою жизнь [Жэнь 
Гуансюань и др.: 308]. 

Заключение. Настоящая работа адресована в пер-
вую очередь студентам и аспирантам учебных заве-
дений высшего образования, обучающимся по про-
грамме «Русский язык и литература». Она содержит 
общие сведения об одном из произведений русской 
литературы. Долгие годы в Китае было крайне мало 
специальных курсов, посвященных творчеству Булга-
кова в литературном и культурно-историческом кон-

тексте ХХ в. Потребность в них остро ощущается 
сегодня как у студентов, так и у преподавателей рус-
ской литературы, поэтому на сегодняшний день дан-
ная тема представляется актуальной для исследова-
ния. Перед каждым преподавателем стоит нелегкая 
задача в разработке данной темы. Во-первых, необхо-
димо найти учебный материал, с помощью которого 
можно сформировать устную речь. Во-вторых, вла-
деть передовыми методами обучения русскому язы-
ку и литературе, чтобы более глубоко исследовать 
содержание текста и использовать современные тех-
нологии для обучения иностранных студентов. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу особенностей надежности и эффективности учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов колледжа, их взаимосвязей, выявленных на основе эмпирических методов и математико-статистиче-
ского анализа. Надежность как параметр эффективности деятельности определяется автором как важная интеграль-
ная характеристика субъекта. Автор статьи указывает на важности формирования и развития данной характеристики 
у субъекта на этапе овладения будущей профессией – в период обучения в колледже. Предложена типологизация сту-
дентов по критериям: эффективность и стабильность в условиях образовательной среды колледжа. На основе дан-
ной типологизации представлены и описаны корреляционные взаимосвязи, позволяющие выявить специфику про-
явления надежности как параметра эффективности учебно-профессиональной деятельности по четырем выборкам 
студентов дифференцированно. В статье описываются результаты корреляционного анализа между надежностью 
и процессуальными, результативными параметрами учебно-профессиональной деятельности студентов колледжа. 
Для оценки эффективности учебно-профессиональной деятельности студентов колледжа с учетом выделенных кри-
териев в ходе исследования проведен метод экспертных оценок. Представленные результаты характеризуются прак-
тической значимостью, поскольку позволяют организовывать программы психологического сопровождения студен-
тов колледжа на начальных этапах их профессионализации. 

Ключевые слова: студент колледжа, субъект, учебно-профессиональная деятельность, экспертные оценки, эффективность, 
надежность, профессионализация.
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Research Article

STUDYING THE RELATIONSHIP OF RELIABILITY AND SUCCESS 
IN THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITIES OF COLLEGE STUDENTS

Denis O. Filatov, the Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russia, fi lvladimir1993@rambler.ru, https://orcid.org/0000-
0001-9969-8741

Abstract. The work is devoted to the analysis of the features of reliability and effectiveness of educational and professional activities 
of college students, their interrelations, identifi ed on the basis of empirical methods and mathematical and statistical 
analysis. Reliability as a parameter of activity effi ciency is defi ned by the author as an important integral characteristic 
of the subject. The author of the article points out the importance of the formation and development of this characteristic 
in the subject at the stage of mastering the future profession – during college. The typologisation of students according 
to the criteria – effi ciency and stability in the conditions of the educational environment of the college – is proposed. On 
the basis of this typologisation, correlation relationships are presented and described, which allow identifying the specifi cs 
of the manifestation of reliability as a parameter of the effectiveness of educational and professional activities for 4 samples 
of students differentially. The article describes the results of correlation analysis between reliability and procedural, effective 
parameters of educational and professional activity of college students. To assess the effectiveness of the educational and 
professional activities of college students, taking into account the selected criteria, the method of expert assessments was 
carried out during the study. The presented results are characterised by practical signifi cance, since they allow organising 
psychological support programmes for college students at the initial stages of their professionalisation.
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В отечественной психологии профессионализа-
ция личности студента рассматривается, как правило, 
в двух аспектах: с учетом специфики студенческого 
возраста как этапа личностного развития [Быкова: 123; 
Габдреев: 89] и описания сущности этапов [Маркова] 
и в качестве детерминанты процесса профессионали-
зации субъекта деятельности [Пряжников]. В настоя-
щее время подготовка студентов колледжа к будущей 
профессии базируется в основном на теоретическом 
обучении, в то же время психологическая составляю-
щая, в частности личностные детерминанты надеж-
ности учебной деятельности, не анализируются. На-
дежность, являющаяся важнейшей детерминантой 
личности и деятельности, в процессе обучения в кол-
ледже не рассматривается и не оценивается как значи-
мый критерий эффективности учебной деятельности 
и в будущей профессии. По мнению Е.С. Протан-
ской, надежность личности необходимо рассматри-
вать как категорию профессиональной этики и уделять 
внимание данному качеству студентов уже в период 
подготовки к будущей профессии [Протанская: 131].

Надежность деятельности студентов коллед-
жа (СПО) рассматривается нами как интегральное 
свойство, обуславливающее процессуальные и ре-
зультативные параметры учебно-профессиональной 
деятельности и проявляющееся в отношении к жиз-
недеятельности. В разработанной нами теоретиче-
ской модели надежности как параметра эффективно-
сти учебно-профессиональной деятельности на этапе 
СПО было выделено два уровня (макро и микро) про-
явления надежности.

Микроуровень – это надежность как интеграль-
ная субъектная характеристика, это субъектные ка-
чества, связанные с особенностями протекания пси-
хических процессов, свойств и состояний личности. 
Макроуровень – это проявление надежности как па-
раметра эффективности учебно-профессиональной 
деятельности студента на этапе СПО. Уровень пред-
ставлен структурной и функциональной надежно-
стью деятельности.

Структурная надежность обеспечивается субъект-
ными качествами. Функциональная надежность – это 
протекание психических функций и физиологиче-
ских реакций организма, обеспечивающих результа-
тивные и процессуальные параметры деятельности. 
Структурная и функциональная надежности прояв-
ляются в отношениях студентов СПО к жизнедея-
тельности (своей, других людей) и могут быть эм-
пирически изучены с помощью составленного нами 
диагностического комплекса, описанного далее.

Keywords: college student, subject, educational & professional activity, expert assessments, effi ciency, reliability, professionalisation.
For citation: Filatov D.O. Studying the relationship of reliability and success in the educational and professional activities of 

college students. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, № 1, 
pp. 100–107. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-1-100-107

В педагогической и возрастной психологии, педа-
гогике имеются указания на необходимость развития 
и воспитания самостоятельности, инициативности, 
активности студенческой молодежи, однако не отра-
жена важность процесса формирования личностных 
детерминант надежности учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся на этапе среднего про-
фессионального образования [Крылов: 83; Сарычев: 
112; Стрижов: 85]. Таким образом, многочисленные 
исследования доказывают, что надежность опреде-
ляет эффективность учебно-профессиональной де-
ятельности, является необходимым элементом про-
фессиональной успешности.

Учебно-профессиональная деятельность – это 
особая форма учебной деятельности, результатом 
которой является формирование профессиональных 
знаний, умений и навыков, а также развитие качеств 
личности профессионала и профессиональных спо-
собностей [Шавир: 12].

По мнению Н.Г. Милорадовой, учебно-профес-
сиональная деятельность – это индивидуальная де-
ятельность самого человека. В ней личность высту-
пает как субъект учебного процесса. Обучающийся 
сам определяет, «зачем» ему учиться, что необходи-
мо изучать и какими способами. Студент выступает 
как субъект учебной деятельности, то есть является 
полноправным участником образовательного про-
цесса. Эффективность учебно-профессиональной 
деятельности имеет ряд критериев и при таком по-
нимании зависит от активности самого обучающе-
гося [Милорадова: 36]. Целью нашего исследования 
стало выявление и анализ особенностей взаимосвя-
зей между показателями надежности и эффективно-
сти учебно-профессиональной деятельности студен-
тов колледжа.

Теоретический анализ литературы позволил вы-
делить факторы надежности деятельности студентов 
колледжа и ее структурные компоненты. При органи-
зации исследования учитывались внутренние (психо-
логические) и внешние (организационные) факторы, 
которые могут оказывать влияние на эффективность 
студентов колледжа в условиях учебно-профессио-
нальной деятельности. Сформированный диагности-
ческий комплекс включал в себя методики по двум 
блокам: оценка надежности и эффективности учеб-
но-профессиональной деятельности. Изучая факто-
ры блока надежности, нами применялись: «Опросник 
волевых качеств личности» М.В. Чумакова, мето-
дика «Определение эмоциональной чувствительно-
сти к стрессовым факторам» В.Э. Мильмана, мето-
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Таблица 1
Результаты экспертных оценок эффективности студентов колледжа 

в учебно-профессиональной деятельности
Название выборки Количество (в %)

Нестабильно-эффективные 13,6

Стабильно-эффективные 46,4

Нестабильно-неэффективные 22,7

Стабильно-неэффективные 17,3

Рис. 1. Распределение выборки студентов колледжа по результатам экспертных оценок

14% 

46% 

23% 

17% 

Нестабильно-эффективные Стабильно-эффективные 

Нестабильно-неэффективные Стабильно-неэффективные 

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи факторов в блоках «Надежность деятельности» и «Эффективность 
учебно-профессиональной деятельности» в выборке нестабильно-эффективных студентов.

Примечание. Факторы надёжности деятельности: 23 – инициативность, 24 – решительность, 27 – настойчивость, 
28 – энергичность, 29 – внимательность, 30 – целеустремленность, 38 – психические процессы, 39 – физиологические 
реакции, 40 – переживание, 41 – поведение, 54 – отношение к себе, другим, деятельности; факторы эффективности 
учебно-профессиональной деятельности: 19 – деловые коллективистские качества личности с адекватной самооценкой, 
46 – трудолюбие, 47 – ответственность, 48 – творчество, 49 – отношение к деятельности,  55 – продуктивность, 56 – ре-
зультативность, 63 – творчество
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Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи факторов в блоках «Надежность деятельности» и «Эффективность 
учебно-профессиональной деятельности» в выборке стабильно-эффективных студентов.

Примечание. Факторы надёжности деятельности: 22 – ответственность, 23 – инициативность, 24 – реши-
тельность, 25 – самостоятельность, 26 – выдержка, 27 – настойчивость, 28 – энергичность, 29 – внимательность, 
30 – целеустремленность, 34 – эмоциональная чувствительность к факторам внутренней неопределенности, 
35 – эмоциональная чувствительность к факторам внешней неопределенности, 36 – эмоциональная чувстви-
тельность к факторам внутренней значимости, 37 – эмоциональная чувствительность к факторам внешней 
значимости, 38 – психические процессы, 39 – физиологические реакции, 40 – переживание, 41 – поведение, 
54 – отношение к себе, другим, деятельности; факторы эффективности учебно-профессиональной деятель-
ности: 19 – деловые коллективистские качества личности с адекватной самооценкой, 20 – личностно престиж-
ная мотивация с неадекватно заниженной самооценкой, 21 – личностно престижная мотивация с неадекватно 
завышенной самооценкой, 46 – трудолюбие, 47 – ответственность, 48 – творчество, 49 – отношение к деятель-
ности, 50 – требовательно-деятельностный тип отношений, 51 – пассивно-деятельностный тип отношений, 
52 – развивающий-деятельностный тип отношений, 59 – инициативность, 60 – ответственность, 62 – активность

дика «Рельеф психического состояния личности» 
А.О. Прохорова, анкетная методика «Отношение че-
ловека к жизнедеятельности» В.А. Зобкова (фак-
тор 54). Для изучения факторов, входящих в блок 
«Эффективность учебно-профессиональной деятель-
ности», мы использовали: «Мотивационно-самооце-
ночный опросник» (МСО) В.А. Зобкова, анкетную 
методику «Отношение человека к жизнедеятельно-
сти» В.А. Зобкова (факторы 46–52) и метод эксперт-
ных оценок.

Исследование проводилось на базе колледжа ин-
новационных технологий и предпринимательства 
Владимирского государственного университета. Вы-

борка состояла из 110 студентов колледжа в возрасте 
18–20 лет. В качестве экспертов в исследовании при-
няли участие кураторы, сотрудники деканата, пре-
подаватели колледжа. Им было предложено оценить 
степень эффективности студентов колледжа в учеб-
но-профессиональной деятельности по 10-балльной 
шкале. По результатам экспертного опроса по фак-
торам «стабильность» и «эффективность» были 
сформированы четыре выборки (табл. 1, рис. 1). 
Данные группы были названы: нестабильно-эффек-
тивные (n1 = 15), стабильно-эффективные (n2 = 51), 
нестабильно-неэффективные (n3 = 25) и стабильно-
неэффективные (n4 = 19).
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Для оценки в каждой выборке особенностей про-
явления надежности в условиях деятельности был 
проведен корреляционный анализ с применением ко-
эффициента ранговой корреляции Спирмена, постро-
ены коррелограммы (см. рис. 2–4).

Наибольшее количество положительных корре-
ляционных связей в выборке нестабильно-эффектив-
ных студентов имеют факторы из блока надежности 
деятельности: «психические процессы» (удель-
ный вес фактора 4 балла) и «физиологические реак-
ции» (4 балла) (рис. 2). Фактор «психические про-
цессы» находится в прямой корреляционной связи 
с факторами блока эффективности учебно-професси-
ональной деятельности: творчество, отношение к де-
ятельности, результативность. Фактор «физиологиче-
ские реакции» имеет прямые корреляционные связи 
с факторами блока эффективности учебно-профес-

сиональной деятельности: «отношение к деятельно-
сти», «результативность».

Максимальное количество корреляционных свя-
зей с факторами надежности деятельности имеют 
следующие параметры эффективности: отношение 
студента к деятельности, творчество, продуктивность, 
результативность, трудолюбие, уровень развития де-
ловых коллективистских качеств личности с адекват-
ной самооценкой.

Таким образом, надежность деятельности неста-
бильно-эффективных студентов определяют особен-
ности протекания психических процессов, физиоло-
гические реакции организма. Их результативность 
связана с отношением студентов к деятельности, воз-
можностью проявлять творчество. 

Наибольшее количество положительных корре-
ляционных связей в выборке стабильно-эффектив-

Рис. 4. Корреляционные взаимосвязи факторов в блоках «Надежность деятельности» и «Эффективность 
учебно-профессиональной деятельности» в выборке нестабильно-неэффективных студентов.

Примечание. Факторы надёжности деятельности: 22 – ответственность, 23 – инициативность, 24 – решительность, 
36 – эмоциональная чувствительность к факторам внутренней значимости, 37 – эмоциональная чувствительность к фак-
торам внешней значимости, 39 – физиологические реакции, 41 – поведение, 54 – отношение к себе, другим, деятельно-
сти; факторы эффективности учебно-профессиональной деятельности: 19 – деловые коллективистские качества личности 
с адекватной самооценкой, 21 – личностно престижная мотивация с неадекватно завышенной самооценкой, 47 – ответ-
ственность, 48 – творчество, 49 – отношение к деятельности, 51 – пассивно-деятельностный тип отношений, 52 – разви-
вающий-деятельностный тип отношений, 55 – продуктивность, 56 – результативность, 61 – самостоятельность, 62 – ак-
тивность, 63 – творчество
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ных студентов имеют факторы из блока надежности 
деятельности: инициативность (6 баллов) и поведе-
ние (5 баллов) (рис. 3). 

Инициативность взаимосвязана с факторами блока 
эффективности учебно-профессиональной деятельно-
сти: «трудолюбие», «ответственность», «творчество», 
«отношение к деятельности» и «требовательно-дея-
тельностный тип отношений к окружающим». Показа-
тели по шкале «Поведение» коррелируют с трудолю-
бием, ответственностью, отношением к деятельности 
и развивающим-деятельностным типом отношений 
с окружающими. 

Максимальное количество положительных корре-
ляционных связей с параметрами надежности имеют 
следующие факторы эффективности деятельности: 
ответственность (11 баллов), отношение к деятель-
ности (10 баллов), уровень развития деловых кол-
лективистских качеств личности с адекватной само-
оценкой (10 баллов). 

Для стабильно-эффективных студентов важное 
значение приобретает фактор «отношение»: с соци-
альным окружением в колледже, к собственной учеб-
но-профессиональной деятельности. Именно данный 
фактор взаимосвязан с параметрами эффективности 
учебно-профессиональной деятельности студентов. 
Студенты проявляют внимательное отношение к дру-
гим участникам группы. Они активно включаются 

в деятельность, позволяющую им проявлять себя, де-
монстрировать самостоятельность, инициативу, от-
ветственность и творчество. Студенты эмоционально 
чувствительны к факторам внешней (система оцени-
вания, рейтингов и др.) и внутренней неопределенно-
сти (оценка собственных знаний, умений, навыков). 
Однако они больше уделяют внимание и сосредота-
чиваются на значимости для них учебно-профессио-
нальной деятельности, что и приводит к положитель-
ным результатам на занятиях в колледже.

Наибольшее количество положительных кор-
реляционных связей в выборке нестабильно-не-
эффективных студентов имеют факторы из блока 
надежности деятельности: «отношение к жизнеде-
ятельности» (8 баллов) и «эмоциональная чувстви-
тельность к стрессовым факторам внутренней зна-
чимости» (6 баллов) (рис. 4).

Значения по шкале «Отношение к жизнедеятель-
ности» имеют тесные положительные корреляци-
онные связи с личностно-престижной мотивацией, 
с неадекватно завышенной самооценкой студен-
та, ответственностью, отношением к деятельности 
и развивающим-деятельностным типом отноше-
ний с окружающими. Эмоциональная чувствитель-
ность к стрессовым факторам внутренней значимо-
сти из блока надежности деятельности имеет тесные 
отрицательные связи с параметрами эффективно-

Рис. 5. Корреляционные взаимосвязи факторов в блоках «Надежность деятельности» и «Эффективность 
учебно-профессиональной деятельности» в выборке стабильно-неэффективных студентов.

Примечание. Факторы надёжности деятельности: 29 – внимательность, 34 – факторы внутренней неопределен-
ности, 38 – психические процессы, 41 – поведение, 54 – отношение к себе, другим, деятельности; факторы эффектив-
ности учебно-профессиональной деятельности: 46 – трудолюбие, 47 – ответственность, 49 – отношение к деятельности, 
52 – развивающий-деятельностный тип отношений, 50 – требовательно-деятельностный тип отношений

Изучение взаимосвязи надежности и успешности учебно-профессиональной деятельности студентов колледжа
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сти деятельности: продуктивность, результативность 
и самостоятельность.

Таким образом, отношение к деятельности неста-
бильно-неэффективных студентов определяет его по-
ведение и отношение к жизнедеятельности в целом. 
В ситуациях, имеющих высокую личную значимость, 
студенты не способны справиться с эмоциональной 
чувствительностью к стрессовым факторам, что вы-
ражается в снижении их самостоятельности, резуль-
тативности и продуктивности деятельности.

В выборке стабильно-неэффективных студентов 
выявлено минимальное количество корреляционных 
связей между факторами надежности и эффективно-
сти учебно-профессиональной деятельности при низ-
ком уровне их успеваемости (рис. 5).

Необходимо отметить тот факт, что взаимосвя-
зи имеют тесный характер. Максимальное количе-
ство положительных взаимосвязей имеют факто-
ры из блока надежности деятельности: «отношение 
студентов к жизнедеятельности» (10 баллов) и «по-
ведение» (9 баллов). Занимаясь учебно-професси-
ональной деятельностью, студенты ожидают по-
мощи от окружающих их преподавателей, других 
студентов, кураторов и т. д., перекладывают ответ-
ственность на других в ситуациях коллективной 
работы. Для данной выборки студентов является 
стрессовой ситуация, в которой они чего-то не по-
нимают и могут выглядеть в глазах окружающих 
непрезентабельно. Обучающиеся, испытывая про-
блему, не просят, а активно требуют, чтобы им ока-
зывалась помощь. Они внимательно следят за от-
ношениями к ним, за оценками их деятельности. 
Студенты тратят много времени на выстраивание 
отношений с социальным окружением, которое мо-
жет быть «полезным при реализации собственной 
учебно-профессиональной деятельности» и эмоци-
онально в них включаются.

Анализируя результаты исследования, можно 
утверждать, что надежность деятельности студен-
тов колледжа имеет многочисленные взаимосвязи 
с процессуальными, результативными параметрами 
учебно-профессиональной деятельности, проявляет-
ся в отношениях студентов СПО к жизнедеятельно-
сти и может быть эмпирически изучена. Надежность 
и эффективность учебно-профессиональной деятель-
ности студентов колледжа характеризуются суще-
ствованием множества корреляционных взаимосвя-
зей, которые необходимо учитывать при организации 
образовательного и воспитательного процесса кура-
торами академических групп, преподавателями и ад-
министрацией колледжа.
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Аннотация. Процесс адаптации обучающихся к условиям учебно-образовательной среды вуза представляет собой об-
ласть чрезвычайно пристального внимания, так как рассматривается с точки зрения сохранения здоровья студенче-
ской молодежи. В парадигме здоровьесберегающей функции физическая культура и спорт занимают важное место. 
Учитывая социально обусловленную направленность физкультурно-спортивного континуума, часть его задач спо-
собствует решению вопросов адаптации обучающегося контингента. В формате адаптационных возможностей ин-
дивида предметная направленность физической культуры и спорта рассматривает психические процессы и физиче-
ское состояние организма занимающихся. Вследствие особенностей процесса адаптации важным условием остается 
начальный период обучения, оказывающий существенное влияние на процесс самоопределения студентов в учеб-
ном коллективе. В данном контексте особая роль отведена процессу физического воспитания с расширенными воз-
можностями специфической коммуникации в учебной и спортивно-массовой работе. В ходе исследования апро-
бированы личностные факторы, стимулирующие адаптационные возможности обучаемых: наличие и отсутствие 
спортивного опыта, уровень физической подготовленности. Проведен сравнительный анализ выполнения аттеста-
ционных требований по учебному предмету «Физическая культура и спорт» в первом семестре обучения трех ка-
тегорий студентов: с высоким, средним и низким уровнем физической подготовленности. В ходе изучения адапта-
ции студентов первого курса к условиям образовательной среды выявлено отсутствие целеполагающей практики 
использования средств физической культуры и спорта для вышеназванного предназначения. В данном исследова-
нии предложено рассмотреть проблематику адаптации студентов первого курса через анализ взаимодействующих 
составляющих вышеназванной деятельности: двигательный тренинг, мотивационные аспекты, психические реак-
ции. Мотивационной стороной проведенного эксперимента послужили оценочные средства в процессе внеучебной 
деятельности, в том числе личные спортивные достижения.

Ключевые слова: адаптационный потенциал, средства физической культуры, физическая активность, психофизическая 
адаптация, уровень физической подготовленности.
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Введение. Процесс адаптации студентов к усло-
виям образовательной среды актуализирован поис-
ком адаптивных и восстановительных мер с учетом 
современных требований к высшей школе.

Изучение адаптационных процессов студенческой 
молодежи объединяет социальный, психологический, 
психофизиологический, социально-психологический, 
социально-профессиональный и педагогический 
аспекты [Иванова 2019; Маклаков 2001; Салмано-
ва 2017; Удалова 2017; Ситосанова 2022; Перфилье-
ва 2019; Шильцова 2020].

Современный вуз обеспечивает студенту право 
выбора определенных средств достижения постав-
ленных образовательных целей. Вместе с тем успех 
адаптации обусловлен активной мотивацией как пре-
подавателя, так и студента. Это позволяет установить 
контакт, корректировать широкое поле выбора, ко-
торое ограничено жизненным опытом молодых лю-
дей, знаниями и культурой их поведения [Гладышев 
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2022; Катрушов 2019; Колпакова 2021; Маховицкая 
2021; Чернигов 2020].

В комплексе обеспечения благоприятных условий 
адаптационного периода отдельная часть предприни-
маемых мер обусловлена организацией целенаправ-
ленной внеучебной деятельности [Федосова 2022].

В качестве важного аспекта в характеристике 
адаптационных реакций индивида ученые выделяют 
личностный адаптационный потенциал обучаемого, 
который рассмотрен исследователями с различных 
позиций: психo-соматическая устойчивость, толе-
рантность к внешним раздражающим факторам; пер-
сональная значимость для окружающих; личностная 
самооценка; индивидуальные личностные характери-
стики (адекватность самооценки, активность и моти-
вация); ощущение социальной поддержки, уровень 
социализированности и конфликтности личности; 
опыт социального общения [Лахтин 2011; Маклаков 
2001; Попова 2021; Уколова 2020].

Адаптация студентов первого курса к условиям образовательной среды средствами физической культуры и спорта
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Отмечено, что адаптация студентов к учебному 
процессу в вузе в целом влияет на профессиональную 
подготовку молодых специалистов. Временные, энер-
гетические, психологические и др. «затраты» сопро-
вождают процесс адаптации, что в целом определяет 
успеваемость студентов, процесс их профессиональ-
ного становления [Катрушов 2019; Маклаков 2001].

Из всех объективных и субъективных факторов 
наибольшее психологическое воздействие на студен-
та оказывают требования учебных предметов, обе-
спечивающих непосредственный контакт и взаимо-
действие студента с преподавателем. К предметным 
требованиям, как правило, относятся следующие 
элементы: посещаемость занятий, фонд оценочных 
средств, требования к рубежному контролю, проме-
жуточной аттестации и др.

Применительно к дисциплинам физического вос-
питания психологическая реакция отчасти обуслов-
лена совокупностью личностных характеристик: фи-
зическим развитием, физической подготовленностью, 
непосредственным самочувствием. Данные компо-
ненты, в частности, характеризуют потенциал чело-
века, обеспечивающий его адаптационные возмож-
ности.

Предшествующая подготовка, в том числе вы-
сокий уровень физической и спортивной подготов-
ленности студенческой молодежи, – важных фактор, 
влияющий на протекание адаптационных процессов 
в организме студентов, оказывающий существенное 
воздействие на их самоопределение в учебном кол-
лективе [Аксенова 2022; Исламов 2016; Карпов 2005; 
Катрушов 2019; Халикова 2020].

Несмотря на единое понимание положительного 
влияния физических упражнений на формирование 
здорового образа жизни человека, повышения ум-
ственной и физической работоспособности, профи-
лактики различного рода заболеваний, остается про-
тиворечие между необходимостью использования 
средств физической культуры для повышения эф-
фективности процесса адаптации студентов первого 
курса к обучению в вузе и недостаточно разработан-
ной технологией реализации этого процесса в педа-
гогической теории и образовательной практике [Ко-
стин 2020].

Цель исследования: выявить взаимосвязь физи-
ческой активности с использованием средств физи-
ческой культуры и спорта в режиме учебной деятель-
ности студента на его адаптационные возможности 
к условиям образовательной среды.

Задачи исследования: изучить сущностные аспек-
ты процесса адаптации студентов к учебному процес-
су в вузе; определить направления совершенствова-
ния методических приемов, стимулирующих факторов 
с учетом их адаптационного воздействия на обучае-
мых.

Материалы и методы исследования. В работе 
использованы методы опроса, анализа актуальных 
научных исследований по адаптации обучающихся 
к условиям образовательной среды, преимуществен-
но с использованием средств физической культуры.

Исследованы 95 студентов 1-го курса института 
Международных отношений и социально-политиче-
ских наук. Проведен сравнительный анализ трех кате-
горий студентов: с высоким, средним и низким уров-
нем физической подготовленности (соответственно 
10, 57, 28 человек). Освобожденным на срок более 
месяца по состоянию здоровья студентам, а также 
студентам со специальной медицинской группой пре-
доставлялась возможность набрать пороговый мини-
мум баллов написанием рефератов.

Исследование проведено в два этапа. На первом 
этапе студенты получили информацию и коммента-
рии о выполнении требований по дисциплинам «Фи-
зическая культура и спорт» и «Элективные дисципли-
ны по физической культуре и спорту». Информация 
представлена преподавателями на вводных и последу-
ющих практических занятиях, в индивидуальных бе-
седах, электронной образовательной среде вуза и др. 
Результаты учебной и спортивно-массовой работы 
фиксировались в учебных журналах групп, протоко-
лах и списках участников спортивных мероприятий. 

На втором этапе проведен анализ пяти показате-
лей аттестации студентов: посещаемость, выполне-
ние методических заданий (проведение комплекса 
упражнений с группой обучаемых); участие в спор-
тивных мероприятиях (включает в себя выступление 
названных категорий в соревнованиях внутри вуза 
и за его пределами, посещение спортивных секций 
университета и самостоятельно); выполнение нор-
мативов и норм ГТО, что по итогам зачета позволи-
ло присвоить студентам рейтинг в балльной оценоч-
ной шкале. 

Сравнительные результаты вышеперечисленных 
показателей определялись по среднему количеству 
значений, набранных студентами в каждой категории.

Обсуждение результатов исследования. В ходе 
исследования установлены следующие результаты. 
Высокую посещаемость занятий показали студен-
ты среднего уровня физической подготовленности; 
далее по рейтингу следуют студенты с низким уров-
нем физической подготовленности; худшая посеща-
емость выявлена у студентов с высоким уровнем фи-
зической подготовленности. Наивысший показатель 
посещаемости – 9,0 студентов со средним уровнем 
подготовленности – отмечен в декабре. Самый низ-
кий показатель посещаемости зафиксирован в ноябре 
у студентов с высоким уровнем физической подготов-
ленности – 4,5. Опрос установил, что студенты с вы-
соким уровнем физической подготовленности (как 
правило, это спортсмены), планировали набрать бал-
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лы участием в спортивных мероприятиях, посеще-
нием секций и др., в соответствии с установленны-
ми требованиями. 

Критерий «Методические задания» показал зако-
номерную активность обучаемых с высоким уров-
нем физической подготовленности (сентябрь – 6,3, 
октябрь – 6,7, ноябрь – 5,9). Студенты этой категорий 
имеют опыт физкультурно-спортивной деятельности, 
поэтому проявляют наибольшую уверенность в про-
ведении физических упражнений с другими студен-
тами группы. В декабре инициативу по критерию пе-
рехватили студенты со средним уровнем физической 
подготовленности (средний показатель 7,1). 

Результаты критерия «Активность участия в спор-
тивно-массовых мероприятиях» и результаты выпол-
нения норм ГТО ожидаемо подтвердили выраженную 
активность обучаемых с высоким уровнем физической 
подготовленности, лучший показатель в декабре – 8,5. 
Слабую активность, как и предполагалось, проявили 
студенты с низким уровнем физической подготовлен-
ности, худший показатель в сентябре – 1,3.

Критерий «Выполнение нормативов» определялся 
по среднему показателю набранных баллов во время 
контрольных упражнений. В соответствии с выявлен-
ными данными было проведено разделение студентов 
по вышеназванным категориям.

Критерий «Общий рейтинг» определялся по ито-
гам выполнения всех зачетных требований (табл. 1). 
Градация по рейтингу распределилась следующим 
образом: студенты с высоким уровнем физической 
подготовленности, далее со средним и низким уров-
нями физической подготовленности.

На основании суммы показателей пяти критери-
ев выявлена степень активности участия студентов 
в учебно-спортивном процессе, в том числе мотива-
ция к занятиям физической культурой. Определяя мо-
тивационный аспект, можно судить о степени вклю-
ченности в учебный процесс, из которого следует, 
что наибольшую активность и заинтересованность 
в обучении проявляют студенты с высоким уровнем 
физической подготовленности. 

Предложенная система начисления баллов позво-
лила учесть используемые средства и методы физи-
ческого воспитания как в рамках учебного процес-

са, так и вне учебной деятельности. Это расширило 
линейку возможностей студентов участвовать в физ-
культурной и спортивной жизни вуза. Помимо основ-
ного предметного критерия – «Посещение учебных 
занятий» – обучающимся было дано право выбрать 
приоритетные направления для получения необхо-
димого количества баллов.

Выводы 
1. Изучены сущностные аспекты адаптации сту-

дентов к новым требованиям предметов физкультур-
но-спортивного блока. Предложенное содержание 
аттестации мотивирует контингент в период началь-
ного обучения, снижает психологическую напряжен-
ность у обучаемых с различной физической подго-
товленностью. 

2. Средства физкультурно-спортивной деятель-
ности обеспечили выполнение учебных задач, соз-
дали комфортные условия адаптации к процессу об-
учения в целом.

3. Разнообразие предложенных вариантов подбо-
ра средств физической культуры и спорта повыша-
ет мотивацию и адаптацию студента как к учебному 
процессу вуза, так и к решению задач компетентност-
ной подготовки. 
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Аннотация. Автор статьи обращается к анализу возможностей образовательной среды военного учебного центра в раз-
витии Я-концепции будущих военных специалистов. Автор связывает становление Я-концепции личности студен-
та с наличием в образовательной среде центра профессиональных эталонов – носителей мастерства, жизненной 
и профессиональной позиции, с процессом коллективообразования и формированием морально-психологического 
климата, задающего систему традиций, норм, ценностей среды, границы социально одобряемого поведения и от-
ношений будущих военных специалистов. Автор отмечает важные психолого-педагогические аспекты формиро-
вания Я-концепции будущих военных специалистов, среди которых: содержательное и продуктивное социальное 
взаимодействие, совместная деятельность, создание ситуаций, закрепляющих опыт эмоционально-волевой само-
регуляции, перцепции, эмпатии, обогащение навыков организаторской деятельности студентов, обогащение опыта 
самоанализа, рефлексия движения от Я-реального к Я-идеальному. Автор приводит результаты собственного эмпи-
рического исследования, иллюстрируя влияние образовательной среды военного учебного центра на формирова-
ние Я-концепции студентов. В частности, автор показывает динамику психологической атмосферы в студенческом 
коллективе, влияние социально-психологического климата сообщества центра, развитие представлений студентов 
о собственной Я-концепции. Эмпирические материалы позволили выявить динамику в развитии пяти групп лич-
ностных качеств, входящих в структуру Я-концепции, среди которых автор выделяет социально-нравственные, во-
левые, коммуникативные, организационно-управленческие качества будущих военных специалистов, их профес-
сиональную готовность.
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циалиста.
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Research Article

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGIC SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE SELF-CONCEPT OF A STUDENT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

OF A MILITARY TRAINING CENTRE

Evgeny A. Mityukov, Voronezh State Pedagogic University, Voronezh, Russia, evgen769mit@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0003-0126-3876

Abstract. The author of the article refers to the analysis of the possibilities of the educational environment of the military 
training centre in the development of the self-concept of future military specialists. The author connects the formation of 
the self-concept of the student’s personality with the presence in the educational environment of the centre of professional 
standards – carriers of mastery, life and professional positions, – with the process of collective formation and the formation 
of a moral and psychological climate that sets the system of traditions, norms, values of the environment, the boundaries 
of socially approved behaviour and relations of future military specialists. The author notes the important psychological 
and pedagogic aspects of formation of the self-concept of future military specialists, including meaningful and productive 
social interaction, joint activities; creation of situations that consolidate the experience of emotional and volitional self-
regulation, perception, empathy, enrichment of organisational skills of students, enrichment of the experience of introspection, 

© Митюков Е.А., 2023



115Педагогика. Психология. Социокинетика    № 1 

Современная педагогика и психология професси-
онального образования связывает качество профес-
сиональной подготовки будущих военных специа-
листов с созданием и организацией продуктивной 
образовательной деятельности военных учебных цен-
тров (ВУЦ) при высших учебных заведениях России. 
Сеть таких центров охватывает крупнейшие универ-
ситеты страны, обеспечивая интеграцию наиболее 
подготовленных и способных студентов в процесс 
профессионального военного образования и полу-
чения широкого спектра военных учетных специ-
альностей. Особенность такой интеграции состоит 
в системном использовании возможностей образо-
вательной среды университета для актуализации 
ресурсов личностного роста каждого студента, во-
влечения молодых людей в процесс саморазвития, 
самосовершенствования, продуктивной реализации 
способностей и индивидуальности будущего спе-
циалиста [Белозерцев: 5; Репринцев: 26]. Основой 
такого интенсивного личностного развития служит 
формирование и реализация Я-концепции студента, 
пробуждение мотивов личностного роста, самораз-
вития. От качества подготовки каждого студента за-
висит в конечном счете безопасность страны, ее бла-
гополучие, успешность социально-экономического 
развития, мирная и спокойная жизнь всего населе-
ния России.

Я-концепция личности будущего военного специ-
алиста формируется через описание и оценку моло-
дым человеком самого себя, актуализацию ресурсов 
личностного роста, структурирование психологиче-
ских и физических характеристик личности в процес-
се самопознания, обретение мотивов саморазвития, 
веры в себя, в свои возможности, но самое главное – 
путем формирования желаемого образа собственного 
Я: идеального «портрета» себя самого, отсроченно-
го во времени, включающего весь спектр личност-
ных и профессиональных качеств, обеспечивающих 
успешность личности в разнообразных социальных 
отношениях и профессиональной деятельности. Оче-
видна важная роль самооценки личности студента 
на этапе вхождения в образовательную среду уни-

refl ection of the movement from self-real to ideal self. The author presents the results of his own empirical research, 
illustrating the infl uence of the educational environment of a military training centre on the formation of students’ self-
concept. In particular, the author shows the dynamics of the psychological atmosphere in the student team, the infl uence of 
the socio-psychological climate of the community centre, the development of students’ ideas about their own self-concept. 
Empirical materials made it possible to reveal the dynamics in the development of 5 groups of personal qualities included 
in the structure of the self-concept, among which the author singles out the socio-moral, strong-willed, communicative, 
organisational and managerial qualities of future military specialists, their professional readiness.

Keywords: pedagogy and psychology of vocational education, military training center, educational environment, military specialist 
personality self-concept, personal-professional development of future specialist.
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верситета, активного поиска достойных образцов 
профессионализма, мастерства, гражданственности 
и патриотизма, ответственности и мужества – широ-
кого набора личностных качеств, которыми должен 
обладать истинный защитник Отечества, настоящий 
военный специалист. В современной педагогике про-
фессионального образования уделяется значитель-
ное внимание реализации личностного потенциала 
студентов, обеспечению условий для обретения бу-
дущими специалистами всего спектра личностных 
и профессиональных качеств [Педагогика: 25; Бело-
зерцев: 5; Дьяченко: 14–16; Репринцев: 26–28]. По-
нятно, что в среде университета непременно должны 
присутствовать «образцы», достойные примеры – ре-
альные люди, олицетворяющие собой высочайший 
уровень владения профессиональными и социально-
нравственными качествами, а их путь в профессии 
может служить основанием для соотнесения каждым 
студентом себя со своими наставниками, прошедши-
ми серьезный путь в профессии, получившими при-
знание в обществе и своей профессиональной среде, 
достигшими уровня высочайшего мастерства – акме.

Образовательная среда военного учебного цен-
тра представляет собой целостную, упорядоченную 
систему взаимосвязанных элементов, в которой все 
субъекты среды объединены общей целью – профес-
сиональной подготовкой современного военного спе-
циалиста, но при этом каждый из субъектов имеет 
в общей, единой логике жизнедеятельности среды 
свои специфические функции, содержание деятель-
ности и способы влияния на студентов [Белозерцев: 
5]. Как показывают исследования, референтность 
субъектов образовательной среды определяется лич-
ностной значимостью каждого из них для социаль-
ного и профессионального становления будущего 
военного специалиста, способностью субъектов об-
разовательной среды обеспечивать «возвышение по-
требностей» будущих военных специалистов, доводя 
их до обретения устойчивой Я-концепции, готовно-
сти стать истинным военным профессионалом [Ага-
пов: 2; Дутчина: 12; Репринцев: 29]. Образователь-
ная среда военного учебного центра служит важным 
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источником представлений будущего специалиста 
о всем многообразии личностных качеств и способ-
ностей, которые предъявляет военная профессия 
к личности специалиста, позволяя сравнивать акту-
альное и потенциальное, идеальное и реальное в каж-
дом конкретном студенте, помочь молодому челове-
ку наметить и начать реализацию своей собственной 
программы самообразования, самовоспитания, са-
моразвития.

Познание себя – важный момент объектив-
ной самооценки, без которой невозможно выстро-
ить Я-концепцию, наметить «программу» самораз-
вития [Баррон: 3; Белинская: 4; Булатников: 8–10; 
Кайгородов: 18]. Познавая себя, молодой человек 
использует те же пути, что и при исследовании окру-
жающего мира, продуктивность при этом будет со-
четаться с открытостью, объективностью и доступ-
ностью ближайшей окружающей действительности, 
где духовное, интеллектуальное обогащение, физи-
ческое развитие и «пропитывание» (А.С. Макаренко) 
полезными и профессионально необходимыми лич-
ностными взаимодействиями в совокупности с по-
лученными знаниями аккумулируют становление 
личной гражданской позиции будущего защитника 
Отечества. Становление Я-концепции – непрерывный 
процесс, в ходе которого изменяются, претерпевают 
определенную динамику все структурные и процес-
суальные компоненты личности студента, а через ин-
тенсивное социальное взаимодействие происходит 
повышение устойчивости отношения к себе, растет 
объективность самооценки, формируется мощная 
мотивация саморазвития личности, ее активное про-
движение к Я-идеальному [Зуева: 17; Кон: 19; Кун: 
22; Столин: 30; Шибутани: 32]. Действительно, вне 
содержательного и продуктивного социального вза-
имодействия студентов военного учебного центра 
невозможно осознать свое собственное Я, выстро-
ить образ своего желаемого будущего, логику движе-
ния к эталону профессионализма [Булатников: 7–10; 
Дьяченко: 13].

Интеграция личности в образовательную сре-
ду, адаптация к ценностям и нормам среды предпо-
лагает вхождение студента в первичный коллектив, 
который является, по сути, воинским сообществом 
со всеми присущими ему параметрами, среди кото-
рых, пожалуй, наиболее важны сплоченность, орга-
низованность, ценностно-ориентационное единство. 
Эти необходимые психологические параметры воин-
ского коллектива особенно важны в условиях, при-
ближенных к боевым, к реалиям профессиональной 
деятельности [Дьяченко: 15]. Военные лагерные сбо-
ры позволяют закрепить в студентах чувство «мы», 
сформировать устойчивую систему отношений от-
ветственной зависимости и взаимной ответственно-
сти (А.С. Макаренко), приблизить жизнедеятельность 

сообщества к максимальным показателям развития 
коллектива. Здесь особенно уместно воспользовать-
ся идеями самооценки коллектива, предложенными 
А.Н. Лутошкиным в широко известной книге «Как 
вести за собой» [Лутошкин: 23, 24]. За время пре-
бывания в военном учебном центре студенческий 
коллектив неизбежно проходит все стадии коллек-
тивообразования – от «песчаной россыпи», «мяг-
кой глины», «мерцающего маяка» до «алого паруса» 
и «горящего факела». Постижение каждым будущим 
военным специалистом базовых представлений о со-
циальной психологии, о роли воинского коллектива 
в решении оперативно-тактических задач, о правилах 
организаторской работы в условиях, приближенных 
к боевым, способствует формированию грамотно-
го, компетентного руководителя, лидера сообщества, 
владеющего всем арсеналом психологического влия-
ния на подчиненных, способного к эффективной ор-
ганизации коллективной деятельности.

Для военных специалистов особенно важны на-
выки социальной коммуникации в условиях боевых 
действий, способность «читать мысли» товарищей, 
понимать коллегу с полувзгляда, лаконичного жеста, 
сотрудничать и обеспечивать взаимопомощь. Эти на-
выки не приходят в опыт молодого человека «внезап-
но», сразу, вдруг – они нуждаются в целенаправлен-
ном развитии через упражнения, тренаж, переводя 
первичные умения в устойчивые навыки, в привыч-
ки профессионального поведения [Аболин: 1]. В этом 
контексте в образовательной среде военного учеб-
ного центра активно используются наработки, при-
емы и способы преодоления трудных ситуаций, на-
копленные в подходах и опыте костромской школы 
социальной психологии [Крюкова: 20, 21]. Опыт со-
владающего поведения вполне уместен и в практике 
подготовки будущих военных специалистов. Конеч-
но, прямой перенос мирных, бытовых сюжетов, свя-
занных с преодолением трудностей, ситуаций вы-
сокого морального напряжения, едва ли возможен 
в сугубо воинскую, армейскую действительность, 
но многие идеи и подходы вполне уместно использо-
вать и в процессе адаптации личности к реалиям во-
инского сообщества, к условиям поведения человека 
в реальных боевых обстоятельствах. Как подчеркива-
ет Т.Л. Крюкова, в «отличие от психологической за-
щиты копинг-поведение – это осознанная стратегия 
действий, направленная на устранение угрозы, по-
мехи, лучше адаптирующая человека к требованиям 
ситуации и помогающая преобразовать ее в соответ-
ствии со своими намерениями либо выдержать, вы-
терпеть те обстоятельства, изменить которые человек 
не может» [Крюкова: 20]. Совладающее поведение – 
способность личности к самопреодолению, самораз-
витию, мобилизации собственных морально-психо-
логических ресурсов.
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Известно, что понимание Я-концепции строится, 
как правило, на определении Р. Бернса, в соответ-
ствии с которым этот феномен трактуется как отно-
сительно устойчивая, более ими менее осознаваемая, 
переживаемая как неповторимая система представ-
лений человека о самом себе, на основе которой вы-
страивается вся система отношений личности с дру-
гими людьми и с самим собой [Бернс: 6]. Отсюда же 
берет свое начало и представление о Я-концепции 
будущего военного специалиста, которую следует 
понимать как устойчивое и осознанное представле-
ние личности о самом себе, отсроченное во времени 
и связанное с мерой успешности в профессиональ-
ной деятельности [Kuhn: 33; Turner: 34].

С этой целью в 2021–2022 гг. были проведены 
диагностические срезы среди студентов, поступив-
ших в военный учебный центр (три группы студен-
тов n = 75, возраст 19–20 лет), а также среди этих же 
трех групп студентов после первого года обучения 
в центре. Проведенные срезы позволили зафиксиро-
вать важные отличия в состоянии первичных коллек-
тивов и в сформированности Я-концепции будущих 
военных специалистов. Цель исследования состояла 
в анализе влияния образовательной среды военного 
учебного центра на формирование Я-концепции лич-
ности. В этих целях использовались:

– методика оценки психологической атмосферы 
в коллективе (Ф. Фидлер);

– экспресс-методика изучения социально-психо-
логического климата в коллективе (А.Н. Лутошкин); 

– модернизированная методика изучения профес-
сиональной Я-концепции личности О.Ю. Даниловой.

Как показали результаты анализа эмпирических 
материалов (рис. 1), за один год пребывания сту-

дентов в образовательной среде военного учебного 
центра существенно изменился социально-психоло-
гический климат в коллективах групп, выросла спло-
ченность, организованность первичных коллекти-
вов (с 0,7 до 2,2 балла). Стали почти в два раза выше 
показатели эмоционально-волевой устойчивости сту-
дентов (с 1,5 до 2,8 балла). Но самые существенные 
изменения произошли в базовых представлениях сту-
дентов о собственной Я-концепции (с 0,7 до 2,9 бал-
ла), а также мере включенности будущих военных 
специалистов в процесс реализации собственной 
Я-концепции (с 0,4 до 3,2 балла). Эмпирические ма-
териалы показали значительный рост влияния субъ-
ектов образовательной среды на формирование в со-
знании студентов представлений о своем актуальном 
и потенциальном развитии, о тех возможностях и го-
ризонте планирования собственной профессиональ-
ной жизни, ее сопряженности с перспективой служ-
бы в Российской армии. 

Отдельно обозначим очень важный аспект иссле-
дования, связанный не только с оценкой Я-реального 
и Я-идеального, но и с оценкой Я-зеркального 
и Я-нормативного. Я-зеркальное отражает представ-
ления о конкретном человеке его ближайшего окру-
жения – студенческой группы, степень совпадения 
такой оценки с оценкой, которую студент дает себе 
сам [Шаповал: 31]. По сути, этот параметр отражает 
степень адекватности самооценки личностью. А вот 
еще один параметр – Я-нормативное (Я-должное) – 
отражает представление студента о том, как он хотел 
бы, чтобы его воспринимали и оценивали окружа-
ющие его люди, его коллеги по студенческой груп-
пе. Этот параметр позволяет уточнить степень со-
впадения (или несовпадения) ожиданий личности 

Рис. 1. Динамика развития социально-психологического климата в коллективе, 
эмоционально-волевой устойчивости и Я-концепции студентов ВУЦ (n = 75, 2021–2022 г.)
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в оценке себя референтной группой, подкрепление 
таких ожиданий реальными оценками по параметру 
Я-зеркальное [Данилова: 11].

Объемные эмпирические материалы позволили 
выявить оценки развития пяти групп личностных ка-
честв, входящих в структуру Я-концепции: 

1. Социально-нравственные качества военного 
специалиста (честность, обязательность, добросо-
вестность, готовность отстаивать свои убеждения, 
бескорыстность, порядочность, сознательность, ин-
теллигентность, человечность, принципиальность, 
надежность, умение держать слово, доброта, скром-
ность, ответственность, чувство долга, коллективизм);

2. Волевые качества военного специалиста (уве-
ренность в себе, хладнокровие, упорство, инициа-
тивность, независимость, самообладание, выдержка, 
настойчивость, склонность к риску, целенаправлен-
ность, умение ставить выполнимые цели, сдержан-
ность, уравновешенность, решительность, смелость, 
самостоятельность, храбрость, отвага, мужество);

3. Коммуникативные качества военного спе-
циалиста (личное обаяние, вежливость, уважение 
к подчиненным, готовность к взаимопомощи, сотруд-
ничеству, авторитет, тактичность, внимание к под-
чиненным, умение быть интересным собеседником, 
общительность, доступность для контактов, доверие 
к подчиненным, отзывчивость, перцепция, понима-
ние другого человека, эмпатия, способность чувство-
вать состояние, способность убеждать, обосновывать 
мнение, конструктивность в общении и решении про-
блем, способность слышать собеседника, его мнение);

4. Организационно-управленческие качества воен-
ного специалиста (требовательность к себе и другим, 
умение объективно оценить себя и подчиненных, уме-
ние положительно мотивировать подчиненных, инди-
видуальный подход к каждому подчиненному, склон-
ность брать на себя ответственность, оперативность 
передачи информации, умение планировать общую 
деятельность, поощрение инициативы подчиненных, 
умение принимать взвешенные решения, умение ко-
ординировать работу коллектива, умение контроли-
ровать работу коллектива, способности к организа-
торской деятельности, умение анализировать общую 
работу, ее итоги, умение сплачивать коллектив, объе-

динять людей, умение создавать настрой людей на об-
щее дело, умение анализировать отношения в коллек-
тиве, умение вести за собой, увлекать людей);

5. Профессиональная подготовка военного 
специа листа (практический опыт профессиональной 
деятельности, стремление к самосовершенствова-
нию, склонность к нововведениям в профессиональ-
ной деятельности, знание специфики профессиональ-
ной деятельности, способности к профессиональной 
деятельности, знание перспектив развития военной 
сферы, умение быстро ориентироваться в обстанов-
ке, умение руководить воинским подразделением, 
владение вооружением и военной техникой, знание 
тенденций в развитии вооружения, знание военной 
техники вероятного противника, знание военной 
стратегии и тактики, физическое здоровье, здоро-
вый образ жизни, выносливость, соответствие здоро-
вья максимальным требованиям, умение планировать 
военные операции, знание геополитики и истории во-
енного искусства).

Выделение пяти отдельных групп личностных 
качеств позволяет обозначить суммарные показате-
ли по каждому блоку, фиксируя в студентах дина-
мику Я-реального и Я-идеального, Я-зеркального 
и Я-нормативного (табл. 1).

Реализация программы психолого-педагогиче-
ского сопровождения развития Я-концепции буду-
щего военного специалиста в образовательной сре-
де военного учебного центра приносит ощутимые 
результаты, показывая заметное приближение оце-
нок Я-реального и Я-идеального, рост объектив-
ности в оценках Я-зеркального и Я-нормативного. 
Все это свидетельствует о существенных переменах 
не только в рефлексии студентами своих собствен-
ных возможностей, достижений, но и способности 
соотносить достигнутое с требованиями профессии, 
с жесткими и суровыми реалиями профессиональ-
ной деятельности. 

Положительная динамика в развитии Я-концепции 
студентов отражает наличие в образовательной сре-
де военного учебного центра референтных субъектов 
и комплекса условий, влияние которых способству-
ют личностному и профессиональному становле-
нию будущих военных специалистов, наличию в них 

Таблица 1
Динамика развития Я-концепции будущих военных специалистов (n = 75, 2021–2022 г.)

Группы личностно- профессиональных 
качеств будущих военных специалистов

Я-реальное Я-идеальное Я-зеркальное Я-нормативное

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

1. Социально-нравственные качества 5,3 4,9 8,9 8,8 7,2 6,2 7,6 7,8

2. Волевые качества 3,2 3,1 5,6 4,9 4,4 4,2 6,8 8,6

3. Коммуникативные качества 6,4 5,9 8,6 7,6 5,6 5,4 7,2 7,6

4. Организационно-управленческие качества 2,6 3,2 5,8 4,2 4,2 4,2 6,4 7,6

5. Профессиональная подготовка 2,2 2,8 6,8 6,2 3,2 3,6 5,4 7,2
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устойчивых мотивов саморазвития, самосовершен-
ствования, овладевания всем спектром необходимых 
для будущей профессиональной деятельности знаний, 
умений, навыков, практического опыта, сформирован-
ности когнитивной, эмоционально-волевой, деятель-
но-практической сфер личности.

Конечно, для полноты картины важно отследить 
динамику влияний отдельных субъектов образова-
тельной среды, степень их референтности для вклю-
ченных в жизнедеятельность военного учебного цен-
тра будущих защитников Родины. Но это отдельная 
самостоятельная задача, нуждающаяся в специаль-
ном анализе. Положительная динамика развития 
Я-концепции студентов говорит и о том, что образо-
вательная среда военного учебного центра обеспе-
чивает широкий спектр влияний на будущих специ-
алистов, формирует их готовность к жизни и труду 
в одной из очень важных, значимых сфер обществен-
ной жизни – в сфере защиты Родины. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ 
НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

Меньшикова Анастасия Николаевна, Курский государственный университет, Курск, Россия, indria@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0002-0138-390X

Аннотация. В статье рассматривается проблема диагностики и развития профессиональных компетенций будущих дизай-
неров на основе индивидуально-дифференцированного подхода. Автор анализирует специфику профессионально-
творческих компетенций современного дизайнера, предпосылки и условия их формирования в процессе профес-
сионального образования. Профессионально-творческие компетенции рассматриваются как кластер компетенций, 
которые отражают готовность будущего дизайнера выполнять продуктивную профессиональную деятельность, 
как способность к личностному и профессиональному саморазвитию за счет повышения творческого потенциала 
и расширения сфер его профессионального применения. Автор раскрывает принципы развития когнитивных и дея-
тельностных компетенций дизайнера, которые отражают способность личности самостоятельно, творчески осмыс-
лять профессиональные задачи, обрабатывать информацию, применять свои знания, умения и навыки для поиска 
эффективных путей решения проектной задачи. Автор считает, что для развития таких компетенций необходимо 
применять специальные приемы, средства и методы в процессе профессионального образования. Автор уточня-
ет сущность и содержание когнитивных и деятельностных компетенций будущего дизайнера, предлагает способы 
и условия эффективного применения предлагаемых подходов в системе профессионального дизайн-образования. 
Предлагаемый автором подход имеет теоретическую и практическую значимость, поскольку содержат описание 
комплекса психолого-педагогических условий, позволяющих вести диагностику и целенаправленное развитие про-
фессионально-творческих, когнитивных и деятельностных компетенций будущих дизайнеров.

Ключевые слова: педагогика и психология профессионального образования, дизайн-образование, компетентностный под-
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Abstract. The article deals with the problem of diagnostics and development of professional competences of future designers based 
on an individually differentiated approach. The author examines the specifi cs of the professional and creative competences of 
a modern designer, the prerequisites and conditions for their formation in the process of professional education. Professional 
creative competences are considered as a cluster of competencies that refl ect the willingness of a future designer to perform 
productive professional activities, as an ability for personal and professional self-development by increasing creative potential 
and expanding the scope of its professional application. The author reveals the principles of development of cognitive 
and activity competences of a designer, which refl ect the ability of an individual to independently creatively comprehend 
professional tasks, process information, apply its knowledge, skills and abilities to fi nd effective ways to solve a design 
problem. The author believes that for the development of such competences it is necessary to apply special techniques, means 
and methods in the process of vocational education. The author clarifi es the essence and content of the cognitive and activity 
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Модернизация социально-экономической жизни 
настоятельно требует повышения качества деятель-
ности всей системы образования. Известно, что со-
временная экономика, система продвижения товаров 
и услуг активно обращаются к возможностям ди-
зайна, поскольку дизайн уже стал важнейшим фак-
тором, определяющим не только качество продук-
тов, вещей, эстетизацию пространства бытия людей, 
но и фактором формирования спроса на них, сред-
ством моделирования тенденций в образе жизни лю-
дей, внешнем облике и качестве жизни [Бредихин: 1, 
2; Репринцев: 18, 19]. Все эти процессы определя-
ются уровнем профессиональной подготовки дизай-
неров, проектирующих среду человеческого бытия, 
облик вещей и предметов, окружающих нас, направ-
ления развития моды, дизайна одежды, эстетические 
и эргономические параметры повседневной реально-
сти [Галкина: 6–8].

Специфика современного дизайн-образования, 
подготовки высококомпетентных специалистов-ди-
зайнеров ориентирует на поиск новых, эффективных 
подходов, способов и средств, позволяющих осу-
ществлять подготовку глубоких и опытных худож-
ников-проектировщиков, владеющих всем спектром 
профессиональных компетенций и опыта [Бредихин: 
3, 4; Репринцев: 20]. Одним из таких подходов в со-
временном дизайн-образовании может служить ин-
дивидуально-дифференцированный подход, истоки 
которого лежат в идеях гуманистической педагоги-
ки и психологии, акцентируя внимание на личности 
студента, его индивидуальности, способностях и ин-
тересах, общей и профессиональной культуре. 

Идея внутренней детерминации формирова-
ния индивидуальности личности дизайнера (спо-
собности, воображение, пространственное мышле-
ние, ценности, эмоции, темперамент, характер и т. п.) 
как источника продуктивности профессиональной 
дизайн-деятельности является основой реализации 
индивидуально-дифференцированного подхода в ди-
зайн-образовании. Однако на внутренний мир чело-
века большое влияние оказывают и внешние фак-
торы, среди которых не только окружающая среда, 
но не в меньшей степени – социальное окружение, 
профессиональное сообщество, друзья, близкие, ат-
мосфера образовательного учреждения, в котором 

competences of the future designer, suggests ways and conditions for the effective application of the proposed approaches in 
the system of professional design education. The approach proposed by the author has theoretical and practical signifi cance, 
since it contains a description of a set of psychological and pedagogic conditions that allow diagnosing and purposefully 
developing the professional, creative, cognitive and activity competences of future designers.
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будущий дизайнер получает профессиональное ди-
зайн-образование. 

Диалектика внешних и внутренних факторов 
в формировании профессиональной компетентно-
сти дизайнера очевидна – именно этой диалектиче-
ской сопряженностью интериоризации и экстерио-
ризации обусловлена необходимость формирования 
таких условий профессионального образования, ко-
торые будут способствовать развитию индивидуаль-
ности личности, формированию профессиональных 
компетенций дизайнера. 

Растущие требования к профессиональным дизай-
нерам и результатам их профессиональной деятель-
ности предопределяют высокий спрос рынка труда 
на компетентных дизайнеров: данные экспертов «Не-
тологии», Hays и Headhunter свидетельствуют о росте 
вакансий дизайнеров в России на 78 % в 2021 г. [Ка-
ким: 11]. Отмечается постоянный рост разнообразия 
специальностей, которые связаны с дизайном: бизнес 
и общественные организации готовы привлекать ди-
зайнеров для решения все новых задач [Ставицкий: 
25]. В этих условиях резко возрастают требования 
к качеству подготовки будущих дизайнеров. 

В структуру профессиональных компетенций ди-
зайнеров входит кластер когнитивных и деятельност-
ных, а также профессионально-творческих компе-
тенций. Они отражают способность профессионала 
самостоятельно, творчески осмысливать професси-
ональные задачи, обрабатывать информацию, при-
менять свои знания и навыки для поиска наиболее 
эффективного решения проектной задачи. Именно 
с когнитивными и деятельностными компетенциями, 
на наш взгляд, связана способность решать конкрет-
ные профессиональные задачи и применять на прак-
тике свою творческую энергию, получать максималь-
ный результат работы дизайнера.

Гармоничное развитие профессионально-творче-
ских компетенций является обязательным условием 
обретения профессиональной идентичности буду-
щим дизайнером на этапе профессионального обу-
чения [Наумова: 14]. Ю.П. Поваренков в отношении 
профессионального развития личности справедливо 
отмечает, что «эффекты развития являются не пря-
мым результатом парциального или совместного воз-
действия внешних и внутренних факторов, а опос-

Развитие профессиональных компетенций будущих дизайнеров...
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редованы активностью человека, его отношением 
к данным факторам, степенью их принятия и осоз-
нания» [Поваренков: 16]. Иными словами, развитие 
профессионально-творческих компетенций требует 
обеспечения условий для активного субъектно-дея-
тельностного обучения студентов-дизайнеров, реа-
лизации ими собственного творческого потенциала.

Когнитивный и деятельностный подходы в обуче-
нии опираются на идеи Л.С. Выготского и С.Л. Ру-
бинштейна о единстве сознания и деятельности, 
дея тельностной природе мышления [Куликов: 12]. 
Единство когнитивного и деятельностного подхо-
дов в профессиональном образовании «позволяет 
уйти от репродуктивного способа обучения и перей-
ти к дея тельностной парадигме, в которой ключе-
вой компетенцией является наличие у обучающегося 
основ теоретического мышления, способного в не-
стандартных условиях находить адекватное решение 
и действовать в неопределенных ситуациях» [Гиль-
меева: 9]. Иными словами, развивая эти компетен-
ции, а не просто заставляя обучающихся копировать 
и воспроизводить определенные действия, педагог 
стимулирует осознанную профессиональную дея-
тельность студента, алгоритмы которой этот буду-
щий дизайнер сможет впоследствии самостоятельно 
«перепрограммировать», что и является обязатель-
ным условием достижения фазы профессионально-
го мастерства [Поваренков: 17].

Применительно к деятельности дизайнера когни-
тивные и деятельностные компетенции создают усло-
вия становления субъектности личности, определяют 
способность и готовность художника-проектировщи-
ка к приобретению новых знаний, установку на при-
менение новых знаний и дизайн-решений в рамках 
цикла подготовки дизайн-проекта как основного про-
дукта профессиональной деятельности современно-
го дизайнера [Гаврилов: 5]. Рамками когнитивных 
и деятельностных компетенций охватываются компе-
тенции, непосредственно связанные с практической 

деятельностью дизайнера: предпроектный анализ, 
техники проектирования, колористика и подготовка 
эскизов. Навыки саморефлексии позволяют развивать 
личность будущего дизайнера. Кроме того, в кластер 
когнитивных и деятельностных компетенций важно 
включить компетенцию «Самопрезентация», которая 
позволяет дизайнеру взаимодействовать с заказчиком 
творческого решения/продукта, убеждать его и ока-
зывать влияние с учетом развития собственных ком-
муникативных способностей.

Предложенный нами набор когнитивно-деятель-
ностных компетенций будущего дизайнера был со-
ставлен на основе современных образовательных 
стандартов для профессиональной области «Дизайн» 
и апробирован через интервью в экспертном сообще-
стве профессиональных дизайнеров. Кластер когни-
тивных и деятельностных компетенций будущего ди-
зайнера представлен на рисунке 1.

Компетенция «Предпроектный анализ» предпо-
лагает, что специалист знает задачи и соблюдает ал-
горитм проведения предпроектного анализа. Ком-
петенция «Технологичное дизайн-проектирование» 
предполагает, что специалист уместно использует 
современные технологии при разработке дизайн-
проектов и задействует необходимые инструменты 
и возможности ПО для решения сложных и типовых 
задач. Высокий уровень развития компетенции «Раз-
работка колористического решения» говорит о том, 
что специалист грамотно и уместно использует цве-
товые палитры, имеет собственное видение, легко 
передает настроение и концепцию цветом. Высокий 
уровень развития компетенции «Выполнение эски-
зов» диагностируется, когда специалист выполняет 
по ходу решения профессиональной задачи эскизы 
в достаточном количестве, грамотно, с использовани-
ем различных графических средств и приемов, уде-
ляя достаточное внимание качеству и репрезента-
тивности эскизов. Компетенция «Саморефлексия» 
развита у будущего дизайнера в случае, если он де-

Рис. 1. Кластер когнитивно-деятельностных компетенций будущего дизайнера

Когнитивно-деятельностные компетенции будущего дизайнера 
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лает свою работу вдумчиво, может обосновать свое 
решение, концепцию, а также легко выделяет преи-
мущества и проблемы своего решения, готов отвечать 
на вопросы о работе, приводит конкретные приме-
ры и аргументацию собственного решения проект-
ной задачи. О высоком уровне развития компетенции 
«Самопрезентация» следует говорить тогда, когда бу-
дущий дизайнер готовит и проводит презентацию 
своего решения проектной задачи, которая добавля-
ет ценности работе дизайнера, способствует форми-
рованию имиджа истинного профессионала, при этом 
готового к обсуждению наиболее сложных или спор-
ных моментов предлагаемого дизайнером решения, 
а аргументы проектировщика являются продуманны-
ми, обоснованными. При этом в презентации своих 
работ студент умеет привлечь внимание аудитории, 
удерживать его, способен убеждать аудиторию, объ-
ективно принимать критику. Предполагается сформи-
рованность когнитивно-деятельностной компетент-
ности будущего дизайнера в целом, его способность 
самостоятельно мыслить и продуктивно решать про-
фессиональные проектные задачи, анализировать ин-
формацию, применять весь комплекс знаний, уме-
ний и навыков для наиболее удачного решения задач 
проекта.

Конечно, перевод идеи в конкретную образова-
тельную методику или технологию требует конкре-
тизации идеи в понятные и достаточно «приземлен-
ные» виды реальной образовательной деятельности, 
в рабочие проекты самих студентов-дизайнеров, по-
зволяя закрепить важные личностные и профессио-
нальные качества, компетенции в каждом будущем 
специалисте [Репринцев: 21, 22]. И здесь особен-
но необходим индивидуально-дифференцированный 
подход, который позволяет перевести высокую тео-
рию в реальные виды практической образовательной 
деятельности. В частности, обращение к индивиду-
ально-дифференцированному подходу в професси-
ональном обучении студентов-дизайнеров позволи-
ло апробировать возможности некоторых методов 
и средств интенсивного развития когнитивно-дея-
тельностных компетенций будущих специалистов: 
возможности проектной деятельности, потенциал 
экспозиционной деятельности, «мозговой штурм», 
создание личного портфолио.

В реализации потенциала проектной деятель-
ности сочетаются различные виды групповой са-
мостоятельной исследовательской работы студентов 
с выполнением индивидуальных проектных зада-
ний, в ходе которых осуществлялся сбор необходи-
мой информации, поиск и анализ аналогов, эскизиро-
вание проектной идеи, анализ различных вариантов 
решения творческой задачи, обоснование наибо-
лее удачного варианта решения проекта [Репринцев: 
23, 24]. При этом каждый студент-дизайнер перио-

дически показывал свои наработки преподавателю 
и коллегам по студенческой группе, обсуждал свои 
варианты решения, выслушивал замечания и оце-
ночные суждения коллег [Al-Samarraie: 26; Göttgens: 
27]. В ходе дискуссий неизбежно возникали вопро-
сы о том, что такое дизайн, какие профессиональ-
ные и творческие способности необходимо развивать 
дизайнеру? Отдельные студенты получили задание 
провести интервью с несколькими известными ди-
зайнерами-практиками, в ходе которых необходи-
мо было уточнить: логику проектной деятельности, 
способы накопления предварительной информации 
перед выполнением проекта, ее анализ и интерпре-
тации, приемы поиска формы и средства воплощения 
замысла проекта, особенности выстраивания диало-
га с заказчиком и обоснование наиболее приемлемой 
версии решения проектной задачи [Singh: 30; Udris-
Borodavko: 31]. Подобные интервью органично со-
впадают с совместным просмотром со студентами 
документальных передач о дизайне, фильма Сергея 
Шановича «The Modern Russian Design», серии пе-
редач «Теория дизайна. Голландия». Эти видеофиль-
мы существенно обогащают арсенал выразительных 
средств и способов реализации дизайнером замысла 
проекта. В ходе обсуждений эскизов студенты груп-
пы включались в обсуждение, предлагали варианты 
решения проектной задачи, выражали свои оценки 
авторского решения.

Экспозиционная деятельность предполагала ос-
воение и закрепление навыков организации экспози-
ции и проведения коллективного просмотра студен-
ческих проектов. С этой целью студенты готовили 
выставочное пространство, монтировали специаль-
ные конструкции для размещения авторских пре-
зентационных планшетов с творческими работами 
будущих дизайнеров. Помимо обязательных работ 
по программе, в экспозицию включали домашние за-
дания, разнообразные проекты и практические части 
исследовательских и других работ. Студенты с удо-
вольствием участвовали в оформлении экспозиции 
дипломных работ и проектов своих старших коллег. 
Включение студентов в экспозиционную деятель-
ность продуктивно сказывается на развитии компо-
зиционных навыков дизайнера, накоплении опыта ра-
боты с цветом, формой, пространством.

Вполне уместен в дизайн-образовании и мозговой 
штурм, предполагающий совместную работу обуча-
ющихся над поиском нестандартных решений про-
ектных задач. Например, студентам предлагалось 
найти и представить в виде плаката решение для про-
блемного вопроса «Как должен рисовать современ-
ный дизайнер?», «Какие средства выразительности 
максимально эффективны в дизайне?» По сути, моз-
говой штурм позволяет реализовать дифференци-
рованный подход в дизайн-образовании, поскольку 
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работа ведется в небольших микрогруппах по 5–6 че-
ловек. Каждая микрогруппа в итоге сформулирова-
ла перечень средств выразительности (техника, ма-
териалы, экспериментальные решения, стили и т. д.), 
которыми, по их мнению, необходимо владеть ди-
зайнеру. А уже затем индивидуально выполнялись 
плакаты-решения на основе использования тех мето-
дов и средств, которые были сформулированы груп-
пой. Мозговой штурм активизирует когнитивные 
процессы, способствует существенному развитию 
способности личности к осуществлению професси-
онального предпроектного анализа, глубокой реф-
лексии и обогащению собственных творческих спо-
собностей студента.

Формирование собственного портфолио предпо-
лагало создание каждым студентом документальных 
свидетельств о выполненных работах, их эксперт-
ной оценке, участии в крупных выставках, презен-
тациях, дискуссиях. Понятно, что каждый будущий 
дизайнер стремится представить в портфолио свои 
лучшие работы, показать собственные достижения 
и успехи, степень освоения профессиональных ком-
петенций. Но портфолио – еще и отражение творче-
ской индивидуальности художника, его авторского 
почерка. Именно в накопленных и уже выполнен-
ных проектах, оценках, наградах отражается творче-
ская стилистика дизайнера, его наиболее успешные 
и апробированные в практике приемы и способы ре-
шения проектных задач. Портфолио позволяет уви-
деть оригинальность используемых дизайнером при-
емов и средств, реализованных концептуальных идей, 
своеобразие авторского посыла в воплощенных ре-
шениях и проектах.

Профессионально-творческая компетенция ос-
нована на творческом потенциале, который сугубо 
индивидуален и обусловлен личностными особен-
ностями студента-дизайнера. В современных пси-
холого-педагогических исследованиях активно об-
суждаются проблемы диагностики (и возможности 
выявления) и развития творческих способностей 
личности, ее творческого потенциала [Горбачева 
и др.: 10]. Надо сказать, что в педагогике и психо-
логии такие споры ведутся уже много десятилетий. 
Профессионально-творческая компетенция дизай-
нера представляет собой кластер компетенций, ко-
торые отражают готовность профессионала выпол-
нять продуктивную профессиональную деятельность 
на творческом уровне и реализовывать способность 
к личностному и профессиональному саморазвитию 
за счет повышения собственного творческого потен-
циала и расширения сфер его профессионального 
применения [Пахтусова: 15].

Развитие профессионально-творческой компетен-
ции в системе профессионального дизайн-образова-
ния происходит путем оказания направленного пси-

холого-педагогического воздействия на входящие 
в данный кластер компетенции. Воздействие должно 
быть выстроено на принципах когнитивно-деятель-
ностного (субъектно-деятельностного) и индивиду-
ально-дифференцированного подхода, чтобы достичь 
заявленной цели.

Для определения содержания профессионально-
творческих компетенций и разработки внутренней 
структуры данного кластера было организовано и про-
ведено интервью по поведенческим примерам с опыт-
ными экспертами в сфере профессиональной дизайн-
деятельности. В опросе приняли участие 30 опытных 
экспертов. Интервью было проведено с использова-
нием методики STARS. Каждому респонденту было 
предложено проанализировать по пять ситуаций, в ко-
торых респонденты проявили свой профессионализм 
в роли дизайнера:

– Situation: Подробно опишите ситуацию, с кото-
рой Вы столкнулись на работе и которая Вам особен-
но запомнилась, поскольку позволила почувствовать 
себя профессионалом.

– Task: Чего Вы хотели достичь/добиться в этой 
ситуации?

– Action: Что конкретно Вы сделали?
– Result: Что произошло в результате Ваших дей-

ствий?
– Self-assessment: Как Вы оцениваете свои дей-

ствия спустя время?
По результатам интервью нами были сформиро-

ваны и описаны поведенческие индикаторы профес-
сионально-творческих компетенций, которые были 
сгруппированы в две области. Данным областям 
были присвоены содержательные названия, которые 
и стали названиями компетенций. Матрица кластера 
профессионально-творческих компетенций, сфор-
мированная по результатам проведенных интервью, 
представлена в таблице 1.

Профессионально-творческая компетентность (до-
статочный уровень развития представленных в матри-
це компетенций) опосредует грамотное восприятие 
эстетики, способность креативно мыслить и создавать 
креативные решения. Успешный профессионал в сфе-
ре дизайна в первую очередь должен обладать не толь-
ко практическими навыками выполнения конкретных 
проектных задач, разработки «типовых» проектов, 
но еще и развитым дизайн-мышлением. Такое мыш-
ление представляет собой особый подход к исследова-
нию задач, отличающийся открыто провозглашаемым 
антропоцентризмом, ориентацией дизайн-мышления 
на живые нужды всех людей [Micheli et al.: 124–125], 
а также стремлением к рождению нового, желанием 
выйти за границы конкретных задач и действия (спе-
циализации) [Мосиенко: 13]. По мнению экспертов, 
дизайн-мышление сегодня – это широко используе-
мый подход к разработке антропоориентированных 
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решений в организационных условиях [vom Brocke: 
33], одним из основных видов деятельности в рамках 
которого является прототипирование, которое позво-
ляет визуализировать проектные идеи [Vogel et al.: 2]. 
Деятельность в рамках дизайн-мышления включает 
в себя «когнитивные и поведенческие стратегии лю-
дей, которые занимаются разработкой инновацион-
ных решений проблем или выявлением новых воз-
можностей на сложном рынке или в экосистеме» [Lee 
at al.: 1]. Соответственно, дизайн-мышление как ком-
петенция подразумевает высокий уровень креативно-
сти, практической и антропоцентричной ориентации, 
стремление к постановке и решению амбициозных 
глобальных задач. Кроме того, дизайнер должен иметь 
развитую компетенцию по преобразованию окружа-
ющей среды в эстетически прекрасную, применять 
и раскрывать свои композиционные способности в по-
иске и разработке любых дизайн-решений.

Однако разработка модели компетенций ди-
зайнера и матрицы этих компетенций с уровнями 
и описаниями является лишь первым шагом. Матри-
ца служит ориентиром для педагогов, она отвечает 
на вопрос, каких результатов необходимо добиться 
в профессиональном обучении студента. Не менее 
важным является вопрос, каким методом добиваться 
этого результата (целевого состояния) и каким обра-
зом определить, что педагог его добился или не до-
бился. Поэтому следующей задачей стала не менее 

интересная, но и более сложная задача по поиску 
методов диагностики и развития профессионально-
творческих компетенций будущих дизайнеров. 

В качестве метода диагностики профессионально-
творческих компетенций будущих дизайнеров было 
использовано упражнение «Личный экслибрис». Ди-
агностика проводилась в микрогруппах, а сам про-
цесс контролировался преподавателем. Специфика 
этого упражнения заключается в том, что результат 
работы существенно зависит от творческого потен-
циала студента, его личных предпочтений, особенно-
стей, умения работать и реализовывать свой творче-
ский потенциал. Оценка компетенций по тестовому 
заданию основываясь на предложенной матрице ком-
петенций и сформулированных индикаторах. 

По результатам апробации диагностического 
упражнения были определены уровни развития про-
фессионально-творческих компетенций 155 студентов 
по специальности «Дизайн» (исследование проводи-
лось на базе Курского государственного политехниче-
ского колледжа в 2018–2023 гг.). Результаты диагно-
стики показали преобладание студентов со средним 
уровнем сформированности профессионально-твор-
ческих компетенций (от 39,3 % до 60,0 % по компе-
тенции «Композиционные способности и приклад-
ная эстетика» и от 35,7 % до 64 % по компетенции 
«Дизайн-мышление и креативность», в зависимости 
от потока). Доля студентов с низким уровнем колеб-

Таблица 1
Матрица профессионально-творческих компетенций будущего дизайнера

Компетенция Уровни Уровни (высокий, средний, низкий)

1. Композиционные 
способности и при-
кладная эстетика

высокий

При создании композиции использование приемов асимметрии и динамики, создание рит-
мичных структур, смещение центра композиции, расстановка элементов композиции по ие-
рархии значений. Умеренное использование цветовой палитры, два-три цвета, выделение 
контрастным цветом элементов, имеющих наибольшую смысловую ценность.

средний

Тяготение к статичным композициям, неуверенное обозначение центра композиции, разделе-
ние элементов по принципу иерархии, наличие чрезмерного детализирования. Смелое цве-
товое оформление, применение разнообразных сочетаний, иногда переходящих в «радуж-
ность». Решение дополнительных элементов более контрастное, чем основных.

низкий

Созданные графические работы сделаны неаккуратно, отсутствие понимания принципов 
композиции, не обозначен центр композиции. В работе нет отбора элементов по иерархии, 
соответственно, преобладает большое количество деталей, создающих впечатление хаоса 
и не способствующих пониманию авторского послания. Цветовое решение преимущественно 
монохромное (черный, синий), что говорит о нежелании усложнять работу или страхе непра-
вильного сочетания цветов.

2. Дизайн-мышле-
ние и креативность

высокий

Ярко выраженное творческое мышление, креативность, воображение, создание оригиналь-
ных идей и образов, дивергентность – несколько хороших вариантов решений на одно зада-
ние. Развитое абстрактное мышление, умение создавать концепцию проекта и реализовывать 
ее графическим способом.

средний

Развитое воображение, творческий подход при создании эскизов. Затруднения представляют 
перенос разработанной концепции в графическую форму. Проявляется умеренная дивергент-
ность, специалист предлагает варианты, но не все они соответствуют задачам и выражают за-
данную мысль. При разработке концепции требуется помощь.

низкий

Проявляется творческая скованность, отсутствие абстрактного и ассоциативного мышления, 
непонимание процессов графического выражения образов и идей, попытки срисовать у кол-
лег или из интернета, нежелание мыслить самостоятельно. Отсутствие дивергенции – пред-
лагается лишь один вариант задания, если предлагались еще варианты, то они для количе-
ства, без идейной составляющей.

Развитие профессиональных компетенций будущих дизайнеров...
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лется в диапазоне от 16,0 % до 42,9 % по компетен-
ции «Композиционные способности и прикладная 
эстетика», и от 20 % до 48 % по компетенции «Ди-
зайн-мышление и креативность». Доля студентов 
с высоким уровнем находится в пределах от 14,8 % 
до 32,0 % по компетенции «Композиционные способ-
ности и прикладная эстетика» и от 16,0 % до 20,0 % 
по компетенции «Дизайн-мышление и креативность». 

Как показали полученные данные, недостаточный 
уровень сформированности профессионально-твор-
ческих компетенций обнаруживают студенты-вто-
рокурсники. Есть и заметная тенденция к постепен-
ному снижению этого уровня на этапе вхождения 
студентов в образовательную систему: с каждым го-
дом творческий потенциал абитуриентов становит-
ся заметно ниже. Эти обстоятельства актуализируют 
необходимость индивидуально-дифференцирован-
ного подхода в профессиональном дизайн-образова-
нии, что позволит скорректировать процесс развития 
профессионально-творческих компетенций будущих 
дизайнеров.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о введении изменений в рабочие учебные программы по изучению ино-
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Введение. Инновационные процессы, происхо-
дящие в системе высшего образования, предпола-
гают способность преподавателя и студента быстро 
реагировать на возникающие изменения и адапти-
роваться к ним. Студенты имеют свободный доступ 
к огромному количеству материалов сети Интернет, 
поэтому преподаватель больше не рассматривает-
ся как единственный источник информации. Чтобы 
оставаться интересным и авторитетным наставни-
ком для учащихся, педагог должен быть в состоянии 
ориентироваться в современных методах и приемах 
преподнесения своего предмета, уметь заинтересо-
вать и увлечь.

Актуальность изучения иностранного языка, 
и в особенности английского, с годами не падает, 
а, скорее, растет. Английский язык – необходимый 
фактор для развития успешной карьеры выпускни-
ков вузов.

Возможности, открывающиеся перед современ-
ным человеком, позволяют ему найти интересную 
и высокооплачиваемую работу за рубежом или в со-
трудничестве с иностранными партнерами. Все это 
требует владения иностранным языком. И, как пра-
вило, именно высшая школа является ответственной 
за получение студентами требуемых профессиональ-
ных навыков и компетенций [Ронжина: 72]. Поэто-
му современные студенты достаточно сильно заин-
тересованы и замотивированы в изучении предмета 
«Иностранный язык», который некоторым из них тре-
буется профессионально, поскольку уже на этапе об-
учения на бакалавриате многие начинают интересо-
ваться научной деятельностью, а большое количество 
передовых исследований опубликованы на англий-
ском языке.

При этом, чтобы овладеть иностранным языком 
на профессиональном уровне, необходима серьез-
ная подготовка в высшей школе. Высшие учебные 
заведения предоставляют студентам свободу выбо-
ра в том, какой иностранный язык изучать, но абсо-
лютное большинство студентов выбирают англий-
ский в качестве основного иностранного языка, даже 
если в средней школе изучался другой иностран-
ный язык. В связи с этим перед преподавателем сто-
ит серьезная задача овладеть самыми современны-
ми методами преподавания английского языка в вузе 
c целью выбора именно того инструмента обучения, 
который будет соответствовать уровню первичных 
знаний, образовательных потребностей, а также за-
даче приобрести универсальные и профессиональ-
ные компетенции.

Принимая во внимание изначально высокую мо-
тивацию студентов к изучению языка, стоит отме-
тить, что заинтересованность может снижаться из-
за не всегда высокой эффективности учебного курса 
«Иностранный язык», чему, в частности, способству-

ет сокращение количества часов, выделяемых на эту 
дисциплину. С целью устранения указанной пробле-
мы в ходе данного исследования осуществляется ана-
лиз эффективности современных методов и подходов 
к преподаванию иностранных языков в вузе.

Научная новизна исследования заключается 
в формировании наиболее эффективного сочетания 
методов и подходов в преподавании иностранного 
языка в условиях сокращения количества аудитор-
ных часов, выделяемых на дисциплину «Иностран-
ный язык», которое соответствует предъявляемым 
требованиям учебного плана, ожиданиям студентов 
и реалиям жизни при сохранении баланса в распре-
делении часов между практическими занятиями и са-
мостоятельной работой студентов.

Методы и технологии, направленные на эф-
фективное овладение иностранным языком в вузе. 
От преподавателя иностранного языка требуется ин-
дивидуальный и творческий подход при обучении 
предмету в каждой группе студентов, так как не мо-
жет быть единой методики преподавания для раз-
ных курсов и на разных направлениях подготовки 
вуза, поскольку «педагогика является наукой и ис-
кусством одновременно, поэтому и подход к выбо-
ру методов обучения должен основываться на твор-
честве педагога» [Волкова: 514]. В современном вузе 
используются самые разнообразные методы и техно-
логии, направленные на эффективное овладение изу-
чаемым предметом. Используя необходимые приемы 
обучения, преподаватель реализует методы обучения 
иностранному языку.

Изменилась учебная рабочая программа, где по-
явились такие разделы, как деловой иностранный 
язык, иностранный язык в профессиональной сфере, 
которые вызывают искренний интерес у обучающих-
ся. Таким образом, основной целью изучения ино-
странного языка в современном вузе представляется 
овладение универсальной компетенцией УК-4 (спо-
собность осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранных язы-
ках), которая позволяют решать студенту множество 
задач как в профессиональной, деловой сферах, так 
и в области межкультурного общения [Ибирчук: 3].

На современном этапе развития высшего обра-
зования происходит реформирование учебного про-
цесса, исходя из новых требований к учебным рабо-
чим программам – это технологии дистанционного 
обучения (обучающие игры, диалоговые тренажеры, 
чат-боты), преподавание при помощи средств виде-
освязи Webinar Meettings, Jitsi, Skype и другие. В свя-
зи с цифровизацией и информатизацией образования, 
глобализацией образовательного пространства, на-
лаживанием международных связей с европейски-
ми, китайскими и американскими вузами в сфере 
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учебной и научной деятельности, интернациональ-
ными программами по обмену студентами в рамках 
учебных программ, а также возможностью обучать-
ся онлайн с целью получения второго образования, 
магистерской степени или обучающих тренингов 
за рубежом должны меняться и технологии препода-
вания иностранных языков.

В соответствии с учебными планами, разработан-
ными в Костромском государственном университете, 
на изучение иностранного языка на неязыковых спе-
циальностях отводится довольно незначительное ко-
личество часов практической работы (24 часа в се-
местр), что составляет 1 занятие в неделю. Но при  
этом предполагается, что за данный период студент 
должен овладеть социокультурной компетенцией 
для успешного взаимопонимания с представителя-
ми другой культуры, межкультурной коммуника-
тивной компетенцией в устной и письменной речи. 
Стоит отметить, что количество часов для самосто-
ятельной работы при изучении иностранного язы-
ка в учебном плане довольно значительно. Пробле-
ма заключается в том, что студенты первого курса, 
как правило, не обладают навыками самообучения, 
соответственно, курс «Иностранный язык» зачастую 
представляется малопродуктивным для большинства 
обучающихся на неязыковых специальностях, не дает 
ожидаемого результата и приводит к отсутствию мо-
тивации при изучении иностранного языка. Сово-
купность данных факторов позволяет сделать вывод, 
что применяемые стандартные методы при изучении 
иностранного языка в вузе далеко не всегда отвеча-
ют требованиям, предъявляемым учебным планом.

Целью данного исследования является анализ 
современных методов и технологий, позволяющих 
устранить существующую проблему, а также подбор 
наиболее эффективного сочетания методов и подхо-
дов преподавания иностранного языка в вузе на нея-
зыковых специальностях.

Методами исследования стали изучение мето-
дической и педагогической литературы, обобщение 
практического опыта, сравнение и анализ существу-
ющих методов преподавания иностранного языка. 
Материалом исследования выступили анализ успева-
емости студентов, уровень мотивации при изучении 
иностранного языка в вузе, регулярное тестирование, 
которое позволило выявить эффективность применя-
емой методики. База для исследования – Костром-
ской государственный университет, группа из 12 сту-
дентов, специальность «Русский язык и литература», 
и группа из 12 студентов, направление подготовки 
«Информационные системы и технологии», профиль 
«Разработка программного обеспечения». Исследова-
ние продолжалось в течение всех 4 семестров, пред-
усмотренных учебным планом для изучения курса 
«Иностранный язык».

Результаты исследования. Изучаемая пробле-
ма малоэффективного обучения иностранному язы-
ку в вузе может быть решена при реализации таких 
методов и подходов к преподаванию, которые позво-
лили бы воплотить совокупность трендов современ-
ных технологий в образовании – понятных, интерес-
ных и своевременных для студентов.

Говоря о наиболее подходящих и эффективных 
методах преподавания иностранного языка в реали-
ях сегодняшнего дня, преподавателю стоит учитывать 
особенности современного студента. В данном иссле-
довании за основу была взята «Теория поколений», 
авторами которой являются писатель Уильям Штраус 
и экономист Нил Хоув. Авторы данного подхода опи-
сывают молодых людей с 2005 года рождения как по-
коление Z, «цифровое поколение». Говоря об отно-
шении данного поколения к образованию, авторы 
«Теории поколений» отмечают, что оценки, школа, 
учитель далеко не всегда являются ценностью для со-
временных студентов. Ценность – индивидуальность, 
самовыражение, быстрое развитие, комфорт, обще-
ние. А педагог – открытый поддерживающий на-
ставник. Часть времени им кажется целесообразным 
учиться или работать удаленно. При этом они готовы 
работать много, если видят личностный смысл и воз-
можность самореализации, но им нужны наставники 
и подробные инструкции. Важно, чтобы их труд при-
носил понятный конкретный результат.

Исходя из этого, необходимо создать такие ус-
ловия, при которых студенты осознали бы необхо-
димость изучения иностранного языка, даже если 
при этом придется создать искусственные условия 
при отсутствии реальных международных контак-
тов. Для этой цели в вузе ежегодно проводится меж-
дународная конференция «Диалог культур – культура 
диа лога», где английский язык выступает связующим 
звеном между русскоязычными студентами, студен-
тами из Китая, Вьетнама, Туркменистана, обучающи-
мися в вузе, и позволяет создать культурную мотива-
цию для изучения языка как для профессиональных 
целей, так и для личного общения [Шепелева: 194].

На протяжении исследования студенты, участвую-
щие в эксперименте, в течение всех 4 семестров ак-
тивно привлекались к участию в этой и других меж-
дународных конференциях, проводимых, в частности, 
онлайн, с выступлениями на иностранном языке (ан-
глийском). Также для повышения мотивации к изу-
чению языка студентам предлагалось участие в раз-
личных конкурсах, викторинах и соцопросах в рамках 
Недели иностранных языков, проводимых на англий-
ском языке. Это позволило создать атмосферу, в кото-
рой студенты почувствовали необходимость изу чения 
языка, его востребованность, и преодолеть психологи-
ческий барьер, неизбежно возникающий при редком 
использовании иностранного языка в реальной жизни.
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Помимо традиционных методов и подходов, в вузе 
активно используются и альтернативные. Среди них 
выделяют лексический подход, появившийся око-
ло 30 лет назад и разработанный Майклом Льюисом, 
во многом схожий с коммуникативной методикой, 
но при его использовании в приоритете оказывает-
ся изучение лексики. В данном случае слова изуча-
ются не отдельно, а в виде групп или устойчивых 
словосочетаний. Во время обучения и при подготов-
ке к экзаменам студенты учатся использовать такие 
фразовые обороты в речи, что дает им возможность 
за довольно короткий срок расширить словарный за-
пас. Несомненным плюсом данного подхода является 
то, что студенты проводят аналогии с родным языком, 
состоящим из подобных выражений, при этом изуче-
ние грамматики является второстепенным [Худай-
берганова: 196]. Этот метод обучения часто является 
более эффективным, так как студенты видят на прак-
тике, где и как применить новые знания, что способ-
ствует быстрому и легкому запоминанию материа-
ла [Сороколетова: 446]. Роль преподавателя в данном 
случае – в подаче импульса, создании предпосылок 
для самостоятельной работы.

Стоит отметить и новое направление обучения 
иностранным языкам, сформировавшееся в нача-
ле XXI века – мобильное обучение. Развитие цифро-
вых мобильных технологий способствует модерниза-
ции педагогического процесса, в частности, доступа 
к средствам обучения, форм реализации учебной ин-
теракции и способов подачи учебного материала и за-
даний [Титова, Авраменко 2013]. Обучающийся может 
самостоятельно найти учебные материалы, програм-
мы, ресурсы и задания, а также в любой момент орга-
низовать общение с преподавателем. Эти изменения 
соответствуют современной концепции образования, 
где акцент делается на самостоятельную работу и кри-
тический анализ полученной информации. 

Для работы с экспериментальными группами при-
менялись методы: ролевой игры, метод «Case-study», 
метод симуляции, метод групповых паззлов. Ролевая 
игра – это интерактивный метод обучения, который 
представляет собой моделирование различных си-
туаций на учебном занятии. Такая методика препо-
давания английского языка используется для осво-
ения нового и закрепления пройденного материала, 
для развития творческих способностей учащихся и их 
раскрепощения. Путём создания абсолютно обычных 
жизненных ситуаций студенты погружаются в языко-
вую среду. Такой метод позволяет проводить обуче-
ние в действии. Одним из примеров может являться 
ролевая игра «Собеседование», когда студенты игра-
ют роли работодателя, специалиста и работника от-
дела кадров. Таким образом, они применяют все свои 
знания на практике и начинают думать и говорить 
на иностранном языке свободно.

Метод анализа кейсовых ситуаций предлагает 
студентам осмыслить реальную жизненную ситу-
ацию, отражающую практическую проблему, про-
анализировать знания, необходимые для ее решения. 
Кейс представляет собой описание конкретной ре-
альной ситуации, подготовленное по определенному 
формату и предназначенное для обучения студентов 
анализу разных видов информации, ее обобщению, 
навыкам формулирования проблемы и выработки 
возможных вариантов ее решения в соответствии 
с установленными критериями. Метод групповых 
пазлов, основанный на зависимости студентов друг 
от друга в определенной ситуации, позволяет решать 
коллективную задачу, разбитую на части. В результа-
те возникновения коллективной ответственности сту-
денты вынуждены слушать других, принимать актив-
ное участие в работе, что делает этот способ очень 
эффективным при выполнении определенных зада-
ний [Гарбузова: 118]. Метод симуляции – это вообра-
жаемое, выдуманное воспроизведение межличност-
ных контактов, организованных вокруг проблемной 
ситуации. Симуляция – это деятельность по приня-
тию решений в определенной ситуации, где участни-
ки обсуждают проблему в заданных условиях. Сту-
дентам назначаются различные роли – руководителя, 
менеджера, организатора или исполнителя. Такой ме-
тод обучения характеризуется большой заинтересо-
ванностью студентов и высоким уровнем мотивации 
при изучении английского языка. В ходе обучения 
с применением этого метода у обучающихся форми-
руются навыки стратегического планирования, рабо-
ты в команде, убеждения. Кроме того, данный метод 
способствует формированию у студентов soft skills. 
Метод симуляции позволяет систематизировать зна-
ния учащихся, подготовить студентов к речевому по-
ведению в реальных условиях.

Одним из важных методов в преподавании ан-
глийского языка в высшей школе является проект-
ный метод. Его главной задачей является практико-
ориентированность, так как студент готовится вузом 
в большей мере к работе в коллективе. Соответствен-
но, работа на результат, взаимоотношения в команде, 
самодисциплина являются основными требованиями 
при выполнении практических задач на занятии. Дан-
ный метод позволяет научить студентов планирова-
нию, анализу и непредвзятому оцениванию резуль-
татов своей работы.

Кроме вышеперечисленного в эксперименталь-
ных группах широко применялся подход, известный 
как “flipped learning” («перевернутое обучение»). 
Первопроходцами этого подхода считают Джоната-
на Бергмана и Аарона Сэмса. При использовании та-
кого подхода учащиеся самостоятельно осваивают 
теорию, а на занятии создаётся групповая динамич-
ная работа, в ходе которой обучающиеся применяют 
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изученную теорию на практике. Учитель при этом 
выступает в роли наставника, советчика. В качестве 
примера можно привести работу в группе «Информа-
ционные системы и технологии» (профиль «Разработ-
ка программного обеспечения») во втором семестре 
при изучении раздела «Учебно-познавательная сфе-
ра общения». Разбиралась тема “Higher education in 
Russia and abroad”. Студенты разбились на 3 подгруп-
пы из 4 человек. Каждая подгруппа готовила сообще-
ние по одной из следующих тем: “Higher education in 
Russia”, “Higher education in Great Britain” и “Higher 
education in the USA”. Преподаватель заранее предо-
ставил студентам источники, где можно найти нуж-
ную информацию. В ходе самостоятельной работы 
студенты в группах изучили, обобщили и проана-
лизировали материал. Каждый член группы отвечал 
за определенную часть работы (метод групповых паз-
лов). Один, например, просматривал видеоматериал, 
другой работал с текстовыми источниками, третий 
готовил презентацию и т. д. Непосредственно на за-
нятии были представлены доклады, при этом сту-
денты могли самостоятельно выбрать форму пред-
ставления материала. Так, две группы подготовили 
доклад с презентацией, а одна группа – видеоролик. 
После этого в ходе занятия необходимо было про-
вести сравнительный анализ высшего образования 
в России, Великобритании и США. Студенты само-
стоятельно определи критерии, по которым необхо-
димо было проводить сравнение, и успешно справи-
лись с поставленной задачей.

Подобные мероприятия проводились неоднократ-
но на протяжении всего учебного курса «Иностран-
ный язык». Вначале подобные задания вызывали 
некоторые сложности и затруднения, так как у сту-
дентов было недостаточно навыков самостоятельной 
работы, но с каждым разом прогресс становился всё 
заметнее, логика изложения материла улучшилась, 
появилась слаженность в работе групп, чему так-
же способствовало применение метода групповых 
пазлов. Можно сделать вывод, что подход “fl ipped 
learning” в условиях небольшого количества аудитор-
ных часов оказался очень действенным.

В этой же группе в четвертом семестре с целью 
проверки сформированности компетенции УК-4 был 
осуществлен проект “Elevator pitch”, что можно пере-
вести как «Презентация в лифте». При организации 
мероприятия опирались на довольно широко извест-
ный в реальной жизни прием поиска работы или ин-
вестора, который так и называется “elevator pitch”, 
когда человек, желающий получить работу или фи-
нансирование своего проекта, должен за ограничен-
ное количество времени (от 30 до 60 сек.) прорекла-
мировать себя как специалиста или свой продукт 
и представить его экспертам. В данной эксперимен-
тальной группе 3 человека исполняли роль «инвесто-

ров», остальные выступали в качестве разработчи-
ков того или иного продукта или презентовали себя 
как грамотного и перспективного специалиста. Сто-
ит отметить, что большинство «разработчиков» объ-
единились в группы по 2 человека, и один человек 
играл роль специалиста, ищущего работу. В данном 
случае в рамках направления обучения «разработ-
чикам» было предложено стать создателями какого-
либо программного продукта, например мобильного 
приложения, продумать его концепцию и подгото-
вить презентацию своего продукта. Перед прове-
дением мероприятия был осуществлен подготови-
тельный этап, в ходе которого обсуждалось, когда 
данный подход окажется кстати, какова структура 
такой презентации, был по пунктам разработан ал-
горитм «речи для лифта». При этом большая часть 
работы по подготовке осуществлялась студентами 
самостоятельно, что позволило сэкономить время 
на занятиях. Само мероприятие происходило непо-
средственно на паре. Благодаря ограниченности вре-
мени, отводимого на каждую презентацию, занятие 
прошло активно и динамично. После каждой презен-
тации «инвесторы» высказывали свое мнение об ус-
лышанном. Замечания были как положительными, 
так и критическими. После мероприятия участникам 
было предложено оценить работу своих визави. Сту-
денты, выступавшие в роли «разработчиков», но по-
лучившие негативные замечания в адрес своей раз-
работки, могли высказать несогласие и обязательно 
обосновать его. После этого студенты, выступавшие 
в роли «инвесторов», в нескольких случаях согласи-
лись с представленными доводами. В ходе подготов-
ки и реализации данного проекта применялись ме-
тоды: ролевой игры, симуляции, групповых пазлов. 
Проект “Elevator pitch” был призван оценить, на-
сколько студенты экспериментальной группы гото-
вы выступать в качестве специалистов в своей обла-
сти. Эффективной работе в ходе реализации проекта 
способствовало использование образовательной кон-
цепции peer-to-peer (сокращённо – P2P-обучение), 
которую можно воспринимать как взаимное обуче-
ние. Данная концепция подразумевает ситуацию, ког-
да равный учит равного. Равными принято называть 
участников образовательного процесса, между кото-
рыми нет так называемого административного под-
чинения и, следовательно, нет места наставлениям 
и наказаниям. Концепция P2P способствует формиро-
ванию связей, основанных на принципах поддержки 
и взаимопомощи. При использовании данной концеп-
ции преподаватель выступает в качестве советчика 
и наставника.

Проект “Elevator pitch” продемонстрировал до-
вольно высокий уровень сформированной УК-4, уме-
ния работать в команде, владения soft skills. Прове-
денная позже рефлексия выявила, что данный проект 
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вызвал большой положительный отклик у студентов, 
а следовательно, способствовал повышению уровня 
заинтересованности в изучении иностранного языка.

Студентам группы «Русский язык» в ходе реали-
зации эксперимента было предложено решать про-
фессиональные задачи, связанные с ситуациями, где 
они как будущие учителя были бы вынуждены стол-
кнуться с преподаванием русского языка как ино-
странного для представителей разных националь-
ностей, при этом общим языком общения оставался 
бы английский. В качестве заданий предлагались си-
туации, где было необходимо составить лексико-
грамматические упражнения на английском языке, 
провести анализ текста, составить англо-русский сло-
варь к предложенному заданию. В качестве примера 
могли быть поставлены следующие задачи: 1) объ-
ясните студенту из Китая правописание и произно-
шение русских прилагательных на английском языке, 
2) объясните иностранному абитуриенту, как написать 
заявление на проживание в общежитии. Для решения 
поставленных задач студентам предлагались тексты, 
содержащие необходимую информацию, например 
инструкции из учебников по грамматике английско-
го языка или образцы бланков заявлений. Целью дан-
ной работы представлялось расширение словарного 
запаса студентов, обсуждение задания в группе на ан-
глийском языке, в качестве самостоятельной работы 
предлагалось выполнить лексико-грамматические 
упражнения. Также участникам эксперимента предла-
галось просмотреть видеозапись с наглядным приме-
ром или прослушать аудиотекст. В качестве задания 
на практическом занятии нужно было воспроизве-
сти увиденное или услышанное, отработав матери-
ал в виде диалогической или монологической речи. 
Также в качестве самостоятельной работы студенты 
готовили презентации на заданную тему с коммен-
тариями к тексту. Итоговым заданием было проведе-
ние проектной работы в форме ролевой игры «Рус-
ский язык для студентов, говорящих на английском 
языке», где каждый студент участвовал в качестве 
англоязычного иностранца или преподавателя, гово-
рящего на английском языке. Во время ролевой игры 
студенты обсуждали различия языков, анализирова-
ли разность менталитетов, культур и речевых пра-
вил. Обучающиеся задавали вопросы, слушали, ана-
лизировали, комментировали, используя английский 
язык как средство общения. Применение такой мето-
дики на занятиях позволило интегрировать студен-
тов в англоговорящую среду с учетом их основной 
профессиональной деятельности, повысило мотива-
цию к изучению иностранного языка, а также позво-
лило эффективно использовать практические занятия 
и самостоятельную работу в необходимом балансе. 
При работе в данной группе также широко применял-
ся подход “fl ipped learning” и концепция P2P.

В начале 1-го семестра все студенты 1-го курса 
всех направлений подготовки Костромского государ-
ственного университета обязательно проходят вход-
ной диагностический тест по иностранному язы-
ку на «Компетентностной платформе» (УНИКОМ), 
а по окончании курса «Иностранный язык» в течение 
4-го семестра в экспериментальных группах прово-
дилась диагностика с целью выявить сформирован-
ность универсальной компетенции по изучаемому 
предмету. Анализ представленных данных показал, 
что студенты экспериментальных групп значительно 
улучшили навыки говорения, письма, чтения и ауди-
рования, что в процентном соотношении составляет 
не менее 30 % в целом.

Заключение. Проведенное исследование выяви-
ло наиболее эффективное сочетание методов и под-
ходов к преподаванию иностранного языка с учетом 
сокращения количества аудиторных часов, выделяе-
мых на данную дисциплину, которое при этом отвеча-
ет требованиям учебного плана, интересам студентов 
и реалиям жизни, сохраняя баланс между практиче-
скими занятиями и самостоятельной работой сту-
дентов. 

Исследование показало, что с учётом особенно-
стей и ценностей студентов, относящихся к «циф-
ровому поколению Z», наиболее эффективными 
методами в изучении иностранного языка с целью 
формирования УК-4 являются метод ролевой игры, 
метод анализа кейсовых ситуаций, метод группо-
вых пазлов, метод проектов. Большое положительное 
влияние оказало использование в ходе занятий кон-
цепции Р2Р, а реализация подхода “fl ipped learning” 
продемонстрировала способность данной техноло-
гии помочь решить проблему нехватки аудиторных 
занятий.

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать 
вывод, что при условии владения студентами базовы-
ми навыками общения на иностранном языке грамот-
ное сочетание указанных методов, подхода “fl ipped 
learning” и концепции Р2Р в процессе преподавания 
иностранного языка эффективно для реализации по-
ставленных современным вузом задач и дает высокий 
результат, отвечающий требованиям учебного плана, 
целям студентов и реалиям жизни в условиях сокра-
щения аудиторных часов. 
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Современная система образования в настоящее 
время претерпевает колоссальные изменения: про-
водятся новые реформы, внедряются новые методы 
преподавания, инновационные парадигмы, расширя-
ется информационная сеть.

Умение успешно общаться, поддерживать связь 
и контактировать в поликультурной образовательной 
среде позволяет студентам познакомиться с культу-
рой и обычаями других стран, а иногда даже и вы-
учить третий и четвертый языки (при тесном обще-
нии). Возникает необходимость совершенствования 
культуры общения, которая способствует развитию 
интеллектуальной и эмоциональной активности вза-
имодействующих сторон, поднимая межличностные 
отношения на более высокий уровень.

Эффективный результат деятельности людей зави-
сит от культуры взаимодействия независимо от сферы 
деятельности. Одним из важных этапов подготовки 
будущих специалистов для этих сфер деятельности 
является обучение в высшей школе. Именно в вузах 
в процессе обучения продолжается активное взаимо-
действие, сотрудничество, общение, участие в науч-
ной деятельности.

Интеграционные процессы вносят свои корректи-
вы, делая образовательное пространство еще более 
многополярным и поликультурным, где представи-
тели разных религий и языков сосуществуют и вза-
имодействуют на одной территории, служа общему 
делу и целям. 

Современное общество заинтересовано в разно-
стороннем развитии людей, успешно социализирую-
щихся и обладающих высоким уровнем социальной 
и межкультурной компетентности, которая, в свою 
очередь, подразумевает наличие знаний, опыта и на-
выков, нужных для эффективной деятельности в за-
данной предметной области.

Образование играет главенствующую роль, одной 
из основных задач становится воспитание широко 
эрудированной, культурной, активной личности, спо-
собной осуществлять эффективную коммуникацию 
в окружающем мире. Следует отметить, что в на-
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include the discipline “Communication technologies in professional activityˮ, implemented in the training of foreign 
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стоящее время образовательные системы испытыва-
ют кризис, обусловленный недостаточным уровнем 
подготовки выпускников вузов, использованием не-
эффективных методических подходов в овладении 
знаниями. Таким образом, необходимо обучать «не 
только знаниям, а готовить будущего специалиста 
к жизни, то есть нужно переходить к принципиаль-
но другим типам содержания и другим целям обра-
зования».

Одним из приоритетных в развитии образования 
можно назвать формирование коммуникативной ком-
петентности. При рассмотрении этого вопроса пра-
вомерно обратиться к анализу феномена «коммуни-
кация».

«Коммуникация» – целенаправленная передача 
содержания с помощью языковых форм от одного 
участника ситуации общения другому.

В человеческом обществе коммуникация – об-
щение, обмен мыслями, знаниями, чувствами, по-
ступками.

В процессе подготовки будущих специалистов 
важная роль отводится формированию коммуника-
тивных компетенций, что нашло отражение, в част-
ности, во всех образовательных стандартах.

Рассматривая феноменологию понятия «компе-
тентность», изначально выделяем наличие знаний, 
опыта и навыков, нужных для эффективной деятель-
ности. По мнению К. Кин, компетентность можно 
сравнить с пальцами на руке (навыки, знания, опыт, 
контакты, ценности), которые координируются ладо-
нью и контролируются нервной системой, управля-
ющей рукой в целом [Keen: 120].

Таким образом, соединив эти два понятия, полу-
чаем определение понятия «коммуникативная компе-
тентность» как обобщающее коммуникативное свой-
ство личности, включающее в себя коммуникативные 
способности, знания, умения и навыки, чувственный 
и социальный опыт в сфере общения1.

Однако в научной литературе мы встречаем-
ся с неоднозначным определением этого понятия, 
что затрудняет возможность теоретических обобще-

Формирование коммуникативной компетентности иностранных студентов в поликультурной среде высшей школы
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ний в этой области, при этом наблюдается сходство 
во мнениях авторов.

Существуют различные точки зрения на комму-
никативную компетентность и ее виды, описанные 
в отечественной и зарубежной литературе.

Темой статьи заявлена коммуникативная компе-
тентность иностранных студентов в поликультур-
ной среде. Научная новизна рассматриваемой темы 
состоит в расширении понятия «коммуникативная 
компетентность». В нашем исследовании понятие 
поликультурной среды представлено иностранными 
студентами-медиками.

Научный мир подробно рассматривает понятие 
«коммуникативная компетентность». Прежде всего, 
это работы таких ученых, как В.Н. Куницына, М.В. Вя-
тютнев, В.В.Вялых, Ю.Н. Емельянова, Ю.М. Жу-
ков, А.А. Бодалев, A.A. Леонтьев,А.А.Леньшина, 
И.А. Зимняя и др. 

В зарубежной психологии разработкой проблемы 
коммуникативной компетентности занимались такие 
ученые, как Д. Хаймс, Р. Уайт, Н. Хомский, М. Кэ-
наль, М. Свейн, П. Дуайе, А. Холлидей.

В отечественной лингводидактике термин «ком-
муникативная компетенция» был введен в научный 
обиход М.Н. Вятютневым, который предложил по-
нимать коммуникативную компетенцию «как выбор 
и реализацию программ речевого поведения в зави-
симости от способности человека ориентироваться 
в той или иной обстановке общения; умение класси-
фицировать ситуации в зависимости от темы, задач, 
коммуникативных установок, возникающих у учени-
ков до беседы, а также во время беседы в процессе 
взаимной адаптации» [Вятютнев: 38].

В.Н. Куницына рассматривает коммуникативную 
компетентность как «владение сложными коммуни-
кативными навыками и умениями, формирование 
адекватных умений в новых социальных структурах», 
как успешность общения.

Коммуникативная компетенция в работах И.А. Зим-
ней – это «сформированная способность человека вы-
ступать в качестве субъекта коммуникативной деятель-
ности общения» [Зимняя: 40].

Субъекты выступают как объекты коммуникатив-
ной деятельности, которые общаются посредством 
каналов реализации взаимодействия [Леньшина: 37].

Коммуникативная компетентность представля-
ет собой внутреннюю систему ресурсов, необходи-
мых для построения эффективной коммуникации 
в определённом круге ситуаций личностного взаи-
модействия2.

Прослеживая становление образования в США, 
отмечаем, что, ориентированное на компетенции, оно 
начало формироваться в 70-х гг. ХХ века.

Следует отметить, что термин «компетенция» 
был предложен (точнее, возвращен в понятийный 

аппарат лингвистики) еще Н. Хомским (Массачусет-
ский университет). Ученый отмечал: «…Мы прово-
дим фундаментальное различие между компетенцией 
и употреблением. Только в идеализированном случае 
употребление является непосредственным отражени-
ем компетенции» [Хомский: 218].

Этнолингвист Д. Хаймс использует термин «ком-
муникативная компетенция» как внутреннее знание 
ситуационной уместности языка; как способности, 
позволяющей быть участником речевой деятельно-
сти [Hymes: 273].

Концепции М. Кэналя и М. Свейна стали базо-
выми, они рассматривают коммуникативную компе-
тенцию как лежащую в основании системы знаний 
и навыков, необходимых для осуществления комму-
никации [Гутник: 775].

В контексте заявленной темы актуальным стано-
вится рассмотрение задачи формирования и после-
дующего развития поликультурной компетентности 
как необходимой составляющей профессиональной 
культуры студентов в процессе обучения и подготов-
ки к профессиональной деятельности.

Рассмотрим формирование коммуникативной ком-
петентности иностранных студентов в поликультур-
ной среде медицинского вуза.

Формирование коммуникативной компетентности 
является условием успешности иностранных студен-
тов в ходе профессиональной идентификации в по-
ликультурной образовательной среде, в которой об-
раз профессии является значимым.

В образовательном процессе личность студента 
рассматривается по-новому: кроме академических 
знаний, студент «должен овладеть системой обще-
ственно значимых ценностей, проявлять активность 
в различных сферах жизни. Иначе говоря, «высшая 
школа ориентирована на подготовку не только буду-
щего специалиста, но и конкурентоспособной лич-
ности» [Родионова: 71].

В процессе обучения иностранный студент высту-
пает как носитель ценностей национальной культуры, 
с одной стороны, а с другой – он готов осуществлять 
приобретение иного культурного опыта в процессе 
диалога в определенной поликультурной среде. По-
этому правомерно рассматривать социальное про-
странство вуза как пространство развития личности 
и основы формирования следующего уровня обще-
ния – межкультурного.

В процессе межкультурного общения происходит 
знакомство с нормами, ценностями, особенностями, 
традициями, обычаями других культур.

Межкультурные коммуникативные компетенции 
студентов обеспечивают профессиональную подго-
товку, одновременно способствуя успешной социа-
лизации и адаптации. На современном этапе разви-
тия высшего образования возникает необходимость 
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в выпускниках специалитета, «способных общать-
ся на разных языках, владеть навыками вербальной 
и невербальной коммуникаций [Фортова: 927]. 

Однако следует отметить, что коммуникация 
представителей разных культур (студентов) в поли-
культурной среде вуза порождает множество про-
блем, которые препятствуют обмену информаци-
ей (несовпадение норм, ценностей мировоззрений, 
символических систем), что находит отражение в ис-
пользуемых языковых конструкциях, стилях устной 
и письменной коммуникаций [Соколова и др.: 427].

Конфликты неизбежны по разным причинам: из-
за различий в эмоциях и ценностях, интерпретации 
вербального языка и невербального поведения у раз-
ных культур. Результатом часто становятся непони-
мание, которое может возникнуть и при внутрикуль-
турной коммуникации [Садохин: 28].

Являясь представителями разных культур, сту-
денты пользуются различными моделями восприя-
тия социальной действительности при помощи язы-
ковых конструкций, стилей устной и письменной 
коммуникации.

Следует отметить, что проблемы лингвистического 
характера часто становятся одними из первых (и вслед-
ствие этого наиболее запоминающимися) затруднений 
при общении в поликультурной среде [Латыпова: 312], 
которая способствует формированию национальной 
идентичности личности, обеспечивает подготовку об-
учаемых к пониманию других культур, признанию 
и принятию культурного разнообразия.

При обучении студентов-иностранцев русскому 
языку как иностранному целью освоения дисципли-
ны «Коммуникативные технологии в профессиональ-
ной деятельности» является овладение учащимися 
необходимыми навыками и умениями во всех видах 
речевой деятельности: чтении, аудировании, говоре-
нии и письме. Задачами освоения дисциплины яв-
ляются овладение языком как средством общения 
и овладение языком специальности как средством 
получения научной информации в объеме, обеспе-
чивающем свободное восприятие и понимание тек-
стов учебников и лекций в вузе.

Важным условием подготовки студентов – бу-
дущих врачей к эффективной коммуникации, кон-
структивному взаимодействию с пациентами, гото-
вых эффективно решать профессиональные задачи, 
являются компетенции, необходимые для продуктив-
ной профессиональной деятельности [Богачева: 138].

При изучении дисциплины «Коммуникативные 
технологии в профессиональной деятельности» про-
исходит формирование компетенции УК-4, которая 
предполагает способность студентов применять со-
временные коммуникативные технологии, в том чис-
ле на иностранном языке, для академического и про-
фессионального взаимодействия.

В содержании компетенции Иук-4.1 указано: «Вы-
бирает и использует наиболее эффективные для ака-
демического взаимодействия вербальные и невер-
бальные средства коммуникации, знает основные 
языковые средства, принципы коммуникации, необ-
ходимые для самореализации, самообразования, ис-
пользования творческого потенциала в условиях ино-
язычной образовательной среды.

Важность этих компетенций состоит в обучении 
студентов различным моделям взаимодействия в си-
стеме врач – пациент, так как коммуникативная ком-
петенция в профессиональном общении проявляется 
в умении составлять диалог между врачом и пациен-
том. При установлении контакта с больным врач ре-
шает основные профессиональные задачи, заполняет 
анамнез жизни и болезни пациента, проводит диагно-
стику болезни, составляет план лечения и оценивает 
эффективность лечения. В связи с этим перед препо-
давателем стоит задача научить студентов – будущих 
медиков правильно формулировать и задавать вопро-
сы пациенту и понимать ответы, что предполагает 
участие в общении.

Студенты в процессе обучения дисциплине «Ком-
муникативные технологии в профессиональной дея-
тельности» в основном ориентированы на воспри-
ятие материала на основе профессиональной речи, 
подготовку их к устному общению с больным, в про-
цессе коммуникации моделируются речевые ситу-
ации с пациентами разных психологических типов.

В программу обучения включались следующие 
задания: изучение медицинских терминов, определе-
ние лексических значений слов, подбор синонимов, 
соответствие симптомов жалобам больного, состав-
ление словосочетаний, предложений, диалогов на ос-
нове медицинских текстов, выявление причин, сим-
птомов и медицинского осмотра пациента.

Приведем примеры вопросов врача во время пер-
вичного приема пациента с гастритом:

– На что вы жалуетесь?
– Где вы чувствуете боль? Покажите.
– Куда отдают боли?
– Какие боли вы ощущаете?
– Сколько времени продолжаются боли?
– Какие ощущения у вас появляются во время при-

ступа?
– Через сколько времени повторяются приступы?
– Когда у вас появляются приступы?
– В подложечной области бывают боли?
– Боли длительные или быстро проходят?
– В течение суток у вас часто бывают приступы?
Умение ориентироваться в вопросах, которые за-

дает врач в беседе с пациентом, по тому или иному за-
болеванию, способность заполнить историю болезни 
с использованием правильных лексико-грамматиче-
ских конструкций свидетельствуют о сформирован-

Формирование коммуникативной компетентности иностранных студентов в поликультурной среде высшей школы
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ности коммуникативной компетенции в профессио-
нальной деятельности.

Целью обучения являлось развитие у студен-
тов способности вести диалог врача с пациентами. 
Было проведено анкетирование, которое происходило 
в 2 этапа: I этап – до изучения дисциплины «Комму-
никативные технологии в профессиональной деятель-
ности»; II этап – в завершение изучения дисциплины. 
В анкетировании приняли участие студенты в коли-
честве 168 человек. Учитывая иностранный контин-
гент учащихся, мы постарались минимизировать ко-
личество вопросов.

I этап. Анкета состояла из следующих вопросов:
1. Как вы думаете, какие вопросы будут рассма-

триваться при изучении данной дисциплины?
2. Как вы считаете, изучение этой дисциплины 

поможет вам в дальнейшей профессиональной де-
ятельности?

В результате анализа результатов анкетирования 
нами были получены следующие данные: 

50 % студентов ответили, что эта дисциплина бу-
дет связана с изучением научных текстов (при ос-
воении русского языка они изучают научный стиль 
речи), при этом они не соотносили изучение дисци-
плины с диалогом врач – пациент. 

45 % студентов не смогли ответить, насколько эта 
дисциплина поможет им в профессиональной дея-
тельности. 

5 % студентов затруднялись с ответом.
II этап. Анкета состояла из следующих вопросов:
1. Как вы считаете, изучение этой дисциплины 

поможет вам в дальнейшей профессиональной дея-
тельности?

2. Какие задания в ходе реализации программы 
показались вам более значимыми?

3. Какие вопросы вызывали затруднения?
4. Насколько полезным оказался этот курс? 
В результате анализа результатов анкетирования 

нами были получены следующие данные: 88 % сту-
дентов четко ответили, что вследствие дефицита ком-
муникации на русском языке изучение дисциплины 
помогло им лучше ориентироваться в диалогах врач – 
пациент, 5 % студентов ответили, что этого курса не-
достаточно, хотелось бы получить больше знаний 
и применить их на практике, 7 % – что прохождение 
курса помогло им частично.

Результаты анкетирования показали, что если 
на начальном этапе многие студенты не владели на-
выками коммуникативного общения с пациентами, 
то на заключительном этапе изучения дисциплины 
«Коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности» студенты не испытывали коммуника-
тивных проблем в общении с пациентами, достаточ-
но легко ориентировались в вопросах, которые им 
предстояло задать, и в ответах пациентов.

Таким образом, цель программы – сформировать 
у иностранных студентов-медиков навыки професси-
ональной речи – была в основном реализована. 

Коммуникативная компетенция является одной 
из ведущих среди других компетенций, так как она 
способствует расширению границ коммуникации, 
умению гибко взаимодействовать с другими людьми. 
Именно коммуникация является необходимым усло-
вием и способом реализации других компетенций.

Прослеживая взаимосвязь между успешностью 
формирования коммуникативной компетентно-

Рис. 1. Количественный анализ анкетирования студентов
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сти и общей направленностью личности, отмечаем 
что коммуникативная компетентность способству-
ет усилению компонентов направленности лично-
сти как на свой внутренний мир, так и на внутрен-
ний мир другого человека.

Рассматривая способность личности к коммуни-
кации и отмечая ее недостаточный уровень, прихо-
дим к выводу, что следует формировать и развивать 
коммуникативную компетентность, начиная с первых 
лет целенаправленного обучения человека, учитывая 
«творческий потенциал и саморазвитие учащегося 
как творческой личности; взаимодействие учащего-
ся как субъекта образования с развивающей средой».

Таким образом, образовательный процесс, являясь 
одним из важнейших этапов формирования будуще-
го студента-медика как профессионального работни-
ка и воспитания конкурентоспособного специалиста, 
способствует приобретению и развитию коммуника-
тивных компетенций студента.

Образование представляет собой процесс, в ре-
зультате которого происходит изменение индиви-
дом (в данном случае – педагогом) поведения другого 
человека (студента), его установок, намерений, пред-
ставлений и оценок в ходе их взаимодействия [Не-
стеров: 21].

В процессе обучения студенты получают профес-
сиональные знания и опыт, достигают уровня комму-
никативной компетенции, необходимого для решения 
коммуникативных задач в профессионально ориен-
тированной и учебно-познавательной деятельности.

Выделение этой компетенции и формирование 
коммуникативной компетентности обеспечивает ино-
странным студентам возможность приобретения про-
фессиональных знаний, необходимого опыта для кон-
структивного взаимодействия в поликультурной среде. 

Посредством изучения дисциплины «Коммуни-
кативные технологии в профессиональной деятель-
ности» обеспечивается приобретение новых знаний, 
смена установок, мотивов, формирование новых от-
ношений, ценностей, форм поведения.

Одновременно прививается умение общаться 
на культурном уровне, воспитывается коммуника-
тивная толерантность, необходимость сопережива-
ния – эмпатия, способность к восприятию и понима-
нию партнера по общению.
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1 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
2 URL: https://normativ.kontur.ru/document?module

Id=1&documentId=428031
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Введение. Конвенция ООН о правах ребен-
ка (1989 г.) закрепила право детей свободно выра-
жать взгляды по всем вопросам, затрагивающим их 
интересы, право свободно высказывать свое мнение 
и активно участвовать в жизни общества. В процессе 
интерпретации данных прав возник термин «участие 
детей в принятии решений» (далее – участие), кото-
рый употребляется не только в зарубежной, но и от-
ечественной практике для описания «текущих про-
цессов, включая обмен информацией и диалог между 
детьми и взрослыми, в основе которого лежит взаим-
ное уважение и в рамках которого дети могут выяс-
нить, в какой степени их мнения и мнения взрослых 
принимаются во внимание и влияют на результаты 
этих процессов» [Калабихина: 27].

Так как многие страны ратифицировали Конвен-
цию о правах ребенка, процесс участия детей в жизни 
общества приобретает глобальное развитие: «Каждое 
государство считает приоритетной задачей создание 
условий для полноценного развития детей, воспита-
ние их ответственными членами общества, которые 
обладают необходимыми знаниями и жизненными на-
выками и способны участвовать в принятии решений, 
непосредственно затрагивающих их жизнь» [Малла-
ев: 8]. Активное распространение идеи участия де-
тей в решении вопросов, затрагивающих их интере-
сы, в нашей стране началось в 2000-х годах, но еще 
до этого момента существовали формы, которые по-
могали ребенку принимать решения, влияющие на его 
жизнь. К самым традиционным формам, сложившим-
ся еще в XX веке, можно отнести детские обществен-
ные объединения и организации, которые содержат 
внутри много механизмов, способствующих вклю-
чению детей в процессы участия. 

С понятием участия тесно связаны такие понятия, 
как социальная активность и социальная инициатив-
ность. Е.В. Тихомирова, Т.В. Сутягина, Ю.Н. Тито-
ва отмечают, что на сегодняшний момент осущест-
вляется активный поиск и организация практик 
активности детей и их включение в участие в жиз-
ни общества [Тихомирова, Сутягина, Титова: 273]. 
Активность в исследованиях Л.И. Новиковой рас-
сматривается в контексте развития и жизнедеятель-
ности детского коллектива [Новикова: 290]. Она 
акцентирует внимание на создании целенаправлен-
ных, организованных педагогом ситуаций морально-
го плана в детском коллективе, которые направляют 
нравственное развитие детей и создают возможности 
для проявления их активности. То есть активность 
проявляется в ситуациях морального выбора и нрав-
ственного принятия решений. Углубленный анализ 
активности представлен в работах В.А. Петровского. 
В его представлениях активность выступает как выс-
шая форма развития деятельности, как динамическое 
условие ее становления, реализации и видоизмене-

ния [Петровский: 298]. Также социальная активность 
понимается как социальное качество личности, в ко-
тором проявляется и осуществляется степень ее со-
циальности, то есть полнота связей с социумом, их 
качество, уровень преобразования личности в субъ-
ект общественных отношений [Кратко, Якуба].

В самом широком смысле активность обознача-
ет любое проявление жизни человека. В более спе-
циальном значении оно характеризует меру участия 
в жизни общества (социума). В этом случае гово-
рят об общественной или социальной активности. 
Как отмечает А.Г. Кирпичник, любая активность че-
ловека направлена на удовлетворение его потребно-
стей. Отдельный человек, проявляя общественную 
активность, удовлетворяет потребности в признании, 
в обладании определенными правами и привилегия-
ми, в доступности к информации и в определенных 
условиях жизни, а также и немало других [Кирпич-
ник: 173]. 

Таким образом, с одной стороны, активность ини-
циируется через участие в различных видах деятель-
ности и принятии решений, а, с другой, активность 
как качество личности способна обеспечить участие 
в принятии решений.

С.В. Тетерский дает следующее определение со-
циальной инициативности: «...Интегративное каче-
ство конкурентоспособной личности, обеспечиваю-
щее жизнеспособность, динамичность и мобильность 
личностного развития в интересах общества и го-
сударства» [Тетерский: 11]. Он приходит к выводу, 
что способность реализовать социальную инициатив-
ность может привести к формированию у детей това-
рищеских отношений, коллективизма, взаимной тре-
бовательности, нравственного отношения к другим 
людям; позволит воспринимать общегражданские 
и государственные ценности. Л.Н. Пашкина харак-
теризует социальную инициативу как развивающу-
юся в коллективе способность личности к самостоя-
тельным, целенаправленным, активным, поэтапным 
социально значимым действиям, основанную на ее 
глубокой приобщенности к социальным ценностям, 
направленную на формирование ее морального и де-
лового облика, на осознание ответственного поведе-
ния [Пашкина].

Отметим, что инициативность, характеризую-
щаяся готовностью детей к сознательной активно-
сти и творческой деятельности, позволяющая ста-
вить и решать задачи (К.А. Абульханова-Славская, 
Д.Б. Богоявленская, А.И. Высоцкий, А.Н. Поддья-
ков, С.В. Тетерский) стимулируется через целена-
правленное создание условий участия детей в при-
нятии решений и выступает неотъемлемой основой 
реализации данного процесса. В свою очередь ак-
тивность, выступая как качество личности, расширя-
ющее ее способность к деятельности в предметной 
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сфере (К.А. Альбуханова-Славская, Ю.К. Бабанский, 
Е.В. Бондаревская, В.В. Игнатова, В.А. Петровский), 
влияет на изменение социального опыта ребенка, 
субъектности личности и практик принятия решений.

В XXI веке развитие детских общественных орга-
низаций получает новый толчок – формируется Рос-
сийское движение школьников на основании Указа 
Президента РФ от 29.10.2015 г.1 Также в Националь-
ной стратегии действий в интересах детей, действо-
вавшей в 2012–2017 гг., был выделен специальный 
раздел «Дети – участники реализации Националь-
ной стратегии», в котором детские общественные 
объединения были обозначены как форма участия 
детей в принятии решений, затрагивающих их ин-
тересы2. На данный момент Национальная страте-
гия продолжается в «Плане основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, на пери-
од до 2027 года», где развитие детских обществен-
ных объединений и вовлечение в их деятельность 
обучаю щихся выступает одной из задач раздела «Ин-
фраструктура детства»3.

Детское общественное объединение представляет 
собой «приоритетную форму детского движения, тип 
социальной общности, особое социально-педагогиче-
ское явление; структуру общественного устройства, 
проявляющуюся разнопланово, многозначно в его со-
зидании, функционировании в различных социально-
исторических условиях; личностно ориентированную 
среду жизнедеятельности ребенка, в которой возмож-
но проявление инициативы, активности ребенка, его 
самореализация» [Алиева: 10]. Основой деятельно-
сти детского общественного объединения является 
самодеятельность и самоуправление его участников. 
По мнению В.К. Григоровой, Т.Г. Мазуриной, О.В. За-
харовой, «детское объединение является тем соци-
альным институтом, которое способно предоставить 
подростку возможность самореализации и приобрете-
ний опыта участия в различных видах социально зна-
чимой деятельности» [Григорова, Мазурина, Захаро-
ва: 184]. Детское общественное объединение создает 
пространство для осуществления организованной со-
циальной активности детей, реализации их потребно-
сти в общении и участия в социально значимой дея-
тельности, а также объединения «мира взрослых» 
и «мира детей». А.В. Малиновский также отмечает, 
что детское движение – «это со-бытийная, социаль-
ная практика ребенка и взрослого, организация лич-
ностного опыта на основании ценностной доктрины 
или идеологии общественной организации, когда вос-
питание не выступает отдельным направлением про-
водимых мероприятий, дел и акций, а формирует по-
стоянное представление о ценности взаимодействий 
и взаимоотношений между ребенком, взрослым и об-
ществом» [Малиновский: 181]. Таким образом, дет-
ское движение является важным инструментом учас-

тия детей в жизни общества на посильном для них 
уровне с учетом их активности и инициативности.

Поэтому целью данного исследования выступает 
изучение связи между состоянием детей в обществен-
ных организациях и их возможностью участвовать 
в решении разных вопросов. Для этого рассмотрим 
ресурсы и ограничения участия в сопоставлении: 
для ребят, состоящих и не состоящих в обществен-
ных организациях.

Методы и методология. Теоретической осно-
вой исследования выступает «новая» социология 
детства (К. Дженкс, А. Праут, У. Корсаро, Л. Ала-
нен и др.), рассматривающая детей как соконструк-
торов социальной реальности наравне со взрослы-
ми. Для задач исследования адаптирована «лестница 
участия» Р. Харта.

Эмпирическое исследование проведено в рамках 
проекта «Лестница детского участия: право детей 
на город, в котором они живут» (проект № 19-011-
00654, РФФИ). Методами сбора данных стали анкет-
ный опрос и экспертное интервью.

В опросе приняли участие 1 180 детей в возрас-
те от 10 до 18 лет, из них 42 % мальчиков и 56 % 
девочек. Респонденты проживают в 30 населенных 
пунктах, которые были перекодированы в крупней-
шие города (население – свыше 1 млн чел.), круп-
ные города (население – 250–1000 тыс. чел.), боль-
шие города (население – 100–250 тыс. чел.), средние 
города (население – 50–100 тыс. чел.), малые горо-
да (население – менее 50 тыс. чел.), села. 

Для того чтобы выборка лучше отражала струк-
туру исследуемой генеральной совокупности, была 
проведена процедура взвешивания данных по коли-
честву человек, проживающих в разных типах насе-
ленных пунктов. Исходные данные были взяты из ис-
точников Росстата4.

В результате по указанным типам населенных 
пунктов по численности населения выборочные дан-
ные распределились следующим образом: крупней-
ший – 34,2 %, крупный – 10,1 %, большой – 10,4 %, 
средний – 7,4 %, малый – 11,3 %, село – 26,7 % ре-
спондентов.

Описывая выборочную совокупность, уточ-
ним, что в общественных организациях состоит 
43,8 % (514 чел), 56,2 % указали, что не состоят 
ни в одной общественной организации, 8 чел. (0,6 % 
не ответили на данный вопрос). Далее будем обра-
щаться к данным по респондентам, состоящим в ор-
ганизациях.

Из всех респондентов, состоящих в обществен-
ных организациях, 60,4 % составили девочки, 
39,6 % – мальчики. Самый распространенный воз-
раст детей, состоящих в общественных организаци-
ях, – 14 лет (21,6 % респондентов), вторую позицию 
занимает возраст 13 лет (20,3 %) (см. рис 1).

Социальная активность детей и общественные организации: ресурсы, ограничения и возможности участия
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Больше всего респондентов – членов обществен-
ных организаций, участвующих в опросе, – прожи-
вает в сельской местности (27,4 %) и крупнейших 
городах (25,7 %), не третьем месте – дети из малых 
городов (18,8 %) (см. рис. 2).

Результаты и их обсуждение. Респонденты, со-
стоящие в общественных организациях, распредели-
лись следующим образом: в органах школьного само-
управления состоят 43,6 % респондентов; в детском/
молодежном общественном совете, РДШ – 30,9 %; 
в военно-патриотической организации – 25,2 %; 
в экологических организациях – 16,8 %; в других – 
10,0 %. Среди иных организаций были указаны во-
лонтерские объединения, вожатские отряды, поис-
ковые отряды, научное общество.

На сегодняшний момент в России функционирует 
большое количество детских общественных объеди-
нений и организаций. Наиболее масштабными явля-
ются: Международный союз детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций – Фе-
дерация детских организаций», «Детские и молодеж-
ные социальные инициативы», Ассоциация учащей-
ся молодежи «Содружество», скаутские организации. 
Масштабной детской общественной организаций, ба-
зирующейся в пространстве школы, является «Рос-
сийское движение школьников», в которое вовлече-
ны более 1,5 млн человек. 

Современные детские общественные объединения 
реализуют свою деятельность по разным направле-
ниям – патриотическим, экологическим, поисковым, 
творческим, журналистским и др. – или являются 
многопрофильными, предоставляя участникам вы-
бор разных видов деятельности. 

Ресурсы социальной активности. Поддержка 
семьи является главным фактором, способствую-
щим социальной активности ребенка (рис. 3) (дан-
ный ответ указали 48,4 % респондентов), на втором 
месте – занятия в кружках, развивающих лидер-
ские качества (30,5 %), далее идут ответы «участие 
в активе класса/школы, общественных организаци-
ях» (28,4 %), «поддержка учителей» (18,4 %). Другие 
факторы указали 12,3 % детей. Среди «других» пре-
обладали такие ответы, как «поддержка друзей, од-
ноклассников», «мои любимые организаторы», «же-
лание помочь», «желание участвовать», «интерес», 
«самоуверенность», «собственный характер», «не-
сти добро в массы, помогать, быть полезной людям 
и социуму».

В таблице 1 представлено сопоставление ответов 
детей, состоящих и не состоящих в общественных 
организациях, на вопрос «Что помогает тебе быть со-
циально активным?»

Данные таблицы показывают, что среди тех, кто 
состоит в общественной организации, проявлять со-

Рис. 1. Распределение по возрасту детей, состоящих в общественных организациях
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циальную активность помогают: участие в активе 
класса/школы (68,7 %), занятия в кружках по разви-
тию лидерских качеств (59,30 %), а также поддерж-
ка учителей в школе (55,10 %). У тех ребят, которые 
не состоят в общественной организации, к ресур-
сам социальной активности относятся: поддерж-
ка семьи (61,30 %), поддержка учителей (44,90 %) 
и занятия в кружках, развивающих лидерские каче-
ства (40,70 %).

Можно предположить, что дети, не состоящие 
в организациях, больше ориентированы на родителей, 
которые направляют их активность и предлагают по-
сильные формы участия, другая группа респонден-
тов, состоящая в организациях, замещает семейные 
ресурсы институциональными (внешними) – под-
держкой учителей, участием в активе классе/школы, 
занятием в кружках. 

Ограничения социальной активности. На во-
прос «Что мешает быть социально активным?» боль-
ше половины детей (50,4 %) указали «отсутствие 
времени», 30,3 % респондентов выбрали ответ «от-
сутствие желания», еще 28 % – отсутствие инфор-
мации о возможности участия, 10,8 % респондентов 
признались в негативном опыте участия. Среди отве-

тов «другое» (5,6 %) были указаны несколько разных 
категорий. Первая связана с собственной неуверен-
ностью – «боязнь общественного мнения», «боязнь 
ошибок», «стеснение из-за возможного осуждения», 
«осуждение, неуверенность», «меня не воспримут все-
рьез», «отношение людей ко мне». Вторая категория 
связана с ожиданием вовлечения в социальную дея-
тельность со стороны – «выбирают других», «не пред-
лагают». В третью категорию отнесены ответы, свя-
занные с социальным разочарованием: «мнение детей 
не всегда учитывается», «понимание бесполезности 
своих действий», «меня не слышат». Четвертую ка-
тегорию составляет собственное нежелание ребенка: 
«мне это не интересно», «мне это не надо», «лень». От-
дельно также выделены объективные причины: «ино-
гда мешает возраст, многие мероприятия с 18 лет», 
«неопытность», «собственные планы, задачи».

Сравнение ограничений социальной активно-
сти двух групп респондентов – ребят, состоящих 
и не состоящих в детской общественной организа-
ции, – не позволило выявить статистически значи-
мых различий. Однако эти различия касались пола, 
возраста респондентов, а также размера населенно-
го пункта их проживания.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что тебе помогает быть социально активным?»
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Таблица 1
Сочетание ответов на вопросы «Что помогает тебе быть социально активным?» 

и «Состоишь ли ты в детской общественной организации?»

Что помогает тебе быть социально активным
Состоишь ли ты в детской 
общественной организации?

Да Нет

Поддержка семьи 38,70 % 61,30 %

Участие в активе класса/школы, общественных организациях 68,70 % 31,30 %

Занятия в кружках, развивающих лидерские качества (театральном, 
ораторского искусства, музыкальной школе и др.) 59,30 % 40,70 %

Поддержка учителей в школе 55,10 % 44,90 %

Другое 15,40 % 84,60 %
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Так, установлена связь между переменными «пол» 
и «отсутствие времени» (коэф. Фи = 0,183), свиде-
тельствующая о большой перегруженности школьны-
ми и дополнительными занятиями мальчиков, что ме-
шает проявлению их социальной активности. Также 
мальчики получают меньше информации о возмож-
ностях участия (коэф. Фи = 0,154). В то же время 
для девочек основной причиной неучастия в социаль-
ной жизни является отсутствие желания (коэф. Фи = 
0,119). Также отсутствие желания статистически зна-
чимо связано с размером населенного пункта (коэф. 
Фи = 0,268): чем меньше город, тем сильнее прояв-
ляется желание принимать активное участие в соци-
альной жизни. Переменная «возраст» связана стати-
стически с отсутствием времени: чем старше ребенок, 
тем больше он загружен. 

Soft skills и общественные организации. Обще-
ственные организации воспитывают различные соци-
альные и управленческие навыки и качества личности. 
Среди ответов на вопрос «Чему ты научился в обще-
ственной организации?» лидирующую позицию за-
нял ответ «учитывать мнение окружающих» (61 %), 
на втором месте ответ «принимать решения» (60 %), 
третью позицию занимает ответ «выступать публич-
но» (56,5 %), далее следуют ответы: «разрешать кон-
фликтные ситуации» (56 %), «отстаивать права де-
тей» (48,8 %), «работе органов власти» (28,3 %). 
Ничему не научились 12,3 % респондентов. Среди 
ответов «Другое» дети указали, что научились «быть 
сдержанными», «отстаивать свои права», «придумы-
вать решения в экстренных ситуациях», «работе с ком-
пьютерным оборудованием», «уверенности в себе».

Для дальнейшего анализа были отобраны три вида 
детских общественных организаций: общественные 
советы, РДШ; военно-патриотические организации 
и экологические организации. 

В таблице 2 представлены компетенции, кото-
рые были сформированы у респондентов, состоя-

щих в выделенных видах организаций. Три пози-
ции оказались лидирующими у всех респондентов: 
умение публично выступать, принимать решения 
и учитывать мнение окружающих. Дети, состоящие 
в военно-патриотический организациях, указали 
в приоритете, что научились публичным выступлени-
ям (72,9 %), принятию решений (67,4 %), учитывать 
мнение окружающих (66,5 %), дети – члены детских 
молодежных общественных советов и РДШ отмети-
ли навыки публичных выступлений (68,8 %), уме-
ние учитывать мнение окружающих (68,1 %), приня-
тие решений (65,6 %), дети-экологи также отметили, 
что важным умением для них стало учитывать мне-
ние окружающих (85 %), навык принятия реше-
ний (82,3 %) и публичные выступления (79,8 %). 

Обнаружена статистически значимая связь всех 
компетенций и членства респондентов в военно-па-
триотической организации, а также компетенций (за 
исключением компетенции «слушать других, вести 
диалог») и членства в экологических организаци-
ях (для выявления связи использовался критерий 
Хи-квадрат). Для членов детского/молодежного об-
щественного совета и РДШ статистически значимым 
оказалось только наличие компетенции «публич-
ные выступления». Наиболее выраженной оказалась 
связь переменных «членство в военно-патриотиче-
ской организации» и «работа органов власти» (коэф. 
Фи = 0,255), «членство в экологической организа-
ции» и «решение конфликтных ситуаций» (коэф. 
Фи = 0,268).

Анализируя ответы на вопрос о возможностях, 
которые дает детям «участие в жизни общества/го-
рода/школы/класса», можно заметить, что больше 
всего дети ценят возможность «весело/активно про-
вести время» (69,8 %), «познакомиться с новыми 
людьми» (66,9 %), а также «принести пользу стране/
городу/району» (62,3 %). Среди прочих были ука-
заны ответы «возможность приобрести полезные 

Таблица 2
Сочетание ответов на вопросы: «В детской общественной организации я научился/научилась» 

и «Членство в одной из общественных организаций»

Ответы на вопрос 
«Чему научился?»

В детском/молодежном об-
щественном совете, РДШ

В военно-патриотической 
организации 

(Юнармия и др.)

В экологических 
организациях

Публичным выступлениям 68,80 % 72,90 % 79,80 %

Слушать других, вести диалог 63,00 % 65,70 % 67,20 %

Учитывать мнение окружающих 68,10 % 66,50 % 85,00 %

Отстаивать права детей 49,70 % 59,50 % 75,10 %

Работе органов власти 28,80 % 53,80 % 63,80 %

Разрешать конфликтные ситуации 57,00 % 66,10 % 73,70 %

Принятию решений 65,60 % 67,40 % 82,30 %

Ничему 10,90 % 7,30 % 0,80 %

Другое 2,20 % 0,30 % 0,00 %
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навыки» (59,7 %), «возможность принести пользу 
другим детям» (56,9 %), «возможность быть замечен-
ным» (50,8 %). Среди других ответов были указаны 
«возможность получить опыт, новые знания», «быть 
общительным», «изучать психотипы людей разного 
возраста», «повышение самооценки», «разбивать се-
рые будни». При этом распределение ответов стати-
стически зависит от пола и возраста респондентов, 
но не зависит от размера населенного пункта.

Исследование взаимосвязи между членством 
в трех выделенных видах организаций и возможно-
стями, которые дает это членство, позволило обнару-
жить связь между членством в военно-патриотиче-
ских организациях и возможностью принести пользу 
стране/городу/району (коэф. Фи = 0,164), возможно-
стью познакомиться с новыми людьми (коэф. Фи = 
0,149), возможностью весело/активно провести вре-
мя (коэф. Фи = 0,138), возможностью принести поль-
зу другим детям (коэф. Фи = 0,137), а также целью 
быть замеченным (коэф. Фи = 0,109). В то же время 
членство в экологических организациях больше свя-
зано с другими причинами участия детей – возмож-
ностью приобрести полезные навыки, развить лидер-
ские качества (коэф. Фи = 0,126), принести пользу 
другим детям (коэф. Фи = 0,144). 

Участие детей и общественные организации. 
Ключевой категорией исследования была категория 
участия детей в решении разных вопросов, поэтому 
для реализации задач исследования был рассчитан 
индекс участия, который складывался из социаль-
ной позиции ребенка в семье, школе и городе. Мак-
симальное значение индекса – 9, минимальное – 3. 
Респонденты были разделены на три группы с высо-
ким (значение – 8–9) средним (значение 5–6) и низ-
ким (3–4) значениями индекса участия. В таблице 3 
представлено распределение двух групп респонден-
тов – состоящих и не состоящих в общественных ор-
ганизациях, по значениям индекса участия. В самой 
анкете также содержался вопрос о том, на какой сту-
пеньке «лестницы принятия решений» находится ре-
спондент (была адаптирована лестница Р. Харта), где 
первая ступень предполагает пассивную позицию 
респондента («Я ничего не решаю, ни в чем не уча-
ствую»), а самая последняя, седьмая – наивысшую 
степень социальной активности ребенка, когда он сам 
принимает решения и знакомит с ними взрослых.

Была выявлена связь между членством детей в об-
щественной организации и индексом участия (уро-
вень значимости = 0,015), а также между членством 
в организации и «лестницей» участия. 

Таблица 3
Сочетание ответов на вопрос «Состоишь ли ты в детской общественной организации?» 

и индексом участия

Индекс участия
Состоишь ли ты в детской общественной организации?

Да Нет

Низкий 11,00 % 17,30 %

Средний 51,60 % 65,60 %

Высокий 37,40 % 17,10 %

Рис. 4. Распределение респондентов, состоящих и не состоящих в детских общественных организациях, 
по ступеням «лестницы участия»

2,20% 
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9,90% 

14,20% 

20,10% 

15,30% 

22,40% 

10,00% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Я ничего не решаю, ни в чем не участвую 

Я участвую, но все решения все равно принимают 
взрослые 

Взрослые привлекают меня к решению отдельных 
вопросов 

Взрослые интересуются моим мнением, прислушиваются 
к нему. 

Инициатива исходит от взрослых, но мы вместе 
принимаем решения 

Я сам принимаю решения, консультируясь со взрослыми 

Я сам принимаю решения и знакомлю с ними взрослых. 

Состоишь ли ты в детской общественной организации? 

Состоишь ли ты в детской общественной организации? 
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СОЦИОКИНЕТИКА

На рисунке 4 можно увидеть преобладание коли-
чества респондентов, состоящих в детских организа-
циях, по мере продвижения вверх по ступеням «лест-
ницы участия».

Поиск взаимосвязей между членством в трех ра-
нее обозначенных видах организаций и индексом 
участия, а также ступенькой «лестницы участия» по-
казал статистически значимые связи между член-
ством в общественном совете, РДШ и индексом уча-
стия (p = 0), а также членством в общественном 
совете, РДШ и «лестницей участия» (p = 0,011), член-
ством в военно-патриотической организации и «лест-
ницей участия» (p =0,001), членством в экологиче-
ской организации и индексом участия (p = 0,041), 
членством в военно-патриотической организации 
и «лестницей участия» (p = 0).

Выводы. Конвенция ООН о правах ребенка сти-
мулировала вовлечение детей в принятие решений, 
затрагивающих их интересы. В общественно-поли-
тическом дискурсе получает развитие понятие «учас-
тие», тесно связанное с социальной активностью 
и инициативностью личности. Базой для формиро-
вания и развития социальной активности детей и под-
ростков, а также их участия в решении разных вопро-
сов выступают общественные организации.

Исследование показало сильную вовлеченность 
современных детей в общественные организации, 
в особенности органы школьного самоуправления 
и РДШ. Однако изучение возможностей участия 
через членство в общественных организациях раз-
ных видов продемонстрировало наличие связи меж-
ду возможностями и двумя видами организаций – 
военно-патриотическими, экологическими. В тоже 
время статистически значимой связи между состо-
янием респондента в РДШ и полезными навыками, 
которые благодаря этому приобрел ребенок, не были 
обнаружены. Данный факт нуждается в дополнитель-
ном изучении. В качестве предположения можно вы-
сказать мысль о том, что членство в РДШ носит мас-
совый характер, но не дает реальной включенности 
школьников. 

Тем не менее вовлеченность в организации ста-
новится для школьников – участников исследования 
институциональным ресурсом поддержания соци-
альной активности. Ребята учатся учитывать мнение 
окружающих, принимать решения и, что особенно 
важно, отстаивать права детей.
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1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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