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Introduction 

The modern, rapidly changing world creates 
new conditions for the functioning of 
individuals and different communities. This 

is mainly due to the convergence of pre-digital and digital 
environments [Voiskunskii; Soldatova et al., 2017; 
Zhuravliov, Nestik, 2016; Metag & Marcinkowski]. 
In practice, this means that an increasing number of 
activities (document management, access control, 
several types of communication, and purchasing) 
can only be successfully implemented using the tools 
of the digital environment, i.e. in the conditions of 
transformation of communicative, technological and 
other skills of the subject, and in some cases – in life 
activity as a whole.

Topicality of this research topic is conditioned 
by the need for a detailed study and psychological 
description of the process of not just convergence, but 
integration, and merging of the digital and pre-digital 
environments. It is a fundamentally new phenomenon, 
a new environment of life activity, which still has 
a high level of uncertainty. Therefore, the aim of 
the study is to provide a theoretical understanding 
of the convergence of the digital and pre-digital 
environments in terms of the influence on a subject and 
social groups, as well as a psychological description 
of the phenomenon of merging, integration of these 
environments. The scientific novelty of the research is 
represented by the novel use of the term “interference” 
in relation to digital and pre-digital environments.

The description of the process of convergence of 
the digital and pre-digital environments 

If we consider the development of the information 
society in terms of convergence and subsequent mutual 
influence of the digital and pre-digital environments, 
we can classify the following stages.

The first stage can be attributed to the period of 
the 1940s–60s, which was a specific preparation for 
the formation of an information society. In this case, 
the information society is not yet identical to digital. 
In particular, Friedrich Eduard Machlup spoke about 
the advent of the information economy in the sense 
of possessing information and redistributing it. Dur-
ing this period, marketing ideas based on the modifi-
cation of consumer behaviour by dosing of informa-
tion or specific information delivery were developed. 
This period also includes the beginning of the era of 
attention to joint professional activities, where a large 
role was given to clear and operational transmission of 
information [Homans, Waterman, et al.]. The digital 
environment is still barely represented in the form of 
nascent cybernetics at this stage. In the Soviet Union 
at this time and earlier, research was conducted on 
machine “mathematics” in line with the teachings of 
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Russian mathematicians Pafnuty Chebyshev and Alek-
sey Krylov, but, unlike сybernetics, Soviet research-
ers clearly differentiated the person (personality) and 
the machine, focusing on the limited resources of 
the “machine”. This can be confirmed by the article 
of Mikhail Yaroshevsky “Cybernetics is a science of 
obscurantists”, which was published in 1952 [Yaro-
shevsky]. Even taking into account the enormous ideo-
logical pressure of that time, we can still mostly agree 
with the author of the article.

Using the language of the eco-psychological 
approach [Panov 2016], the information environment is 
still a quasi-subject of physiological and psychological 
influence. The methodological foundations of the study 
of society in this period mainly trace back to economic 
schools and cybernetics (for the West), “machine 
mathematics” (for the Soviet Union).

The second stage, which we can characterise as 
the beginning of the information era, started in the late 
1960s, when psychologists, economists, philosophers 
noted and started to actively comprehend the process 
of the global transition of modern civilisation to a new 
qualitative state – the information society (henceforth 
information, digital are the terms that are often found 
as synonyms, emphasising that informatisation is 
a consequence of the development of digital methods 
of information transmission). In the studies of 
psychology in the Soviet Union, the main provisions 
of the “psychology of computerisation” – a logical 
continuation of the ideology of the information society 
were formulated by Oleg Tikhomirov in the late 
1980s, but the first research was published in the early 
1970s [Tikhomirov]. A significant contribution to the 
understanding of the information society was made by 
the postmodernist philosopher Alvin Toffler [Toffler]. 
The transformation of society to a new era, discussed 
by philosophers and psychologists, contributed to the 
introduction of new concepts into the philosophical 
discourse and psychological research: “information”, 
“information society”, “virtual environment”, “digital 
environment”, “informatisation”, etc., as well as 
a variety of their interpretations in line with various 
concepts and schools. In English-language research, 
the concept of informatisation has a rather wide range 
of connotations, while digitalisation has virtually 
always one range of similar concepts – an increase in 
the volume of activities realised in a “digital” form.

The third stage (it is mainly the last two decades) is 
characterised by a significant diversity and differentiation 
of approaches to understanding the information society 
and digital environments, their convergence, which 
is increasing. In general, Il'ya Garber notes [Garber] 
that the information society itself transforms the 
system of psychological knowledge. Today we have 
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a whole scientific direction – cyberpsychology – and 
we can distinguish the following research directions: 
philosophical and psychological aspects of the study of 
virtual environments and the information society as a 
whole [Asmolov, Turchin]; attitude to new technologies 
[Brosnan, Gilbert, Nestik]; the influence of mass media 
on the mentality of the rising generation [Aisina]; 
victimisation in the Network and the risks of the 
information society [Kuss & Griffiths, Soldatova 
2014; Patrakov, 2019]; transformation of common 
communication [Voyskunsky, Rubtsova]; psychology 
of the information (in the meaning of digital – author 
notes) environment [Mdivani, Lidskaya, Panov, 2016]; 
transformation of education [Aismontas]. In general, 
if the second stage was characterised by the study of 
digital means as additions of the subject, the present 
time is characterised by approaches to the study 
of a single subject “human-technogenic devices” 
[Znakov 2017]. Separately, we can note the book 
“Information and communication technologies in 
education” [UNESCO], which shows that education 
in the field of information and communication 
technologies is the key competence of the modern 
person.

There is also a significant expansion in the subject 
of research, but if one goes up to the meta-level, 
there is one general tendency – the integration of pre-
digital and digital environments is increasing, forming 
a fundamentally new area of life activity which is 
transforming the subject itself. Further transformation 
of the information society aims to differentiate the two 
most important concepts, “information society” and 
“information environment”.

Information society vs information environment. 
Let us focus on the differentiation of the concepts of 
information society and information environment in 
order to analyze the following derivative concepts.

The main distinguishing feature of the information 
society (first of all, revealed in philosophical and 
sociological research [Biryukova, Bell, Baudrillard] is 
the vast amount of information available to most people. 
Moreover, people themselves become generators 
of information and exchange it. The information 
society ideally provides any individual with access to 
any source of information. It is assumed that this is 
guaranteed (or will be guaranteed) by law and the level 
of technology.

In defining the environment, we proceed from an 
eco-psychological approach to the development of 
the psyche [Panov 2004, 2014], suggesting that the 
environment is the structuring of space by the subject. 
It means, if we take this approach, society will consist 
of numerous environments.

Within the framework of the eco-psychological 
approach to the development of the psyche, conceptual 
prerequisites for determining the information 
environment, its structure, and types of interaction 
between the components of the “individual-information 

environment” relationship were also developed in the 
form of a summary [Panov 2016]. In the context of 
this approach to the development of the psyche, the 
structure of the information environment, as well as 
the structure of the educational environment [Panov 
2007], must include at least four components:

1) spatial-subject component, i.e. a set of objects 
that store, process and transmit information and 
with which information interaction is carried out 
(indicators, books, newspapers, television, cinema, 
computers, phones, etc.);

2) communicative component, i.e. the set of subject-
object and subject-subject communicative interactions 
that facilitate or hinder receiving, processing or 
exchanging of information and communicative actions;

3) technological component is a set of instrumental 
actions (methods, abilities, skills) that are necessary 
for receiving, storing, processing and exchanging of 
information (in pedagogic terminology: functional 
literacy and competency);

4) subjects of the information environment, 
i.e. agents of information impacts. These include 
quasi-subjects of information impacts, i.e. technical 
information and communicative means that perform 
the function of information impact on an individual 
or a partner in communication and other information 
and communicative actions (the Internet, a virtual 
interlocutor, etc.).

Thus, we will define the key concepts used in this 
study:

The pre-digital environment is the surrounding 
reality, where there are no information (digital) factors 
of influence on a subject, and interpersonal interaction 
is not arbitrated by information (digital) means.

The information environment is a set (or a 
system) of conditions and influences that provide a 
possibility to meet the human needs in various types 
of information interactions with the environment 
and with people (subjects) that are representing it 
[Lidskaya, Mdivani; Panov 2004, 2016].

The digital environment is a part of the 
information environment that provides an opportunity 
to meet the human needs in various types of 
information interactions with the environment and 
with people (subjects) that are representing it through 
digital resources (programmes, platforms, etc.).

The concept of immersive virtual reality is the 
closest to the digital environment; the immersive 
virtual reality is a non-material reality that is sensorially 
similar to the material, conditionally perceived as 
material, and has the properties that allow it to be 
clearly identified by various subjects [Kirik].

In our opinion, such definitions offer an 
opportunity to study pre-information, information, 
and digital environments in the context of merging 
in the conditions of intensive growth of their mutual 
influence and layering, integration, as well as the 
impact on an individual and social groups (table 1).

О возможности применения понятия «интерференция» для описания области слияния...
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The “overlay” of pre-digital and digital 
environments is uneven, due to the characteristics of 
both the environments and the subject. For example, 
based on the materials of the Foundation “Public 
Opinion” [Foundation “Public Opinion”], a decade ago 
it was found that young people (generation Z) are two, 
three or several times more likely than their parents to 
prefer to work (choose a professional activity) using a 
computer (92% vs 34% among adults), use the Internet 
when communicating (82% vs 30% among adults), 
pay for goods and services using plastic Internet 
cards (50% vs 11% among adults), use the service for 
rating their home goods (27% vs. 6% among adults). 
Currently, this tendency is growing – according to 
“Levada Сentre”, the share of Internet users among 
people aged 18–24 years reaches 90% [Russian media 
landscape].

Therefore, we believe that we have the right to 
raise the question of the formation of a new area – 
the area of the merger of two environments – pre-
digital and digital, where it is already difficult or 
almost impossible to distinguish the influence of the 
two environments. In our opinion, such a term can be 
“interference”, primarily understood in physics as the 
layering, combining, superimposing, and merging of 
environments.

In the studies related to the human 
memory [Tomlinson, Sozinov], the phenomenon of 

interference is that if skills or words are remembered 
with a short interval, they interfere with each 
other, so then the reproduction of words is worse 
than either of them or one of them. In cognitive 
psychology, this phenomenon was first shown within 
associative psychology in the study of remembering 
and forgetting in 1894 by Georg Elias Nathanael 
Müller and Friedrich Schumann [Sozinov]. Also, the 
phenomenon of interference is known in the study of 
switching and changing activities. The effect here is 
that when we abruptly change one activity to another, 
the previous activity seems to have some inertia 
[Leonova]. It is assumed that this switching involves 
Interference-related processes, so they interfere with 
each other due to the fact that these activities are 
close to each other. For example, after a long run or 
physical exertion, it is difficult to immediately engage 
in intellectual or calm work.

The second area of interference research is 
psycholinguistics, bilingualism, communication in a 
multilingual environment [Artemieva, Budrenyuk et al., 
Weinreich 1972, 1979]. For example, Ol'ga Zubkova 
shows that under the influence of multilingual 
environmental effects, there is a transformation of 
the cognitive system – in the field of professional 
efficiency; stereotyping (changing patterns of thinking, 
professional stereotypes); selectivity of information 
and subjective forecasting [Zubkova].

Table 1
Features of the information society, the information environment,  

and the digital environment as subjects of influence on an individual and social groups

Attributes Information society Information environment Digital environment Immersive virtual 
reality

Source of 
influence

permanently transformed and 
perceived information

subjects that mediate 
their influence with 
certain information 
and communication 
technologies in accordance 
with the goals

subjects that mediate their 
influence with certain 
digital technologies 
(means, programmes) in 
accordance with the goals

specialised programme 
and set of technical 
devices

Main activities 
of participants

most workers are engaged 
in the generation, storage, 
processing, and implementation 
of information, especially its 
highest form-knowledge

transformation of information to meet a group or 
individuals needs teaching

Object of 
influence

all fields of human activity and 
society

life activity of the subject 
in conditions limited 
by a certain space-time 
continuum

life activity of the subject 
in conditions limited 
by a certain space-time 
continuum and the 
possibilities of digital 
resources

professional knowledge, 
abilities, skills, and 
sensations

Carrier of 
influence

1) the information obtained 
through unimpeded access, 
dissemination and use;
2) necessary material resources 
focused on the strategic 
dominance of informational and 
intellectual resources

informational content in any form (audio, visual, tactile)

informational content 
in any form (audio; 
visual; tactile) that can 
be broadcast using digital 
means

The main 
characteristics 
of resources

absolute inexhaustibility, 
environmental friendliness, 
social integration

individualisation of information according to 
preferences

information required to 
obtain an educational 
result or enjoyment, 
satisfaction
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The term interference has already been used in 
philology since the 1950s, in particular, the work of 
Uriel Weinreich “Languages in Contact”, in 1953, 
the author considers interference in the context of 
combining, layering of languages and bilingualism. The 
psychological aspect of Weinreich's research summarises 
the following – the researcher sees the reason for the 
“layering of languages” in the psychological perception 
of significant elements of grammar by speakers: it is not 
difficult to determine the psychological reasons why 
a more explicit, more consciously perceived model is 
easier to imitate. In his opinion, we can note that the 
transfer of morphemes is performed, probably, with 
greater ease also in cases when they are larger in their 
phonemic structure (i.e. more explicit) [Weinreich, 
1976: 121]. In fact, we can interpret this – more 
information-rich, content-rich environments are able to 
absorb more “poor” environments.

Thus, from the analysis of previous studies of 
interference in philology, partly in psycholinguistics 
and cognitive research, we can draw the following 
conclusions.

Firstly, interference involves the area where two 
or more environments merge or overlay. Accordingly, 
this area has both the characteristics of “parent” 
environments and its own unique set of properties (for 
example, the transformation of speech behaviour). 
Based on this, methods for evaluating a single 
environment are unlikely to be fully applicable to the 
interference area. For example, the risks of the Internet 
and the possibilities of all types of “distant” learning 
have to be reviewed and understood.

Secondly, the area of interference transforms 
various types of activities, gradually making them 
ordinary, daily activities.

Thus, in the authors' understanding, information, 
and communicative (digital) conditions that 
mediate all spheres of human life by digital means 
of communication, i.e., they lead to the digital 
transformation of human life and its subjectivity 
become the area of interference between the pre-digital 
and digital environments.

The area of interference is growing more and 
more, requiring not just the formation of new skills, 
but transforming the life activity of the subject. By 
following this logic, we can expect that a radical 
transformation of all types of human life activity, 
including the system of education, personal and family 
life, consumption, upbringing, and morality will 
come next. Moreover, the next stage may involve not 
technical, but biotechnical unity of man and the digital 
environment, which will fundamentally change not 
only the life activity but also human nature, perhaps 
human as a species.

As the area of interference of information and 
“non-information” environments, we understand 
such a topical and real-life environment for the subject, 
in which the digital environment serves as a means for 

an individual (group) to carry out social interactions 
of various types, including working with the content 
of the “pre-digital” information environment. 
The peculiarity of such an interference environment 
is that it provides optimal “digital” functioning of the 
subject, being implemented in educational, working, 
family, and other activities.

But there are factors of the “pre-digital” 
environment that are still difficult to change in the 
conditions of the information environment.

In communication: correlation of words, gestures, 
intonation; enrichment of intonation manner of speech, 
its expressiveness; difficulty in the completeness of 
reflection and feedback; use of open questions (despite 
the development of information resources, for many 
programmes it is still difficult to give a detailed 
assessment of texts).

In sensations: providing the opportunity to “feel” 
with one's own hands (for example, this is important 
in technical and medical education); combining tactile 
experience with a word (sound).

In education: while the delivery of educational 
material, focuses on all the sensory organs; it 
differentiates the impact taking into account the degree 
of severity of existing disorders (for example, when 
working with people with disabilities, the handicapped) 
[Patrakov 2015].

But the digital environment is also being 
transformed in the direction of the development of 
anthropomorphism, i.e., the possession of “human” 
features. In this, we see a long reaction to the ideas of 
cybernetics of the 1940s. Perhaps, this is the main task 
of the development of information environments – to 
be “humanlike”.

In our understanding, the anthropomorphism of 
the information environment is a set of properties 
of an information programme that allows it to perform 
human functions in information interactions for 
individuals who have no special knowledge in the 
technical or informational field. In this regard, we 
find a dual understanding of anthropomorphism. For 
example, Marina Mdivani [Mdivani 2019] considers 
anthropomorphism in relation to technology, i.e. when 
the subject attributes human features and corresponding 
emotions to technical means. Therefore, to avoid 
ambiguity, we are talking about anthropomorphism of 
the information environment, i.e. the situation when 
engineers and programmers consciously strive to 
make artificial intelligence “external manifestations” 
(for example, the programme interface) extremely 
close to a human. For example, search navigation 
is increasingly developing – accessibility to the 
intuitive understanding of actions/algorithms (in fact, 
according to futurists, it will be possible to programme 
without special education in the upcoming years); 
“friendliness” and the presence of hint systems. For 
example, the appearance of samples when filling 
up documents, indicating errors, suggestions; the 

О возможности применения понятия «интерференция» для описания области слияния...
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presence of a feedback system, and administering 
barrier-free communication. For example, some web 
sites have a “chat” service with the operator, including 
voice communication with bots. So, if the service, in 
reality, offers only to record one's email and/or phone 
number instead of online communication, in order 
to get a response at some indefinite time, then such 
services significantly lose customers. The Internet 
lives here and now, such sites significantly lose their 
efficiency and quality of work with clients; the clarity 
of the informing system. For example, a system of 
hints, examples, and links to examples; availability 
of scales for completeness of filling up various forms 
(for example, 50% completed, 70% completed, etc.); 
preliminary recommendations for what one might need 
to have to work with an Internet product (for example, 
the wording “personal data” is not blurred from the 
consumer's point of view, specifically: passport).

An example can be also given in international 
education when the rating system is set not only in 
points, but also can be translated into smiles, and 
various actions (for example, a reminder for the timing 
of the test) are shown in the form of avatars that 
“remind” of the event with sounds, messages, etc. 

In more detail, the interference area can be described 
as follows and its characteristics that differ from the 
information environment can be distinguished.

The subject's area of activity is determined by 
circumstances of force majeure or voluntary consent 
based on a sense of ease, accessibility, comfort, and 
other subjectively perceived characteristics, as well 
as pathological attraction and dependence. The area 
of interference also includes control situations of 
life activity, for example, the absence of a card/chip 
may restrict access to resources for certain types of 
employment. Also, when the chip is implanted, the 
interference area may become forced into submission.

The environment of “digital” influence 
is information content (product, programme, 
environment, device) or a fact, a situation in the “pre-
informational” environment that is compulsory for 
ensuring any type of activity or life activity in general 
(for example, an electronic lecture synopsis may be 
obligatory for verifying the educational activities of a 
teacher, and on the contrary, ignoring the international 
etiquette will not allow a specialist to be adequately 
represented in international scientometric databases).

A subject that is characterised by a willingness 
to accept the area of interference as a condition and 
means of its life activity.

Conclusions 
Thus, an attempt has been made to psychologically 

understand the process of development of “digital” and 
“pre-digital” environments in terms of their influence 
on the subject. The set of conclusions are as follows.

1. There is an intense convergence of pre-digital and 
digital environments. Three stages in this process have 
been identified, the last of which is not the final one.

2. From the point of view of the eco-psychological 
approach to the development of the psyche, which is key 
for our research, we distinguish the information society, 
which assumes people's access to an unlimited amount 
of information, and information environments, which 
we understand as a subjective structuring of space. And 
already within the information environment, we distin-
guish digital environments. This “nesting doll” model 
allows us, on the one hand, to see the subject in the con-
text of its interaction with the environment, on the other 
hand, to clearly differentiate the types of environments.

3. The concept of “interference” in relation to the 
subject allows us to describe the environment and the 
subject-environmental interactions and transformation 
of the subject. The area of interference is not 
identical to a particular environment, it has both the 
characteristics of the “parent” environments and its 
own unique properties.

4. The tendency of the interference environment 
development is to increase it, to absorb those 
environments that are less effective from the point of 
view of the subject of information interactions.

5. The essence of interference is that various types 
of life activities can no longer be implemented outside 
of this area, or only potentially possible, but with very 
high costs.

6. In the area of interference, the digital environment 
“tends” to be anthropomorphic, i.e., to be similar in its 
functions to human functions. The area of interference 
is limited by the area of influence and the capabilities 
of the carriers of this influence.

Along with the conclusions, the study revealed a 
number of research lacunas.

1. What are the mechanisms of adaptation of the 
subject to the area of interference? Are they identical 
to the already systemically analysed mechanisms and 
laws of adaptation [Rozum], or in this case the question 
is if they obey other patterns?

2. Is it possible to transfer the understanding of the 
risks of the information environment (for example, con-
tent in line with the work of Galina Soldatova [Soldato-
va]) to the area of interference, or will it require a differ-
ent classification model? In our opinion, there is a need 
for a different approach based on subject-environment 
interaction; another issue is on the same topic – gen-
eration X and partially Y had the experience of living 
outside the information environment, but generation Z 
had no such experience. In this case, can we talk about 
differences in perceptions of risks, for example?

3. What are the patterns of the transformation of 
various types of activity in the area of interference – 
games, training, work; also, what will be the patterns 
of deviation, for example, work behaviour identical to 
the “pre-digital” environment [Patrakov, Lobanova] or 
will they have other patterns?

4. What subjective qualities are most characteristic 
of the subject of digital interference in the social and 
professional life of a modern person?
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In general, these research problems can be 
reduced to the fundamental task of describing the 
mechanisms of formation and development of the area 
of interference and transformation of the subject of the 
digital environment.
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Актуальность исследования связи эмоционального компонента информационной среды семьи и склонности 
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ПСИХОЛОГИЯ

В настоящее время в обществе усилива-
ется проблема влияния информацион-
но-технических средств на человека 

и его жизнеустройство, и в первую очередь обо-
стряется проблема информационной зависимости 
подростков. Тотальная информатизация общества 
трансформирует среду, в которой растет ребенок. 
Постоянный контроль за внешней жизнью под-
ростка и давление со стороны родителей, следя-
щих за его местонахождением и деятельностью 
через цифровые устройства (мобильный телефон, 
видеонаблюдение в школе, системы навигации, 
контроль соцсетей и т. д.) порождают новые факто-
ры роста девиантных проявлений среди подрост-
ков [Фельд штейн: 27]. Подросток в таких условиях 
информационной гиперопеки и гипервнимания 
лишается личного пространства, свободы выбора 
и возможности отвечать за свои действия и их ре-
зультат. При этом взрослые следят лишь за внеш-
ней жизнью подростка, утрачивая доступ к его 
внутреннему миру, его мыслям и переживаниям. 
Потеря эмоциональной поддержки от родителей 
и непосредственного контакта с ними в период 
становления личности и формирования жизнен-
ных проекций у подростка приводят к усилению 
переживания кризисного периода отрочества, 
к протестным реакциям и различным поведенче-
ским аномиям [Личко: 13; Лоскутова: 16]. Причем 
протестное поведение современного подростка 
чаще всего носит характер не внешней эпатажно-
сти, проявляющейся в одежде и внешнем облике, 
а внутренней. Внутренний протест демонстриру-
ется выплеском негативных переживаний в блогах 
в соцсетях, в создании опасных видео, «селфи», 
которые подростки выкладывают в Интернете. 
Это своеобразное отчуждение и отвержение мира 
взрослых проявляется также в игнорировании их 
просьб и замечаний, неуважении и даже оскорбле-
нии старших. За этим поведением скрывается изо-
лированность и одиночество современного под-
ростка, эмоциональной близости и поддержки он 
не находит ни среди взрослых, ни среди виртуаль-
ных друзей [Проект: 22].

Однако в информационное пространство и во 
все информационные потоки вовлекаются не толь-
ко подростки, но и вся семья в целом. Семья, отно-
сясь к одному из ключевых социальных институ-
тов развития и становления человека как личности 
и как индивидуальности, подчиняется общим тен-
денциям информатизации общества [Ананьев: 2; 
Колин: 11]. В то же время каждая семья создает 
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особую информационную среду, отражает, транс-
формирует эмоции и переживания членов семьи 
при взаимодействии с цифровым пространством. 

В условиях постоянного глобального инфор-
мационного прессинга меняется внутрисемейная 
атмосфера, семейные ценности, форма коммуника-
ции между членами семьи, это создает особые усло-
вия эмоционального развития подростков [Белл: 3; 
Дружинин: 7]. Известно, что предпосылками для 
возникновения зависимого поведения служат 
нарушения эмоционального развития ребенка, 
истоки которых кроются в семье  [Абульханова-
Славская: 1]. Информационная среда меняет усто-
явшийся уклад и все внутрисемейные процессы, 
выступая фактором как развития, так и отклоняю-
щегося поведения подростков. Создается противо-
речие: информационная среда влияет не только на 
подростка, но и на семью, при этом задачи под-
росткового периода сохраняются, а возрастные 
потребности реализуются именно в семье, которая 
трансформировалась и изменилась под действием 
цифровизации общества. В настоящее время обра-
зовался острый дефицит научных знаний в изуче-
нии проблемы влияния информационной среды на 
развитие личности, а возрастающая роль инфор-
мационно-технических средств в жизни общества 
создает потребность в изучении их влияния на 
семью  и здоровье ребенка.

Школьные психологи отмечают увеличение 
случаев девиантных проявлений среди подростков, 
таких как негативизм, вспышки агрессии и, наобо-
рот, случаи ухода от реальности, эмоциональной 
отстраненности и безразличия к происходящему, 
которые они связывают со злоупотреблением гад-
жетами. Подростковая проблема интернет-зави-
симости, игромании и зависимости от гаджетов 
выступает на первое место среди запросов, с ко-
торыми сталкиваются практикующие специалисты 
в области детской и семейной психологии. Среди 
психосоциальных факторов зависимого поведения 
подростков ученые называют нарушение разви-
тия навыков определения и регуляции собствен-
ного эмоционального поведения, закладываемые 
в семье [Змановская, Короленко: 9]. Подростки 
со склонностью к зависимому поведению имеют 
трудности в различении собственных чувств, пло-
хо понимают свои переживания и переживания 
окружающих. Такое происходит у подростков, чьи 
родители не откликались на их эмоциональные по-
требности, не были достаточно чуткими, и подро-
сток часто сталкивался с отвержением, агрессией 
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и непринятием [Бухановский: 4; Змановская: 8]. 
Поэтому необходимы комплексные исследования 
семьи, в особенности эмоционального компонен-
та, в информационном контексте с целью создания 
системы диагностики, профилактики и коррекции 
девиантного поведения подростков в информаци-
онной среде [Войскунский: 5]. 

Таким образом, информационная среда создает 
особые условия современной действительности 
для формирования детско-родительских отноше-
ний в условиях дефицита эмоциональной близости 
и доверия и возрастающего контроля с помощью 
цифровых устройств [Посохова: 21; Тихомиров: 
25]. При этом потребность в общении и обмене 
переживаниями внутри семьи остается, и это под-
тверждается данными нашего исследования: под-
ростки и родители едины в выборе живого общения 
при выборе средств коммуникации внутри семьи, 
что говорит об актуальной потребности в живом 
общении, позволяющем обмениваться эмоциями 
и переживаниями во время общения, в отличие 
от цифровых средств коммуникации [Jackson: 31]. 
Однако, по данным опроса, за экраном цифрово-
го устройства подросток проводит большую часть 
своего времени – до 7 часов в день, заменяя живое 
общение компьютером. Это раскрывает основное 
противоречие и конфликт современной ситуации 
в детско-родительской коммуникации.

Нами было проведено исследование, цель кото-
рого заключалась в изучении эмоционального ком-
понента семейной информационной среды и деза-
даптивного поведения подростков. В понимании 
среды мы основывались на идее А.Ф. Лазурского 
и рассматривали информационную среду при ее 
опосредующем воздействии на развитие личности 
в динамике ее приспособления (адаптации) к окру-
жающей среде [Лазурский: 12]. Методологической 
основой для создания опросника, кроме средового 
подхода А.Ф. Лазурского, послужили: психология 
отношений В.Н. Мясищева [Мясищев: 20], тео-
рия базовых эмоций К. Изарда [Изард: 10], теория 
информационного общества И. Масуды [Masuda: 
32], концепция нового общества Г. Маклюэна [Ма-
клюэн: 17]. «Интеграция этих идей позволила нам 
понимать семейную информационную среду как 
систему отношений семьи и информационно-тех-
нических ресурсов, трансформирующую внутрисе-
мейные процессы, а также вектор взаимодействия 
семьи с окружающей реаль ностью» [Посохова 
и др. 2019а: 90].

Семейная информационная среда понималась 
нами как особая социокультурная реальность, со-
вокупность двух интегральных компонентов: тех-
нического и психологического [Посохова и др.: 
29]. Технический компонент включает в себя ис-
пользуемые в семье современные информаци-
онно-коммуникационные технологии и средства 
получения информации с ее содержанием. Психо-

логический компонент – это система внутрисемей-
ных отношений, включающая в себя ценностное 
отношение каждого члена семьи к существующим 
информационно-коммуникационным средствам, 
приверженность к определенным средствам полу-
чения информации, а также эмоциональный фон 
взаимодействия с информационными технология-
ми и межличностного взаимодействия. 

В данном исследовании эмоциональный ком-
понент рассматривался нами как структурный 
элемент семейной информационной среды, отра-
жающий особенности эмоционального отношения 
подростков к использованию информационных ре-
сурсов ими самими и их родителями, а также осо-
бенности эмоционального отношения родителей 
и понимания ими риска негативного влияния на 
поведение детей. 

В исследовании участвовало 35 диад «под-
росток – родитель». Группа подростков состояла 
из учащихся разных общеобразовательных школ 
г. Санкт-Петербурга в возрасте 14–16 лет: 16 дево-
чек и 19 мальчиков. Выборку родителей составили 
29 женщин и 6 мужчин, средний возраст которых 
40 лет. Результаты исследования, полученные с по-
мощью авторского опросника «Информацион-
ная среда семьи», рисуночной пробы «Мир моей 
семьи » и опросника «Склонность к девиантному 
поведению (СДП)» Э.В. Леус, А.Г. Соловьева для 
подростков, свидетельствуют о существовании 
специфических особенностей эмоционального 
компонента семейной информационной среды. 

Согласно полученным результатам, интер-
нет выступает основным источником получения 
информации в опрошенных семьях, о чем свиде-
тельствует отсутствие статистически значимых 
различий между выборкой подростков и родите-
лей. В 40 % семей эмоциональный компонент их 
информационной семейной среды представлен 
совместным переживанием подростками и родите-
лями интереса и волнения во время использования 
интернета. Также общность проявляется в ред-
ких переживаниях отвращения (18 % подростков 
и 10 % родителей), стыда (18 % подростков и 5 % 
родителей), а также презрения и смущения (по 
15 % среди подростков и по 4 % среди родителей), 
гнева (13 % подростков и 7 % родителей), горя и 
вины-страдания (по 13 % среди подростков и 3 % 
среди родителей). 

Тем не менее, несмотря на общность, существу-
ют и индивидуальные различия в эмоциональной 
сфере информационной семейной среды. Различия 
проявились в переживании радости, удивления 
и печали во время использования интернета под-
ростками и родителями. Так, подростки чаще ис-
пытывают радость в интернете – в 70 % случаев, 
а родители лишь в 29 % (статистически значимые 
различия при p ≤ 0,05), для 50 % подростков ха-
рактерно переживание удивления, в то время как 
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родителям свойственно переживать удивление 
в 30 % случаев (статистически значимые различия 
при p ≤ 0,01). Также подростки чаще переживают 
печаль (30 %), чем родители (8 %), о чем свиде-
тельствуют выявленные статистически значимые 
различия при p ≤ 0,05. Становится очевидным, что 
подростки при взаимодействии с информационной 
средой переживают большую гамму эмоций, чем 
родители, от радости до печали. Информационная 
семейная среда формирует более глубокое и раз-
нообразное восприятие интернета подростками, 
чем родителями. Юноши-подростки чаще девушек 
переживают печаль при использовании интернета 
(статистически значимые различия при p ≤ 0,05). 

Эмоциональный компонент информационной 
среды семьи также создается переживаниями, кото-
рые репрезентируют родители и дети при взаимо-
действии с информационной средой. Эти чувства 
сложно дифференцированы, респонденты опреде-
ляли их с трудом, о чем свидетельствуют прочерки 
и отписки при ответе на данный вопрос методики. 
Среди подростков 30 % воздержались от ответа на 
вопрос, что переживают их родители, когда сидят 
в интернете. В то же время половина родителей так-
же не смогла определить, что переживает их ребенок 
при использовании интернета. Возникает предполо-
жение, что и подростки, и родители не углубляются 
в чувства другу друга при взаимодействии с интер-
нет-пространством, не замечают переживаний друг 
друга, а воспринимают погруженность в инфосреду 
как обыденность. Объединяет обе группы то, как 
редко они репрезентируют негативные эмоции – 
печаль, гнев, отвращение, вину, стыд, горе и пре-
зрение. Родители и дети по-разному репрезентиру-
ют переживания радости (30 % подростков против 
11 % родителей), удивления (14 % и 5 % соответ-
ственно) и интереса-волнения (13 % подростков 
и 26 % родителей). Таким образом, эмоциональный 
компонент информационной семейной среды име-
ет сложную структуру, его трудно диагностировать. 
Трудности возникают в репрезентации родителями 
и подростками чувств в информационной среде при 
наблюдении друг за другом. 

Анализ различий в переживании эмоций ма-
терями и отцами при использовании интернета 
их детьми показал: в целом матерям менее свой-
ственно переживание различных эмоций в связи 
с использованием интернета их детьми. Они реже, 
чем отцы, переживают презрение, горе-страдание, 
стыд, смущение (статистически значимые различия 
при p ≤ 0,01), отвращение, интерес-волнение (ста-
тистически значимые различия при p ≤ 0,05). Воз-
можно, эта тенденция обусловлена тем, что матери 
имеют низкую мотивацию для анализа и самоотче-
та своих чувств или им сложнее дифференцировать 
свои чувства. Другая возможная причина – более 
высокая значимость для матерей факта того, что их 
ребенок находится дома, в безопасности; даже если 

он погружен в информационную среду, это не вы-
зывает у них острых переживаний. 

По результатам опроса у 87 % родителей скла-
дывается единое мнение о том, что информация, ко-
торая исходит из групп в социальных сетях и бло-
гах, из видео, оказывает негативное воздействие на 
подрастающее поколение. В ней, по мнению роди-
телей, содержатся сцены агрессии, насилия и секса, 
элементы, побуждающие к суицидальному пове-
дению и пропагандирующие экстремизм. Видимо, 
поэтому подростки, так же как и родители, опре-
деляют телефонный звонок ведущим способом 
передачи информации внутри семьи: 80 % и 64 % 
соответственно. Это наиболее безопасный способ 
передачи информации, по мнению обеих групп 
респондентов. Однако подростки чаще, чем их 
родители, передают информацию с помощью смс-
сообщения (63 % и 20 % соответственно) и мессен-
джеров, таких как Viber, WhatsApp, Telegram и др. 
(40 % и 11 % соответственно). Родители же в 57 % 
случаях предпочитают передавать информацию в 
форме личного сообщения (различия статистиче-
ски значимы при p ≤ 0,05 – 0,01). Остальные формы 
передачи информации, такие как социальные сети, 
бумажные записки и передача информации через 
других взрослых, менее предпочитаемы в исследу-
емых семьях [Посохова и др.: 30].

Результаты исследования семейной инфор-
мационной среды, полученные с помощью ри-
суночной пробы «Мир моей семьи», отражают 
представления подростков об их семейной среде 
в символическом (54 % опрошенных) и конкрет-
ном (37 %) проявлении. Качественный анализ 
и систематизация полученных материалов показа-
ли, что в символическом виде подростки стремятся 
изображать мир семьи с помощью таких элемен-
тов, как изображение дома, солнца и сердца, а так-
же животных, воды, часов и проч. Примечательно, 
что в картину мира их семьи не входят атрибуты 
информационной среды. Методика позволяет об-
наружить эмоциональный компонент семейной 
среды в представлениях подростков, проявляю-
щийся в изображениях сердца, смайликов, солнца, 
что свидетельствует о позитивном отношении к се-
мейной среде (47 %). Наряду с этим, в рисунках 
присутствуют изображения змеи, часов (12 %), что 
в целом может свидетельствовать о неоднозначном 
отношении подростков к семье, о сложных отно-
шениях внутри семьи. В некоторых рисунках (6 %) 
подростки выражают проблемные стороны вза-
имодействия с семьей, отображая значимые для 
себя ситуации и моменты жизни, сопровождая 
их подписями и диалогами, представляя рисун-
ки в виде комиксов. Многие рисунки отражают 
представления подростков о семейных ценностях: 
присутствуют предметы творческой и профессио-
нальной деятельности (ноты, микрофон, картина, 
кисть, краски), хобби, а также изображены предме-
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ты совместного досуга всех членов семьи (пикник, 
накрытый стол, чтение книги). В 89 % изображе-
ний присутствуют признаки духовных и семейных 
ценностей, и лишь в 11 % рисунков встречаются 
элементы информационной семейной среды, такие 
как телефон, компьютер, телевизор, и атрибуты 
материального мира (предметы мебели, домашней 
утвари, марки машин и одежды). В целом рисун-
ки подростков свидетельствуют о доминировании 
ценности совместного досуга, о нематериальной 
составляющей семейной среды в представлениях 
подростков, о приоритетной ценности живого об-
щения, а использование информационных ресур-
сов – в меньшей степени. 

Для исследования взаимосвязи особенностей 
эмоционального компонента информационной 
среды семьи и склонности к девиантному поведе-
нию подростков нами были построены корреля-
ционные плеяды статистически значимых связей 
в диапазоне p ≤ 0,05 – 0,01. Оказалось, что социаль-
но обусловленное поведение подростков связано 
с эмоциями, переживаемыми во время самостоя-
тельного использования интернета и во время ис-
пользования интернета их родителями. Зависимое 
и противоправное поведение подростков связано 
с переживанием подростками радости при исполь-
зовании интернета и вовлеченностью подростков 
в интернет. То есть чем выше склонность к зави-
симому и противоправному поведению, тем чаще 
подростки испытывают радость при использова-
нии интернета, больше вовлечены в него. Справед-
лива и обратная тенденция: чем больше подростки 
испытывают радости во время использования ин-
тернета и вовлечены в него, тем выше у них склон-
ность к противоправному и зависимому поведе-
нию. Принятие интернета связано со склонностью 
к зависимому поведению, в том числе интернет-
зависимости. Подростки, переживающие радость 
в интернете, более склонны к агрессивному пове-
дению. Важным в изучении связи дезадаптивных 
форм поведения подростков с особенностями их 
информационной среды семьи видится тенденция 
к сочетанию возраста начала использования Ин-
тернета и склонности к зависимому поведению 
ребенка. Более ранний возраст самостоятельного 
приобщения к интернет-пространству сопрово-
ждается более выраженной склонностью ребенка 
к формированию зависимостей.

Таким образом, на основании полученных дан-
ных можно говорить о существовании семейной 
информационной среды как особого явления со-
временной действительности, в условиях которой 
растет и развивается подросток. Информационная 
среда семьи – сложный многокомпонентный фе-
номен. На данном этапе исследования мы можем 
говорить о том, что существует взаимосвязь между 
информационной семейной средой и дезадаптив-
ными формами поведения подростка. Чтобы вы-

явить причинно-следственные связи, необходимо 
дальнейшее исследование. Эмоциональный компо-
нент семейной информационной среды представ-
ляет собой важный элемент, трансформирующий 
внутрисемейные отношения и поведение членов 
семьи, поскольку именно в нем заложена близость 
в общении подростков и родителей. С другой сто-
роны, и те и другие игнорируют эмоциональную 
составляющую при взаимодействии с информаци-
онной средой, что может выступать причиной кон-
фликтов. Создание безопасных условий для эмо-
ционального развития подростка в новых реалиях 
информатизации общества – актуальная задача 
современной семьи, которая выполнима благода-
ря воспитанию у ребенка культуры во взаимодей-
ствии с информационной средой. Проведенное 
исследование раскрывает перспективы создания 
систем психологической диагностики, профи-
лактики и коррекции дезадаптивного поведения 
подростков в информационной среде, а также по-
вышения уровня информационной грамотности 
и культуры. В дальнейшем требуется расширить 
исследование роли влияния информационной сре-
ды семьи на дезадаптацию подростков, найти пре-
дикторы дезадаптивных форм поведения в семей-
ной информационной среде.
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Современная психология характеризуется 
не только наличием разногласий по по-
воду своего предмета, но и крайней раз-

дробленностью в своих теоретических и методо-
логических подходах [Смит: 62]. Одним из таких 
дискуссионных вопросов является вопрос о ког-
нитивной и регуляторной функциях понятийных 
способностей в структуре индивидуальных мен-
тальных ресурсов. Многие эмпирические данные 
свидетельствуют, что понятийные способности 
выступают в качестве фактора интеграции инди-
видуальных ментальных ресурсов, обусловливая 
продуктивность жизнедеятельности человека. 
Так, в независимых исследованиях М.А. Холод-
ной и Е.В. Волковой на разных выборках студен-
тов из разных городов, разных возрастов и специ-
ализаций, с применением разного инструментария 
было показано: чем выше уровень понятийных 
способностей, тем выше уровень интеллекта, кре-
ативности, поленезависимости, компетентности 
и успешности в реальной профессиональной дея-
тельности [Kholodnaya, Volkova: 917]. В исследо-
ваниях Н.Э. Волковой и М.А. Холодной выявлена 
взаимосвязь понятийных способностей с продук-
тивными стратегиями совладающего поведения 
и жизнестойкостью [Волкова, Холодная: 193].

Для понимания природы понятийных способ-
ностей как ключевого фактора продуктивности 
жизнедеятельности человека необходимо обра-
титься к анализу когнитивной и регуляторной 
функций понятийных способностей.

Когнитивные функции понятийных способ-
ностей 

Рассмотрим когнитивные функции понятийных 
способностей, таких как семантические способ-
ности, категориальные способности, концепту-
альные способности и способности к классифика-
ции, на примере анализа фундаментальных работ 
Дж. Брунера, В.А. Колги, Ж. Пиаже, Н.В. Пушкина 
и М.А. Холодной. 

Семантические способности, согласно 
М.А. Холодной [Холодная, Трифонова, Волкова, 
Сиповская: 107], отвечают за продуктивность се-
мантических процессов. В качестве критерия про-
дуктивности семантических процессов наиболее 
часто используется скорость переработки семан-
тической информации. К основным когнитивным 
функциям семантических способностей можно от-
нести усвоение, хранение, актуализацию и транс-
формацию вербальной информации. 

Категориальные способности, в терминах 
М.А. Холодной [Холодная, Трифонова, Волкова, 
Сиповская: 108], или способность образования си-
туативных концептов, в терминах Н.В. Пушкина, 
отвечают за продуктивность процессов категори-
ального обобщения. На основе работ М.А. Холод-
ной и соавторов [Холодная, Трифонова, Волкова, 
Сиповская: 110] в качестве основных функций ка-
тегориальных способностей можно выделить та-

кие когнитивные функции, как 1) дифференциация 
видовых и родовых признаков объекта; 2) иден-
тификация объектов, 3) установление отношений 
эквивалентности между объектами; 4) формирова-
ние «прототипов» объектов; 5) обобщение; 6) кон-
кретизация. 

Особенности процесса категоризации детально 
рассматриваются в работе Н.В. Пушкина на при-
мере анализа формирования ситуативных концеп-
тов [Пушкин: 112]. Как отмечает автор, система 
складывающихся внутренних ситуационных кон-
цептуальных обобщений детерминирует опти-
мальность процесса категоризации, обусловливая 
специфическое «видение» проблемы. Ситуатив-
ные концепты отражают способность к специфи-
ческому виду обобщений, характеризующихся кон-
кретностью и динамичностью ситуации действия. 
В процессе интенсивной аналитико-синтетической 
деятельности при выявлении общих существен-
ных признаков объектов происходит комплекс-
ное познавательное отражение как некоторых аб-
страктных признаков объектов, так и конкретной 
возможности их использования в определенной 
ситуации. Однако общие свойства признаков по-
нятий в каждой конкретной ситуации актуализи-
руются по-разному, образуя систему дополнитель-
ных признаков, релевантных данной ситуации. 
При выявлении общих существенных признаков 
объектов в сознании респондента каждый объект 
превращается в многомерный вектор признаков 
объекта. В таком векторе признаков объекта объект 
выступает как сам по себе, так и в его связи с рядом 
стоящими объектами. Установление связей между 
многомерными векторами признаков объектов по-
зволяет перейти от разрозненной совокупности 
объектов к их организованному множеству (оцен-
ка целостной ситуации) на основе более сложной 
формы синтезирующих процессов – операции 
структурирования. 

Таким образом, на основе анализа работы 
Н.В. Пушкина можно выделить следующие функ-
ции категориальных способностей: 1) дифферен-
циация признаков объектов, 2) установление свя-
зей между многомерными векторами признаков 
объектов, 3) привлечение системы дополнитель-
ных признаков, релевантных ситуации, 4) структу-
рирование признаков объектов, 5) формирование 
ситуативного концепта. 

Концептуальные способности М.А. Холод-
ная и С.А. Хазова определяют как принципиаль-
но новый порождающий тип интеллектуальных 
способностей, обусловливающий продуктивность 
процессов концептуализации и обеспечивающий 
возможность порождения новых ментальных со-
держаний, не представленных в актуальных внеш-
них обстоятельствах и отсутствующие в усвоен-
ных индивидуальных знаниях. Главным критерием 
концептуальных способностей, отличающим от 
других понятийных способностей, является из-

Личностно-когнитивные стили как предикторы понятийных способностей
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бирательное порождение релевантного по отно-
шению к ситуации и целям субъекта ментального 
содержания.

Сопоставление ряда работ М.А. Холодной 
с соавторами [Холодная, Хазова: 10; Холодная, 
Трифонова, Волкова, Сиповская: 109] позволяет 
выделить следующие функции концептуальных 
способностей: 1) выявление скрытых (латентных) 
признаков, закономерностей, смыслов; 2) констру-
ирование ментального контекста, нарративов раз-
ной степени сложности и метафор, 3) варьирую-
щая интерпретация; 4) избирательное порождение 
релевантного ментального содержания. В работах 
авторов указывается такая функция концептуаль-
ных способностей, как контроль переработки ин-
формации при построении объективированной 
ментальной репрезентации происходящего. Обра-
щение к анализу исследований по проблеме когни-
тивно-стилевого регулирования позволяет сделать 
вывод, что контроль переработки информации 
при построении объективированной ментальной 
репрезентации происходящего выступает как ре-
гулирующая функция понятийных способностей. 
В контексте настоящего исследования можно ожи-
дать большую сопряженность показателей концеп-
туальных способностей с показателями личност-
но-когнитивных стилей.

Детальный анализ мыслительной деятельности 
респондентов во время составления предложений 
на основе трех заданных слов в методике М.А. Хо-
лодной «Понятийный синтез» свидетельствует 
о высоком удельном весе генеративных процес-
сов – совокупности процессов дифференциации 
смысловых значений слов и последующей сово-
купности процессов интеграции новых связей 
и отношений между словами, порождающих новые 
ментальные содержания, не представленные ранее 
в актуальном опыте респондента.

Способность к классификации, согласно 
Дж. Брунеру, – это способность объединять эле-
менты в группы, сходные только в одном каком-то 
отношении [Брунер, 29]. Детальный анализ экспе-
риментов, описанных в работах Пиаже и Инельдер, 
показывает, что при группировке объектов респон-
дент «как бы разрушает целостность объектов» для 
выявления доминирующих признаков и сравнивает 
их в различных отношениях – отношениях сходства 
или различия. Следовательно, можно говорить о та-
ких функция способностей классификации, как: 
1) дифференциация признаков объекта, 2) опреде-
ление доминирующего признака (т. е. его выявле-
ние и вербализация), 3) сопоставление объектов 
в отношениях сходства или различия по выделен-
ному доминирующему признаку (или признакам).

Сопоставляя содержательный анализ когнитив-
ных функций понятийных способностей, можно 
предположить, что разные понятийные способно-
сти будут по-разному и в разной мере сопряжены 
с понятийными способностями. 

Регуляторная функция понятийных способ-
ностей 

В исследованиях многих ученых отмечается, 
что когнитивные стили отвечают за управление 
процессом переработки информации. В работах 
Р. Гарднера и его соавторов подчеркивается, что 
«интеллектуальные способности и когнитивные 
контроли (когнитивные стили, в современной 
психологии) не являются изолированными аспек-
тами интеллектуальной организации, напротив, 
они оказываются взаимосвязанными. Следова-
тельно, необоснованное различение, которое ино-
гда проводят между интеллектом и более широкой 
шкалой организации, не соответствует действи-
тельности» [Gardner, Jackson, Messik: 123]. В ис-
следовании И.Г. Скотниковой демонстрируется, 
что разным когнитивным стилям свойственно 
разное соотношение результативных и процессу-
альных аспектов: некоторые когнитивные стили 
могут влиять на продуктивность познавательной 
деятельности, будучи при этом стилевыми в ши-
роком классе жизненных ситуаций [Скотникова: 
68]. В работах Г. Ходжкинсона и Э. Сэдлер-Сми-
та подчеркивается, что главный вклад конструк-
та «когнитивный стиль» состоит в способности 
объединять когнитивные и личностные процессы 
в единое целое [Hodgkinson, Sadler-Smith: 248]. 

Понятийные способности используются в ре-
гуляции жизнедеятельности субъекта по-разному, 
опосредуясь как когнитивными, так и субъектно-
личностными факторами. Поэтому инструменталь-
ные методы исследования когнитивных стилей, 
такие как методика Кагана («Сравнение похожих 
фигур») или методика Г. Уиткина («Включенные 
фигуры»), основанные на перцептивном шкали-
ровании, не позволяют в полной мере охватить ре-
гуляторную функцию понятийных способностей 
и часто ведут к неправильной интерпретации дан-
ных, например, при низком уровне развития образ-
ного мышления низкие показатели по указанным 
методикам не означают выраженность полезависи-
мости или низкий уровень рефлективности.

Еще один аспект трудностей в изучении соот-
ношения понятийных способностей и когнитив-
ных стилей состоит в том, что в исследованиях, 
как правило, рассматривается какой-либо один 
аспект когнитивно-стилевой регуляция интеллек-
туальной деятельности. Причина этого видится 
в отсутствии стандартных норм инструменталь-
ных методов исследования когнитивных стилей, 
что вызывает серьез ные трудности при сопостав-
лении результатов исследований, полученных по 
разным методикам. 

В настоящей работе изучение регулятивной 
функции понятийных способностей предполага-
ется с использованием методики CPS-Q [Rusalov, 
Volkova: 270], которая позволяет одновременно 
оценивать двенадцать личностно-когнитивных 
стилей. Опросниковый метод оценки когнитивных 
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стилей затрагивает все богатство человеческой пси-
хики, позволяя изучать регулирующую функцию 
понятийных способностей целостно, в единстве 
интеллектуальных и личностных характеристик. 
Он актуализирует особый вид познавательной де-
ятельности по ранжированию информации о своих 
предпочитаемых способах регуляции познаватель-
ной деятельности и поведения: экспликации, вер-
бализации и упорядочиванию своего мнения о соб-
ственной психике. Он включает и воображение, 
и мотивацию, и волевые качества личности. Несмо-
тря на то, что большинство шкал опросника тесно 
коррелируют с соответствующими инструменталь-
ными методами оценки когнитивных стилей, он об-
ращен к изучению высшего уровня регулирования 
жизнедеятельности человека, интегрирующего его 
когнитивные и личностные характеристики. 

Например, респонденту по пятибалльной шка-
ле предлагалось оценить следующие утверждения 
относительно собственного опыта:

– Я не люблю вдаваться в подробности, пере-
сказывая события. (Широкий диапазон экви-
валентности отражает способность человека 
к нахождению общей стратегии, общих оценок 
о предметах и деятельности.) 

– Мне трудно описывать словами абстракт-
ные картинки. (Ригидность познавательного кон-
троля отражает жесткое следование намеченному 
плану и инструкциям деятельности при любых об-
стоятельствах.)

– Перед принятием решения я тщательно 
перепроверяю все факты (Рефлективность ука-
зывает на способность субъекта к тщательной по-
этапной перепроверке фактов, на использование 
более продуманных и взвешенных стратегий ре-
шения задач.)

– Я всегда открыт к новой информации и но-
вому опыту (Абстрактная концептуализация вы-
ражает способность субъекта переступать пределы 
непосредственного контакта с реальностью и пе-
реходить в область более отдаленных временных, 
пространственных и семантических контекстов.) 

– Люди, которые думают не так, как я, меня 
сильно раздражают (Нетолерантность к нереали-
стическому опыту выражает склонность субъекта 
блокировать неприемлемую, противоречивую ин-
формацию).

Цель настоящего исследования состоит в из-
учении функциональных взаимосвязей между 
понятийными способностями (способности 
к классификации объектов, категориальными 
и концептуальными способностями) и личностно-
когнитивными стилями (методика CPS-Q; Rusalov, 
Volkova, 2016) [Rusalov, Volkova: 270].

Организация и методика исследования 
В исследовании принимали участие 292 студен-

та социогуманитарных и экономических факульте-
тов городов Москвы и Калуги в возрасте от 17 до 
25 лет (19,44 ± 1,48), среди них 62 % девушек.

Комплекс диагностических методик представ-
лен двумя блоками:

1. Методика диагностики понятийных спо-
собностей М.А. Холодной, включающая в себя 
оценку показателей категориальных способно-
стей («Обобщение трёх слов», 2012), концептуаль-
ных способностей («Понятийный синтез», 2012), 
а также показателя способности к классификации 
(«Свободная сортировка слов» В. Колги, 1976).

2. Полная (CPS-Q; В.М. Русалов, Е.В. Волкова, 
2015) версия опросника когнитивных стилей – по-
лезависимость, поленезависимость, узкий диапа-
зон эквивалентности, широкий диапазон эквива-
лентности, гибкость познавательного контроля, 
ригидность познавательного контроля, импульсив-
ность, рефлективность, конкретная концептуализа-
ция, абстрактная концептуализация, толерантность 
к нереалистическому опыту, нетолерантность к не-
реалистическому опыту. 

Статистическая обработка данных прово-
дилась на базе программного пакета IBM SPSS. 
Statistics 24.0. Выбор методов статистического ана-
лиза обусловлен особенностями данных и целью 
исследования:

– дескриптивный анализ для оценки нормаль-
ности распределения данных, частотности и выра-
женности исследуемых показателей;

– процедура процентильной стандартизации 
для преобразования полученных «сырых» баллов 
в шкалу стенов;

– регрессионный анализ для выявления меры за-
висимости показателей понятийных способностей 
от показателей личностно-когнитивных стилей.

Поскольку не все показатели соответствовали 
нормальному (критерий Колмогорова – Смирно-
ва), то сырые баллы по каждой шкале были транс-
формированы через процентильную стандартиза-
цию в единую шкалу стенов.

Результаты 
Для анализа функциональных связей между 

показателями понятийных способностей и когни-
тивных стилей обратимся к основным результа-
там, представленным в таблице, в которой отра-
жены такие существенные показатели для анализа 
меры функциональной зависимости понятийных 
способностей от когнитивных стилей, как коэф-
фициент детерминации R2 (доля дисперсии, объяс-
няемая рассматриваемой моделью) и стандартизо-
ванные коэффициенты регрессии β, позволяющие 
ранжировать факторы по силе их воздействия на 
результат. Чем больше по модулю значение стан-
дартизованных коэффициентов регрессии, тем 
большее относительное влияние на изменение ре-
зультативной переменной оказывает фактор.

Согласно данным регрессионного анализа, 
представленным в таблице, показатель «Способ-
ность к классификации объектов» достоверно 
связан с показателями таких когнитивных стилей, 
как «Абстрактная концептуализация» (F = 4,955; 

Личностно-когнитивные стили как предикторы понятийных способностей
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р = 0,27) и «Рефлективность» (F = 4,679; р = 0,01). 
Следует отметить, что между показателем «Спо-
собность к классификации объектов» и показате-
лем «Рефлективность» выявлена отрицательная 
связь: чем выше показатель рефлективности, тем 
ниже показатель способности к классификации 
объектов. В то время как более высокий показатель 
«Абстрактная концептуализация» соотносится 
с более высоким показателем «Способность к клас-
сификации». В «обратной» регрессионной модели, 
где в качестве предиктора выступает показатель 
«Способность к классификации объектов», досто-
верных связей не обнаружено. Данный факт может 
свидетельствовать об односторонней обусловлен-
ности способности к классификации уровнем раз-
вития когнитивно-стилевого регулирования.

Между переменными «Категориальные спо-
собности» и показателем когнитивных стилей 
«Широкий диапазон эквивалентности» (F = 7,381; 
р = 0,007) обнаружена отрицательная связь: чем 
выше показатель «Широкий диапазон эквивалент-
ности», тем ниже показатель «Категориальные 
способности». 

Концептуальные способности имеют большее 
число достоверных связей с показателями когни-
тивных стилей по сравнению с категориальными 
способностями и способностями к классификации: 
с показателем «Концептуальные способности» вы-
явлены достоверные отрицательные связи пока-
зателей «Ригидность познавательного контроля» 
(F = 10,855; р = 0,001), «Нетолерантность к нереа-
листическому опыту» (F = 9,593; р = 0,000), а также 
значимая положительная связь с показателем «Аб-
страктная концептуализация» (F = 12,109; р = 0,000). 

Обсуждение результатов 
Сопоставляя стандартизированные коэффи-

циенты (β) в регрессионных моделях, во-первых, 
можно отметить, что вклад когнитивных стилей 
в предсказание показателей концептуальных спо-
собностей выше по сравнению с категориальными 
способностями и способностями с классификации. 
Во-вторых, большее количество достоверных свя-

зей показателей когнитивных стилей с показателя-
ми концептуальных способностей свидетельствует 
о большей востребованности регулирующей функ-
ции понятийных способностей в процессе констру-
ирования нового ментального содержания, не пред-
ставленного ранее в актуальном опыте респондента. 

Результаты исследования свидетельствуют, что 
чрезмерно тщательная перепроверка фактов, при-
знаков, объектов или явлений (рефлективность) 
ведет к снижению показателя способности к клас-
сификации. В то время как легкость установления 
разного рода связей и отношений между объектами 
деятельности (абстрактная концептуализация) об-
условливает более высокие показатели способно-
сти к классификации. Таким образом, способность 
субъекта переступать пределы непосредственного 
контакта с реальностью и переходить в область 
более отдаленных временных, пространственных 
и семантических контекстов обусловливает более 
эффективную классификацию объектов и явлений.

Несформированность таких привычных спо-
собов действий (на уровне восприятия, мышле-
ния, поведения), как нахождение общей стратегии, 
предпочтение общих оценок о предметах и дея-
тельности, может существенно снижать продук-
тивность выделения и оперирования категориаль-
ными признаками разной степени обобщённости. 
Чем более открыт субъект к новому опыту, менее 
склонен воспринимать происходящее преимуще-
ственно в терминах ожидаемого, обычного, стан-
дартного, меньше испытывает трудностей при сме-
не способов переработки информации в ситуации 
решения сложных, неоднозначных задач, тем выше 
уровень развития концептуальных способностей 
как особого механизма, обеспечивающего постро-
ение нового пространства бытия человека.
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В настоящее время в психологической нау-
ке существует большой интерес к изуче-
нию креативности и ее связи с разными 

психологическими проявлениями. Распростране-
ние получили исследования отношения креатив-
ности к нравственной сфере личности. Оказалось, 
что связь креативности с нравственностью не-
однозначна. Некоторые исследователи отмечают 
позитивные аспекты этой связи, ассоциируя кре-
ативность с юмором и альтруизмом [Vaillant G.E., 
Vaillant C.O.], в других исследованиях выявлены ее 
негативные стороны. Показано, что креативность 
коррелирует с недоброжелательностью [Burch, 
Pavelis, Hemsley et al.] и высокомерием [Silvia, 
Kaufman, Reiter-Palmon et al.], тенденцией к прояв-
лению безответственности, склонностью к риску 
и импульсивностью [Lynam, Leukefeld, Clayton]. 
В большом обзоре исследований, посвященном 
изучению взаимосвязи креативности и нравствен-
ности, с помощью метаанализа установлено, что 
креативность значимо коррелирует с неэтич-
ностью [Storme, Celik, Myszkowski].

Интересные данные получены в исследовании 
К. Моргана. Изучалось, как влияет на креативность 
моральная ясность и моральная двусмысленность. 
Было установлено, что моральная определенность 
и ясность способствует креативности (дивергентно-
му мышлению), а двусмысленность – нет [Morgan]. 
Вышеприведенные исследования проведены с при-
влечением взрослых участников. Рассмотрим из-
учение выборки школьного возраста.

О взаимосвязи креативности и нравственных 
качеств у детей также существуют противоречи-
вые данные. В экспериментальном исследовании 
Г.Р. Шафиковой выявлено, что целенаправленное 
развитие креативности у подростков способство-
вало становлению их нравственных качеств [Ша-
фикова]. 

В другом исследовании [Andreani, Pagnin] уста-
новлено, что при решении моральных дилемм под-
ростки со средним и низким уровнем интеллекта 
и креативности чаще демонстрировали ориента-
цию на альтруистические и гуманистические цен-
ности по сравнению с одаренными и талантли-
выми детьми, которые показывали более высокое 
стремление к достижениям и успеху.

При изучении связи креативности с личностны-
ми особенностями у старших школьников (учащиеся 
10–11-х классов общеобразовательных школ) пока-
зано, что высокий уровень креативности соотносит-
ся по методике исследования самоотношения с кон-
фликтностью и неуверенностью в себе, недооценкой 
своего Я (самооценность), неудовлетворенностью 
собой (самопривязанность) [Шербакова], исходя из 
чего можно говорить о том, что такие свойства слабо 
ассоциируются с нравственными характеристиками 
личности и возможностью совершения морального 
поступка, требующего уверенности в себе. 

В исследовании влияния личностных черт на 
развитие креативности у старшеклассников уста-
новлено, что значимыми для креативной лично-
сти факторами являются «интерес», «творчество», 
«внимание», а также такой мотивационный фактор, 
как «признание», а факторами, значимость которых 
невысока – «деньги», «помощь людям», «включен-
ность» [Бобров]. Это говорит о слабом стремлении 
к заботе о других, тогда как «забота о других» явля-
ется основой нравственного поведения. 

Таким образом, исследования показывают, что 
у школьников не наблюдается однозначная по-
ложительная связь между креативностью и нрав-
ственностью. При определенных условиях, напри-
мер целенаправленном формировании, возможно 
достижение сформированности этой связи, что 
показано в работе Г.Р. Шафиковой [Шафикова]. 
Исследование соотношения креативности и нрав-
ственности касается в основном подросткового 
возраста, в котором нравственные представления 
уже достаточно развиты, поэтому важным пред-
ставляется уделить внимание изучению возрастной 
группы младших школьников, когда осознанное 
моральное поведение и понятие нравственности 
только начинает формироваться.

В данном исследовании будут рассмотрены 
творческая и нравственная сферы личности у де-
тей младшего школьного возраста.

В нашей работе творческая сфера исследуется 
в связи с креативностью – дивергентным мыш-
лением, описываемым с помощью показателей 
оригинальности, беглости, разработанности, гиб-
кости. Понятие «креативность», ассоциируемое 
с концепциями Дж. Гилфорда и Э. Торренса, под-
робно представлено в психологической литерату-
ре. Нравственная сфера раскрывается с помощью 
понятия «моральные способности», которое явля-
ется новым и требует описания.

Моральные способности определяются нами как 
способности, обеспечивающие реализацию мораль-
ных качеств, отношений и чувств в жизнедеятельно-
сти субъекта в соответствии с моральными принци-
пами, убеждениями, ценностями, объединяе мыми 
и направляемыми общим смыслом бытия.

В современной психологии благодаря новым 
подходам, концепциям, теориям открываются воз-
можности разработки понятия моральных способ-
ностей. Новые походы к изучению моральной сфе-
ры личности позволяют рассматривать личностные 
и когнитивные аспекты субъекта в единстве. На-
пример, для определения содержания понятия 
«моральные способности», их структуры и ме-
ханизмов функционирования полезными, на наш 
взгляд, являются идеи, связанные с социально-ког-
нитивным подходом. В рамках этого подхода при 
изучении моральной личности учитывается более 
широкий набор ментальных репрезентаций, про-
цессов и механизмов, чем это было постулировано 
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Колбергианской традицией нравственного разви-
тия: включаются аффективность, неявное знание, 
динамическая модель, позволяющая объяснять 
изменения в поведении и ситуативную изменчи-
вость проявления морального поведения [Lapsley, 
Narvaez]. Социально-когнитивный подход к из-
учению моральной личности позволяет выделить 
такие ракурсы изучения моральных способностей, 
как: когнитивный, аффективный, поведенческий.

Могут ли моральные способности быть связа-
ны с творчеством? На этот вопрос можно ответить 
утвердительно, если обратиться к понятию «мо-
ральное воображение», предлагаемому Д. Нар-
ваэс. Она считает, что моральное воображение 
включает в себя не только способность генериро-
вать полезные идеи, но также и способность фор-
мировать идеи о том, что хорошо и правильно, 
и воплощать лучшие идеи в жизнь для служения 
другим [Narvaez, Mrkva]. Интересным и важным 
представляется рассмотреть возможность связи 
моральных способностей и креативности. Этот во-
прос отчасти затрагивался нами в предыдущих пу-
бликациях, но речь там шла о высших моральных и 
творческих способностях [Ожиганова]. 

В данном исследование будет рассматриваться 
наличие/отсутствие связи креативности и мораль-
ных способностей у детей младшего школьного 
возраста (7–9 лет). 

Изучение морального развития в психологии 
берет свое начало в трудах Ж. Пиаже, Л. Колберга 
и продолжается в работах Дж. Флэйвела, П. Милле-
ра, А. Блази, Д. Лэпслэй, Д. Нарваэс и др. В клас-
сических работах (Ж. Пиаже, Л. Колберг) прово-
дится идея возрастной детерминации моральных 
суждений, моральное развитие у детей связывается 
с уровнем их когнитивного развития. Важной вехой 
в моральном развитии считаются сдвиги, ведущие 
к избавлению от эгоцентрической позиции, что со-
пряжено с возрастом 7–8 лет. Обзор же последних 
исследований показывает, что различение хороше-
го и плохого поведения обнаруживается уже у мла-
денцев в течение первого года жизни, выявлено, 
что им присуща способность идентифицировать 
и оценивать других исходя из просоциальных или 
антиобщественных действий других [Hamlin].

Некоторые современные исследователи под-
черкивают приоритетную роль социального фак-
тора в моральном развитии ребенка, считают, что 
моральное «я» проявляется в динамическом взаи-
модействии способностей к индукции и личност-
ных качеств ребенка с семейными отношениями, 
а также другими социальными взаимодействиями, 
которые обеспечивают благоприятную среду для 
развития [Narvaez, Lapsley]. Другие настаивают 
на том, что важнейшую роль играют внутренние 
модели психического, позволяющие ребенку по-
нимать как «свое» психическое, так и психическое 
другого человека, и эти внутренние модели психи-

ческого опосредуют процесс социализации [Сер-
гиенко]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных 
концепций можно говорить о наличии у детей 
способностей к познанию (когнитивных способ-
ностей) и способностей к моральной оценке (мо-
ральных способностей), которые проявляются раз-
личным образом на разных возрастных этапах.

По нашему мнению, при изучении моральных 
способностей могут рассматриваться их когнитив-
ные, аффективные, поведенческие аспекты.

Когнитивный аспект: представления о добре 
и зле, о том, что хорошо и что плохо.

Аффективный аспект: моральные чувства – 
сочувствие, переживание, сострадание к тем, кто 
испытывает боль.

Поведенческий аспект: совершение моральных 
поступков, добродетельное поведение в повсед-
невной жизни – забота о других, оказание помощи 
окружающим.

В младшем школьном возрасте можно говорить 
лишь о складывающихся представлениях о морали 
и начальном этапе формирования моральных спо-
собностей.

В данном исследовании будет рассматриваться 
когнитивный аспект моральных способностей, каса-
ющийся представлений детей о том, что такое хоро-
шо и что такое плохо. Мы исходили из того, что пред-
ставление составляет основу всякого знания, что 
представления являются промежуточной ступенью 
познания, звеном диалектического перехода от чув-
ственного уровня на рациональный и обратно [Ша-
дриков, Ансимова, Корнеева]. Описывая уровень 
развития субъекта в возрасте 7–11 лет, В.Д. Шад-
риков приводит такие характеристики: «развитие 
навыков различных мыслительных операций по от-
ношению к конкретным явлениям, появление пред-
посылок абстрактного мышления, формирование 
нравственной ответственности (избегание наказа-
ния и стремление к получению награды – уровень 
1 и 2, по Колбергу)» [Шадриков: 194]. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что в младшем школь-
ном возрасте у детей уже существует определенные 
представления о моральном поведении, и их когни-
тивное развитие позволяет оценивать нравственные 
и безнравственные поступки. 

Цель исследования – выяснить, связана ли у де-
тей младшего школьного возраста креативность 
с когнитивным аспектом моральных способно-
стей, ассоциируемым с представлениями о нрав-
ственном поведении.

Была выдвинута гипотеза – у детей младшего 
школьного возраста будут установлены связи пока-
зателей креативности и показателей когнитивного 
аспекта моральных способностей.

Методы исследования 
Выборка: 130 человека; мальчики – 71 и де-

вочки – 59; дети младшего школьного возрас-
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та (7–9 лет), учащиеся общеобразовательной шко-
лы г. Москвы.

Методики 
Изучение творческой сферы:
Тест креативности (фигурная форма) 

Э.П. Торренса: субтесты «Нарисуй картинку», «За-
кончи рисунок», «Линии».

Изучение нравственной сферы:
Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой. 
Цель методики – выявить нравственные пред-

ставления детей младшего школьного возраста. 
Данный инструмент направлен на то, чтобы оце-
нить такие универсальные учебные действия, как 
выделение морального содержания поступков 
и ситуаций, что отражено в системе универсальных 
учебных действий, описанной в «Фундаменталь-
ном ядре содержания общего образования» [Фун-
даментальное ядро]. В нем представлены личност-
ные универсальные учебные действия, которые 

разделены на три группы: «1) действия самоопре-
деления (в том числе связанные с выбором ценност-
ных ориентиров); 2) действия смыслообразования, 
связанные с ответом на вопрос о смысле и значе-
нии учения; 3) действия, связанные с нравственной 
оценкой, предполагающие знание моральных норм 
и умение соотносить с ними свои собственные по-
ступки» [Фундаментальное ядро: 6]. Именно дей-
ствия третьей группы отражены в этой методике. 

Методика включает восемь вопросов и три ва-
рианта ответа: (А) – 2 балла; (Б) – 1 балл; (В) – 
0 баллов. Пример вопроса и ответа: «Как ты по-
ступишь, если твой друг или подруга испортил(а) 
вещь учителя и спрятал(а) ее? (А) Помогу другу 
извиниться перед учителем и признаться в поступ-
ке; (Б) Скажу другу, что надо извиниться перед 
учителем и признаться в поступке, но пусть изви-
няется сам; (В) Сделаю вид, что не заметил».

Для данной методики нами была посчитана 
α-Кронбаха (α = 0,825), которая свидетельствует 

Таблица 1
Показатели дискриминативности вопросов по методике «Что такое хорошо и что такое плохо»

Показатель
Номера пунктов методики «Что такое хорошо и что такое плохо»

1 2 3 4 5 6 7 8

Дискриминативность 0, 000 0,857 0,784 0,808 0,848 0,863 0,836 0,853

Таблица 2 
Показатели дискриминативности пунктов по методике «Настоящий друг»

Номера пунктов методики «Настоящий друг» Дискриминативность

Пункт 1 0,685

Пункт 2 0,793

Пункт 3 0,831

Пункт 4  0,845

Пункт 5 0,769

Пункт 6 0,829

Пункт 7 0,812

Пункт 8 0,842

Пункт 9 0,745

Пункт 10 0,818

Пункт 11 0,827

Пункт 12 0,794

Пункт 13 0,836

Пункт 14 0,836

Пункт 15 0,835

Пункт 16. 0,845

Пункт 17 0,834

Пункт 18 0,845

Пункт 19 0,828

Пункт 20 0,777

Пункт 21 0,831

Пункт 22 0,828

Пункт 23 0,850

Пункт 24 0,838

Пункт 25 0,794

Креативность и моральные способности
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о достаточно высокой надежности-согласованно-
сти. Мы также провели анализ дискриминатив-
ности пунктов методики, который показал, что 
вопрос 1 не является дискриминативным, по нему 
все респонденты ответили одинаково. Остальные 
вопросы показывают достаточно высокую дискри-
минативность (табл. 1).

Методика «Настоящий друг» А.С. Прутчен-
ковa [Прутченков: 154].

Моральные представления младшего школь-
ника отличаются конкретностью и связаны с при-
вычным для него кругом ситуаций: поступки по 
отношению к другим людям в семье, школе, во 
дворе. Поэтому была выбрана методика «Насто-
ящий друг», позволяющая изучать типичные для 
этого возраста отношения к другу как показатель 
отношения «я – другой». Методика отражает такие 
моральные качества, как доверие, искренность, 
дружелюбие, уважение к личности другого, пре-
данность, способность прощать, заботу о другом, 
добровольное оказание помощи и поддержки и др.

Методика содержит 25 утверждений/пунктов. 
Количество альтернатив ответов – три: «да» – 
2 балла; «не знаю» – 1 балл; «нет» – 0 баллов. Ре-
бенок должен выразить свое согласие/несогласие 
со списком утверждений, относящихся к описа-
нию «настоящего друга». Примеры утверждений: 
настоящий друг – «искренен в общении»; «первым 
прощает ошибки друга»; «добровольно помогает 
в случае необходимости»; «не завидует другу»; 
«защищает друга в его отсутствие» и др.

Для этой методики мы посчитали α-Кронбаха 
(α = 0,933), она свидетельствует о высокой на-
дежности-согласованности. Был также проведен 
анализ дискриминативности пунктов методики, 

который показал, что все вопросы обладают до-
статочно высокой дискриминативностью (табл. 2). 

Результаты и их обсуждение 
Был проведен анализ нормальности распреде-

ления. Выявлено, что распределение достоверно 
отличается от нормального (табл. 3).

Корреляционный анализ
Использовался непараметрический критерий – 

коэффициент корреляции Спирмана. Результаты 
корреляционного анализа показали отсутствие 
связи между показателями креативности и когни-
тивного аспекта моральных способностей, ассо-
циируемого с представлениями о нравственном 
поведении у детей младшего школьного возрас-
та (табл. 4).

Был проведен анализ соотношения отдельных 
параметров креативности с показателями методик, 
отражающих представления детей о нравственном 
поведении, который также показал отсутствие свя-
зи между креативностью и показателями когни-
тивного аспекта моральных способностей у детей 
младшего школьного возраста (табл. 5).

Был проведен анализ половых различий, ко-
торый показал, что различий между мальчиками 
и девочками по показателям креативности и мо-
ральных способностей (когнитивный аспект) у де-
тей младшего школьного возраста нет (табл. 6).

Полученные в нашем исследовании результаты 
свидетельствуют о том, что показатели креатив-
ности и моральных способностей (когнитивный 
аспект) у младших школьников не связаны. Эти 
данные не согласуются с исследованиями, в кото-
рых выявлена взаимосвязь креативности и нрав-
ственного развития у детей [Шафикова; Алфее-
ва]. Отметим важные отличия этих исследований 

Таблица 3 
Нормальность распределения (критерий Колмогорова – Смирнова)

Показатели Тест Э. Торренса Методика  
«Что такое хорошо»

Методика
«Настоящий друг»

Параметры нормально-
го распределения

Среднее значение 47,315 9,785 29,792

Среднеквадратичная отклонения 7,958 3,488 10,766

Наибольшие экстре-
мальные расхождения

Абсолютная 0,094 0,099 0,095

Положительные 0,060 0,089 0,082

Отрицательные –0,094 –0,099 –0,095

Статистика критерия 0,094 0,099 0,095

Асимптотическая значимость 0,007 0,003 0,006

N 130 130 130

Таблица 4 
Корреляционный анализ показателей по тесту Э. Торренса и методикам,  

оценивающим представления детей о нравственном поведении
Показатели Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» Методика «Настоящий друг»

Тест Э. Торренса

r Спирмана 0,081 0,037

p-значение* 0,361 0,675

N 130 130

Примечание: * – p < 0,05.
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от нашего: 1) их участники относились к другим 
возрастным категориями – подростки [Шафикова] 
и дошкольники [Алфеева]; 2) установление связи 
креативности и нравственного развития у детей 
стало возможным благодаря целенаправленному 
формирующему воздействию со стороны взрос-
лых. Так, в исследовании Е.В. Алфеевой изучалась 
связь креативности и особенностей личностно-
го развития детей дошкольного возраста 4–7 лет 
(Я-концепция, самооценка, эмпатия и личностная 
рефлексия, понимание других и прогнозирование 
отношения к себе и др.). Эти личностные особен-
ности имеют отношение и к нравственной сфере. 
В результате проведенного ею экспериментального 
исследования с использованием специальной раз-
вивающей программы было установлено, что у де-
тей из экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной группой уровень личностного раз-
вития значительно возрос; в экспериментальной 
группе увеличилось количество детей с высоким 
уровнем творческого мышления, а в контрольной 
группе процент детей, демонстрирующих высокую 
креативность, не изменился. Автор приходит к вы-
воду, что проведенная развивающая программа, 
направленная на формирование Я-концепции ре-
бенка дошкольного возраста, влияет и на развитие 
креативности: «развитие ‟Я-концепции” ребенка 

дошкольного возраста ведет к общему развитию 
творческого потенциала в целом. Причем наиболь-
ший эффект от обучения по программе проявляет-
ся в старшем дошкольном возрасте (5–7 лет)» [Ал-
феева: 19].

Полученные нами результаты – отсутствие свя-
зи показателей креативности и моральных способ-
ностей, сопряженных с нравственными представ-
лениями у детей младшего школьного возраста, 
можно попытаться объяснить особенностями этого 
возрастного периода. 

Именно специфика возраста 7–9 лет может 
стать объяснением того, что креативность и мо-
ральные способности (когнитивный аспект) как 
представления о нравственном поведении у детей 
выделились в отдельные, не связанные конструк-
ты. Указанный возраст сопряжен с важным жиз-
ненным рубежом: расставание детей со свободой 
дошкольного существования и столкновение с но-
вой ситуацией – строгой системой норм и правил 
социального взаимодействия. Младший школьный 
возраст, связанный со сменой социальной пози-
ции ребенка, обусловливает разделение его бытия 
на две сферы: 1) дошкольная и отчасти внешколь-
ная, видимо, бессознательно ассоциируемая им со 
свободой и возможностью творчества (показате-
ли креативности) и 2) школьная, сопряженная со 

Таблица 5
Корреляционный анализ показателей отдельных параметров теста Э. Торренса  

и методик, оценивающих представления детей о нравственном поведении

Показатели Оригиналь-
ность

Разработан-
ность

Замыка-
ние

Методика «Что 
такое хорошо»

Методика  
«Настоящий друг»

Беглость

r Спирмана 0,759** 0,557** 0,538** 0,088 0,007

p-значение* 0,000 0,000 0,000 0,318 0,934

N 130 130 130 130 130

Оригинальность

r Спирмана 0,633** 0,589** 0,135 –0,013

p-значение –0,000 0,000 0,127 0,879

N 130 130 130 130

Разработанность

r Спирмана 0,453** –0,015 0,100

p-значение 0,000 0,868 0,259

N 130 130 130

Замыкание

r Спирмана 0,106 0,049

p-значение 0,232 0,580

N 130 130

Примечание: * – корреляция значима на уровне p < 0,01.

Таблица 6
Различия между мальчиками и девочками  

по показателям креативности и нравственных качеств

Показатели
Средние значения

U-критерий  
Манна – Уитни p-значения*Мальчики

71 чел.
Девочки
59 чел.

1. Методика Э. Торренса 47,27 47,37 2045 0,817

2. Методика «Что такое хорошо» 9,55 10,07 1912,5 0,393

3. Методика «Настоящий друг» 30,41 29,05 1939 0,467

 Примечание: * – p < 0,05.

Креативность и моральные способности
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строгими правилами поведения, включая и нрав-
ственные нормы (показатели когнитивного аспекта 
моральных способностей).

Возраст 7–8 лет является переломным, он свя-
зан с переходом от эгоцентрической позиции к объ-
ективной (Ж. Пиаже) и с процессом социализации, 
которая, согласно Пиаже, ориентирована на адап-
тацию к социальной среде благодаря разделению 
и координации собственной точки зрения и точки 
зрения других людей, что возникает на определен-
ном уровне развития ребенка [Пиаже]. В этом же 
возрасте исследователи констатируют опосреду-
ющее процесс социализации наличие достаточно 
сформированных внутренних структур, внутрен-
них моделей психического, «когда возможность 
понимать не только «свое» психическое, но и пси-
хическое «другого», возможность сопоставлять 
модели принципиально изменяют способность ре-
бенка понимать и принимать порядок социально-
го устройства, отвечать иным, отличным от своих 
требованиям» [Сергиенко].

Заключение 
Моральные способности охватывают не только 

представления о нравственном поведении, кото-
рые рассматривались в данном исследовании, но 
и убеждения, связанные с мировоззрением, нрав-
ственные чувства, касающиеся действенной про-
дуктивной эмпатии; а также реальное нравствен-
ное поведение, в основе которого лежат моральные 
принципы, ценности и жизненные смыслы.

Моральные способности включают способ-
ность выразить свою нравственную позицию 
в словах и действии. Все эти компоненты мораль-
ных способностей во многом обусловлены опытом 
социального взаимодействия, когнитивным и лич-
ностным развитием, зависимым от возраста.

В младшем школьном возрасте активное фор-
мирование моральных способностей только на-
чинается. Полученные нами результаты – от-
сутствие связи между показателями моральных 
представлений у детей, ассоциируемых с мораль-
ными способностями, и показателями креативно-
сти – можно объяснить тем, что, видимо, у детей 
этого возраста процесс формирования моральных 
способностей, сопряженный с усвоением стро-
гих норм социального взаимодействия, приводит 
к тому, что представления о нравственном пове-
дении соотносятся с нормативными действия-
ми по правилам. Творчество же имеет отноше-
ние к действиям не по правилам, к изобретению 
собственных правил, созданию нового, необыч-
ного, ненормативного, нестандартного, что и мо-
жет приводить ребенка к разделению творческой 
и моральной сфер. Объяснение этому разделению 
можно также найти в исследованиях Ж. Пиаже, ко-
торый пишет о том, что дети 7–8 лет живут в двух 
разнородных действительностях: 1) мир игры; 
2) мир наблюдения. Ребенок этого возраста «знает 

две плоскости, или две действительности: реаль-
ность игры и реальность наблюдения, но они сто-
ят рядом, соположены, а не подчинены друг другу, 
так что, когда он находится перед одной, она ему 
представляется единственно верной, а о другой он 
забывает» [Пиаже: 383].

Таким образом, полученные нами результа-
ты – отсутствие связи показателей креативности 
и моральных способностей, имеющих отноше-
ние к нравственным представлениям у младших 
школьников, могут объясняться возрастными осо-
бенностями.

Можно предположить, что дети 7–9 лет вслед-
ствие возрастных ограничений (еще не достаточ-
ного уровня развития когнитивной и личностной 
сфер) не имеют возможности самостоятельно, без 
специальной помощи взрослого ассоциировать мо-
ральные способности с творческим мышлением, 
но это уже гипотеза следующего исследования.
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Принятие себя выступает предметом на-
учных психологических, философских 
исследований с начала 60-х гг. XX в. 

Феномен самопринятия в отечественной психоло-
гии рассматривается в контексте самоотношения, 
в рамках позитивного отношения к себе (В.В. Сто-
лин, С.Р. Пантеев, Н.К. Радина), как признание 
себя и уважение себя как личности (С.Л. Братчен-
ко, М.Р. Миронова), как признание права на суще-
ствование всех аспектов собственной личности 
и личности в целом [Маралов: 55].

Самопринятие определяется психологами как 
базовая интегральная характеристика личности, 
обеспечивающая ее целостность и устойчивость, 
которая будет способствовать внутреннему комфор-
ту личности, позитивному самоощущению, приня-
тию других (С.М. Рогожникова, Е.П. Киселева).

Вместе с тем наличие определенных противо-
речий, парадоксов, с которыми сталкиваются пси-
хологи в процессе исследований феномена само-
принятия, актуализирует изучение самопринятия в 
русле субъектного подхода.

В эпицентре интереса современного психо-
логического познания остаются проблемы, свя-
занные с изучением особого вида активности 
личности – «субъектной активности» (К.А. Абуль-
ханова-Славская, В.А. Брушлинский, О.А. Коноп-
кин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий), которая 
проявляется в феноменах, обозначенных поняти-
ями «само-»: саморазвитие и самоинтеграция, са-
мосознание и самосовершенствование, саморегу-
ляция, самодвижение и т. д.

Феномен самопринятия А.Б. Орлов, В.Г. Ма-
ралов, С.М. Колкова определяют как активное от-
ношение человека к самому себе в организации 
и регуляции жизнедеятельности, которое помогает 
перейти от самопознания к самосовершенствова-
нию, что позволяет рассматривать самопринятие 
как характеристику, связанную с субъектной ак-
тивностью. Вместе с тем в современном обществе 
достаточно часто можно услышать такие популяр-
ные высказывания, как «прими меня таким, какой 
я есть», «я такой, какой есть и другим не буду», 
«я не изменюсь», «это моя суть, природа». И здесь 
мы сталкиваемся с одним из парадоксов понимания 
самопринятия в жизнедеятельности конкретного 
человека – логическое содержание этих высказы-
ваний говорит, что личность остановилась в своем 
развитии, отсутствует стремление к самодвиже-
нию, самосовершенствованию. Положенный в суть 
высказываний тезис о симпатии по отношению 
к себе принимает инфантильный и эгоцентричный 
характер. В этом случае феномен самопринятия 
приобретает явно негативную смысловую окраску 
и представляется как противоположность разви-
тию. Активность человека сводится к минимуму, 
личность, выбирающая такую стратегию само-
принятия, начинает подвергаться деформации, что 

в итоге приводит к стагнации личности, где начи-
нается «путь к душевной опустошенности, к ниги-
лизму, к нравственному скептицизму, к цинизму, 
к моральному разложению» [Рубинштейн: 90]. 
Таким образом, во внутриличностной организации 
индивида происходит регресс феномена самопри-
нятия, «оставаясь личностью, она перестает быть 
субъектом в силу своей “неподлинностиˮ». [Абуль-
ханова: 43].

С точки зрения концепции актуалгенеза лично-
сти А.Б. Орлова, феномен самопринятия соотно-
сится с подлинным самоотождествлением, которое 
связано с отказом от личностных самоопределе-
ний, с постоянной внутренней работой по самоис-
следованию, со стремлением разобраться в много-
образии субличностей – именно такую личность 
он признает полноценно функционирующей. 

Самопринятие запускает механизмы по само-
регулированию, способствует дальнейшему само-
утверждению, самосовершенствованию и самоак-
туализации личности, что противоречит скрытому 
смыслу популярных жизненных тезисов, распро-
страненных в общественном сознании и являю-
щихся негативными установками, блокирующими 
активность личности. 

Парадоксально понимание феномена самопри-
нятия преимущественно в рамках позитивного 
отношения к себе и положительного смысла «я». 
При таком понимании феномена самопринятия 
подразумевается, что личность принимает только 
импонирующие ей качества. Осознание особен-
ностей, которые имеют негативную эмоциональ-
ную окраску, избегаются или блокируются, при 
этом личность может ступить на путь идеализации 
образа своего «я», что отрицательно скажется на 
дальнейшем ее развитии, и именно тогда феномен 
самопринятия может перерастать в снобизм и са-
модовольство [Маралов: 16]. С.В. Яремчук в своих 
исследованиях акцентирует внимание на парадок-
сальном отношении человека к себе, некоторые 
свои особенности личность оценивает на высоком 
уровне, другие отвергает или подвергает критике, 
какие-то аспекты «себя» могут приниматься лично-
стью как позитивно, так и негативно. Она выделяет 
пять типов отношения к себе, при этом ни в одной 
группе не обнаружено выраженного позитивного 
отношения по всем предлагаемым аспектам (все-
го задавалось 20 таких аспектов: «мой характер», 
«мое отношение к работе/учебе», «мое отношение 
к себе», «мое отношение к вещам», «мое внутрен-
нее состояние» и т. д.). То есть феномен самопри-
нятия связан не столько с позитивным отношением 
к себе, сколько с критичной оценкой себя, своих 
возможностей, с принятием всего внутренне-
го мира со всеми его «плюсами» и «минусами». 
Принимать себя – значит относиться к себе как 
к личности, достойной уважения (С.Л. Братченко, 
М.Р. Миронова). Личность, уважающая себя, спо-
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собна честно отнестись к своим недостаткам, но 
при этом осознание различных своих свойств и ка-
честв является затруднительным в силу различных 
обстоятельств, это и действие бессознательных 
механизмов, стратегий избегания и недостаточно 
развитого уровня рефлексии. Самопринятие как 
характеристика, связанная с субъектной активно-
стью, направлена на самоосознание и дальнейшую 
инициацию саморазвития. Оставаться доступным 
для переживаемого опыта, без попыток ограни-
чения негативного и продления положительного 
опыта, анализировать свои сильные и слабые ка-
чества, признавать в себе разные по модальности 
свойства – основа для дальнейшего самосовершен-
ствования, самоактуализации личности.

Следующим парадоксом феномена самоприня-
тия является дифференциация данного феномена 
на условное и безусловное (С.М. Колкова, Е.П. Ки-
селева). Безусловное самопринятие, по мнению 
С.М. Колковой и Е.П. Киселевой, характеризуется 
принятием себя в целом (целостность личности), 
осознанием личностью своих истинных состоя-
ний (тела, эмоций, чувств). Условное самоприня-
тие характеризуется неприятием или неумением 
осознавать свои истинные эмоциональные состо-
яния, чувства, мотивы, наличием защитных форм 
реагирования. Разработана модель развития без-
условного позитивного самопринятия, выявлено, 
что развитие безусловного самопринятия осущест-
вляется как переход от компонентов условного 
самопринятия [Колкова: 8]. При этом в научной 
литературе отсутствуют четкие дефиниции этих 
понятий, а дифференциация самопринятия в ре-
альных условиях у конкретной личности вызыва-
ет определенные затруднения. Демонстрируемый 
личностью высокий уровень самопринятия может 
быть связан и с позитивным отношением к себе, 
и с включением защитных механизмов, отража-
ющих определенные жизненные или социальные 
установки и искажающих результаты исследова-
ний. В практической деятельности дифференциро-
вать безусловное или условное самопринятие воз-
можно при опосредованном исследовании других 
особенностей личности, анализируя разные уров-
ни реализации «принятия» в системе отношений 
личности: принятие субъектом мира и субъекта 
миром – в бытийно-онтологическом плане; приня-
тие субъектом других и субъекта другими – в со-
циально-коммуникативном плане, принятие субъ-
ектом самого себя в личностном плане [Антонова: 
6]. В своем становлении как субъектной характе-
ристики феномен самопринятия видоизменяется, 
возникает вариативность внутреннего наполнения 
данного свойства, когда из условного самоприня-
тия возникает безусловное, когда из субъективно-
го качества выстраивается субъектное. С позиции 
субъектного подхода безусловное самопринятие 
возможно определить как феномен, связанный 

с активиза цией процессов самопознания, обеспе-
чивающий не только целостность и устойчивость 
личности, но и инициирующий субъектную ак-
тивность личности для ее дальнейшего саморас-
крытия, саморазвития, самоактуализации. Вместе 
с тем разрешение обозначенных проблемных мо-
ментов («парадоксов») в понимании самопринятия 
требует дополнительных исследований с позиции 
субъектного подхода. 
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В современном мире происходят дина-
мические изменения межличностных 
отношений. С развитием технологий 

физические границы общения и взаимодействия 
стали во многих случаях условны. Для современ-
ного человека выстраивание межличностных отно-
шений приобрело новый контекст, где расстояние 
не является связующим фактором между людьми. 
Такие изменения спровоцировали возникновение 
новых психологических феноменов, что создало 
необходимость теоретических и эмпирических ис-
следований.

Так, например, появились новые виды поведен-
ческой зависимости (зависимость от социальных 
сетей, интернет-зависимость, зависимость от мо-
бильного телефона, межличностная зависимость, 
зависимость от компьютерных игр и др.). Феномен 
зависимого поведения рассматривается в контексте 
неблагополучия личности, который сопряжен с со-
циальной дезадаптацией и нарушением социально-
го взаимодействия. Проблема химической зависи-
мости традиционно рассматривается в клинической 
психологии и психиатрии, изучается как патология 
личности и требует амбулаторного лечения. Но воз-
никновение и развитие поведенческих аддикций 
лежит в контексте социального взаимодействия 
и межличностных отношений. Стоит отметить, что, 
несмотря на этот факт, изучение поведенческих ад-
дикций началось традиционно в клинической пси-
хологии, а в социальной психологии исследования 
фрагментарны и неполны. Такая позиция создает 
трудности в разработке психокоррекционных про-
грамм и технологий, направленных на профилакти-
ку поведенческих аддикций.

Важно отметить, что изучение феномена меж-
личностной зависимости может стать основой для 
дифференциации патологии и нормы для других 
поведенческих зависимостей. Межличностная 
зависимость определяется как сложный социаль-
но-психологический феномен, сопряженный с ка-
чеством близких отношений. Межличностная за-
висимость является поведенческим компонентом 
в структуре близких отношений и представляет со-
бой особый вид социального поведения личности, 
направленного на установление и поддержание 
устойчивого типа межличностных связей – общно-
сти, односторонней или взаимной зависимости, от-
чужденности – человека с другими людьми. Наи-
больший вклад в формирование типа зависимости 
вносит когнитивный компонент – это представле-
ния человека о себе и о другом.

Межличностная зависимость в близких отно-
шениях может быть представлена как норматив-
ный – здоровая зависимость, так и ненорматив-
ный феномен. Здоровая зависимость – это зрелая, 
активная форма социального поведения субъектов 
близких отношений, ориентированного на получе-
ние эмоциональной, когнитивной, поведенческий 

поддержки. Ее категориальными признаками явля-
ются контекстуальная гибкость, избирательность 
объекта поддержки, симметричность (взаимность) 
зависимости в близких отношениях. 

Ненормативная (нездоровая) зависимость пред-
ставлена двумя типами: деструктивная сверхзави-
симость и дисфункциональное отделение. 

Деструктивная сверхзависимость – социальное 
поведение, основанное на ригидном, манипулятив-
ном, невзаимном стремлении к получению помо-
щи и поддержки на фоне постоянного ощущения 
себя бессильной и несамостоятельной личностью, 
независимо от конкретной ситуации. Её категори-
альными признаками являются контекстуальная 
ригидность (ориентация на получение помощи 
и поддержки вне зависимости от контекста), не-
симметричность (односторонность).

Дисфункциональное отделение – социальное 
поведение, характеризующееся неспособностью 
или нежеланием развивать социальные связи 
и участвовать в адаптивных поведенческих отно-
шениях, а также использовать подходящее для си-
туации аффилиативное поведение. Её категори-
альными признаками являются контекстуальная 
ригидность, дефицитарность поведенческих пат-
тернов для выстраивания близких отношений [Ка-
менский: 87].

Возникновение и развитие межличностной за-
висимости происходит в близких межличностных 
отношениях. Важно подчеркнуть, что межлич-
ностная зависимость, как правило, рассматрива-
ется в контексте близких партнерских отношений, 
но ее можно встретить в детско-родительских, дру-
жеских, производственных отношениях (руково-
дитель – подчиненный), в диаде учитель – ученик, 
психолог – клиент и т. д. В каждом виде отношений 
феномен межличностной зависимости будет обла-
дать уникальной спецификой [Скворцова, Шум-
ский: 52].

Изучение межличностной зависимости в кон-
тексте любовных отношений в последние годы 
в психологической науке имеет интенсивную ди-
намику. Одним из важных направлений исследо-
ваний является соотнесение и дифференциация 
таких феноменов, как привязанность, межлич-
ностная зависимость, любовная зависимость. Идет 
активная разработка методов и методик, направ-
ленных на профилактику ненормативных типов 
межличностной зависимости в партнерских отно-
шениях. Однако стоит отметить, что межличност-
ная зависимость фрагментарно изучена в контек-
сте дружеских отношений как важной категории 
близких отношений.

Феномен дружбы в социальной психологии рас-
сматривается с различных теоретических позиций 
разных авторов (О.В. Грива, Р. Близнер и Г. Адамс, 
В. Буковски, А.Ф. Ньюкомб и У.В. Хартуп): «Тра-
диционно дружба – отношения, складывающиеся 
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между близкими людьми и основанные на духов-
ной общности, взаимной привязанности и общих 
интересах. В психологии проводится различение 
дружбы как морального чувства и специфического 
рода взаимоотношений»1. Исходя из феноменоло-
гии дружеских отношений становится очевидным, 
что этот феномен напрямую связан с благополу-
чием личности. В социальной психологии друже-
ские отношения рассматриваются как особая часть 
близких межличностных отношений, а также как 
уровень аттракции.

Дружба – это диадические отношения: они 
включают в себя серию взаимодействий между 
двумя людьми, известными друг другу. Дружба 
подразумевает взаимную аффективную или эмо-
циональную связь. Другими словами, дружба 
признается обоими участниками отношений и ха-
рактеризуется узами взаимной привязанности. 
Эти отношения добровольны: «Дружба – одна из 
наименее предписанных категорий близких отно-
шений, без формальных обязанностей или юриди-
ческих обязательств друг перед другом. Дружба 
обычно носит равноправный характер, в отличие 
от родительско-детских отношений; например, 
каждый человек в дружбе имеет примерно одина-
ковую значимость или авторитет в отношениях. 
Дружеские отношения подразумевают совместное 
участие в совместной деятельности. Фактически 
одна из основных целей и мотивов дружбы – это 
выстраивание конструктивного взаимодействия, 
в основе которого лежит обмен опытом, чувства-
ми и деятельностью. Кроме того, дружба между 
подростками и взрослыми часто отвечает другим 
социально-эмоциональным функциям, например 
служит источником поддержки и предоставляет 
возможности для самораскрытия и близости»2.

В каждом виде отношений феномен межлич-
ностной зависимости будет обладать уникальной 
спецификой, в том числе и в дружеских отноше-
ниях. Изучение межличностной зависимости как 
поведенческого компонента близких отношений 
в контексте дружеских отношений позволит допол-
нить научное знание в этой области и разработать 
психокоррекционные программы, направленные 
на профилактику ненормативных типов межлич-
ностной зависимости в дружбе.

Дружеские отношения основаны на духовной 
общности, взаимной привязанности и общих ин-
тересах. Дружба как феномен возникает на ранних 
этапах развития личности. Фундаментальные цен-
ности могут влиять на качество близких дружеских 
отношений и являться значимым фактором для 
формирования типа межличностной зависимости.

По мнению А. Лэнгле, «цель личности заклю-
чается в «утверждении жизни», а именно приня-
тии фундаментальных условий жизни «с внутрен-
ним согласием», которое означает внутреннее «да» 
в отношении того, что человек делает или чему 

дает быть, в том числе и близким межличностным 
отношениям». Внутреннее согласие соотносится 
как с тем, что внутри «я», так и с внешним «мир». 
Эта позиция актуализирует личность в собствен-
ном мире и в отношениях вовне [Лэнгле: 14].

А. Лэнгле указывает, что «формирование вну-
треннего согласия личности с собой и Миром осно-
вывается на четырех фундаментальных условиях 
(фундаментальных мотивациях), которые связаны 
с отношением и взаимодействием: в принятии ре-
альности, в обращении к отношениям и ценностям 
в мире, в уважении индивидуальности (как своей, 
так и других), в согласовании со смыслом, с тем, 
что должно быть».

Содержание фундаментальных условий можно 
описать простыми словами – это является крите-
рием близости к Миру, так как они актуальны для 
любого, даже не имеющего образования, человека 
и должны быть ему доступны и ясны [Лэнгле: 14]. 

Основа фундаментальных ценностей соотно-
сится с описанием нормативного типа (здоровая 
зависимость) межличностной зависимости Р. Борн-
штейна, который указывает, что в основе поведения 
субъекта здоровой зависимости лежит готовность 
к принятию и получению помощи, которое связа-
но с осознанием собственных границ и желанием 
выстраивать конструктивные взаимоотношения 
с другими людьми. Такое поведение становится воз-
можным только в условиях исполненных фундамен-
тальных условий [Robert F. Bornstein: 26].

А. Лэнгле в разработке теории фундаменталь-
ных мотиваций опирался на исследования потреб-
ностей личности С. Эпштейна, который считал, 
что «на основе анализа исследований в области 
психологии личности лежат четыре вида базисных 
потребностей человека, в основе которых находят-
ся – стремление к удовольствию, желание обрести 
связную и стабильную концепцию окружающего 
мира, потребность в привязанности и чувство са-
моуважения» [Epstein S.: 7].

Из этого следует, что в основе выстраивания 
близких отношений лежат фундаментальные цен-
ности личности, что может когнитивно, эмоци-
онально и поведенчески влиять на качество этих 
отношений.

Лэнгле описывает четыре фундаментальных 
мотивации, содержание которых составляют осно-
ву жизнедеятельности человека – отношений с со-
бой и с другими.

Содержание первой фундаментальной мотива-
ции заключается в трех базовых аспектах: опора, 
защищенность, пространство. Все это дает чув-
ство: «несмотря ни на что, что-то держит меня 
в мире». Это приводит к развитию доверия к миру 
и придает необходимое мужество для жизни. На ос-
нове опыта доверия в отношениях с другими людь-
ми возникает базовое доверие. Сумма всех опытов 
доверия, включающая помимо аспекта отношений 
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между людьми и доверие к себе и к устойчивости 
мира, – это фундаментальное доверие. Оно покоит-
ся на восприятии глубокого чувства: «есть нечто, 
что удерживает меня в мире» [Лэнгле: 18].

Достаточность или дефицитарность первой фун-
даментальной мотивации имеет два последствия:

1. Если эти предпосылки обеспечены, человек 
чувствует себя устойчиво в мире, и это приносит 
ему покой, прочность, доверие и чувство, что он 
«может быть» и может активно участвовать в разви-
тии этой собственной способности «быть-в-мире».

2. Если это не удается, то возникают психодина-
мические и копинговые (защитные) реакции: избе-
гание (бегство), активизм (борьба), агрессия (раз-
рушительная ненависть) и рефлекс мнимой смерти 
(паралич, оцепенение). 

Стоит отметить, что в исследованиях влияния 
копинг-стратегий на тип межличностной зависи-
мости копинг, ориентированный на эмоции, и ко-
пинг, ориентированный на избегание, являются 
значимым фактором ненормативной межличност-
ной зависимости.

Содержание второй фундаментальной моти-
вации заключается в трех базовых аспектах: со-
отнесенность, время, близость. Эти три условия 
создают основу для взаимодействия с собой или 
Миром – для того, чтобы взаимодействовать с со-
бой или чтобы получить, принять и сохранить 
взаимодействие с другими. Обращение к себе 
или к другим – это та активность, через которую 
пространство собственного бытия наполняется 
чувствами. Через (активное или пассивное) об-
ращение, через направленность на что-то человек 
приобретает чувство, что он действительно живет. 
Приводится в движение жизнь из самой глубины 
собственного «я». Каждое отдельное переживание 
жизни включает в себя информацию о ценности 
жизни как таковой [Лэнгле: 21]. 

Достаточность или дефицитарность второй 
фундаментальной мотивации имеет два послед-
ствия [Лэнгле: 21]:

1. Если эти предпосылки обеспечены, вторая 
фундаментальная мотивация является основой 
для фундаментальной позиции к жизни. В каждом 
переживании имеется эта фундаментальная цен-
ность, она окрашивает эмоции и аффекты и пред-
ставляет собой фон для того, что человек может 
воспринимать как ценность.

2. Если отсутствуют предпосылки для того, 
чтобы обратиться или смочь пережить обращение, 
то это приводит к спонтанным защитным реакци-
ям, которые в аспекте второй фундаментальной 
мотивации, прежде всего, состоят в отступлении 
и эмоциональном «уходе»; однако могут возник-
нуть активизмы, такие как погоня за успехом, су-
етливое ухаживание.

В содержании второй фундаментальной моти-
вации прослеживаются категориальные признаки 

типов межличностной зависимости (готовность 
к взаимодействию с другими, эмоциональный 
«уход», суетливое ухаживание и т. д.).

А. Лэнгле также выделяет третью и четвертую 
фундаментальные мотивации, где третья фун-
даментальная мотивация характеризуется тремя 
аспектами: справедливое отношение, уважитель-
ное внимание, признание. Эти три условия соз-
дают основу для развития внутренней структуры, 
идентичности, аутентичности и этики, но также 
дефицитарность третьей фундаментальной мо-
тивации может способствовать формированию 
чувств опасности, уязвимости, ранимости и чувств 
отвергнутости и изоляции [Лэнгле: 23].

Четвертая фундаментальная мотивация харак-
теризуется тремя аспектами: возможности для 
деятельности, включенность во взаимосвязи, цен-
ность в будущем. Эти три аспекта создают основу 
для появления условного смысла жизни, где смысл 
рассматривается как установка личности на вы-
страивание отношений с собой и другими людьми. 
Лэнгли отмечает, что «благодаря этому человек мо-
жет пережить исполнение, отдавая себя и при этом 
чувствуя себя хорошо в более широком контексте, 
чем его собственная жизнь. В конечном итоге это 
может привести к чувству: “Я хорошо устроен 
в жизниˮ». Дефицитарность четвертой фундамен-
тальной мотивации может приводить к возникно-
вению пустоты и защитных реакций: жизнь «на-
черно» (не всерьез, в позиции ожидания настоящей 
жизни) как форма реакции ухода, «искусственное 
конструирование смысла через идеализацию, фа-
натизм и оголтелое стремление к цели как формы 
активности, цинизм и сарказм как формы агрес-
сии» [Лэнгле: 25].

Третья и четвертая фундаментальные мотивации 
своим содержанием соотносятся с феноменом меж-
личностной зависимости, в частности, в аспектах 
особого отношения к себе и отношения к другому.

Исходя из содержания фундаментальных цен-
ностей через призму четырех фундаментальных 
мотиваций, встает вопрос о влиянии специфики 
фундаментальных ценностей на типы межлич-
ностной зависимости.

Цель данного исследования – изучить специфи-
ческое влияние фундаментальных мотиваций на 
нормативные и ненормативные типы межличност-
ной зависимости в дружеских отношениях.

Дизайн исследования. Выборку составили 
однополые диады в количестве 64 человек, из 
них 13 мужских пар и 19 женских, находящихся 
в дружеских отношениях. Возраст испытуемых 
составил от 18 до 25 лет (x = 20,25, ó = 3,17). Вы-
борка была разделена на 3 эмпирические груп-
пы: мужчины и женщины со здоровой зависимо-
стью (40,63 %, n = 26 чел.); мужчины и женщины 
с деструктивной сверхзависимостью (31,25 %, 
n = 20 чел.); мужчины и женщины с дисфункцио-
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нальным отделением (28,13 %, n = 18 чел.). Выбор-
ки формировались посредством дисперсионного 
анализа и результатов обработки методики «Тест 
профиля отношений» Р. Борнштейна в адаптации 
О.П. Макушиной (2005).

Исследование проведено в рамках номотети-
ческого подхода. Методический комплекс: «Тест 
профиля отношений» Р. Борнштейна в адаптации 
О.П. Макушиной (2005), оригинальная русскоя-
зычная версия теста экзистенциальных мотиваций 
(Test of Existential Motivations) [Шумский, Осин, 
Лупандина, Уколова 2016]. Математическая обра-
ботка полученных данных проводилась с помощью 
программы SPSS версии 22.0 дисперсионного ана-
лиза, корреляционного анализа Пирсона, линейно-
го регрессионного анализа.

На первом этапе исследования мы выявили вза-
имосвязь типов межличностной зависимости и эк-
зистенциональных мотиваций.

Из результатов корреляционного анализа следу-
ет, что группа с деструктивной сверхзависимостью 
имеет обратную связь с такими шкалами экзистен-
циональных мотиваций, как опора (r = –0,307 при 
р = 0,05), защищенность (r = –0,358 при р = 0,01), 
пространство (r = –0,476 при р = 0,01), первая фун-
даментальная мотивация (r = –0,488 при р = 0,01), 
время (r = –0,406 при р = 0,01), вторая фундаменталь-
ная мотивация (r = –0,338 при р = 0,01), справедли-
вое отношение (r = –0,355 при р = 0,01), признание 
ценности (r = –0,422 при р = 0,01), третья  фундамен-
тальная мотивация (r = –0,400 при р = 0,01), вклю-
ченность во взаимосвязи (r = –0,361 при р = 0,01), 
поле деятельности (r = –0,356 при р = 0,01), цен-
ность в будущем (r = –0,501 при р = 0,01), четвер-
тая фундаментальная мотивация (r = –0,466 при 
р = 0,01). Группа с дисфункциональным отделени-
ем имеет обратную связь с такой шкалой экзистен-
циальных мотиваций, как близость (r = –0,266 при 
р = 0,05). Группа со склонностью к здоровой за-
висимости имеет прямую связь с такими шкалами 
экзистенциональных мотиваций, как первая фун-
даментальная мотивация (r = 0,279 при р = 0,05), 
соотнесенность (r = 0,480 при р = 0,01), вторая фун-
даментальная мотивация (r = 0,368 при р = 0,01), 
признание ценности (r = 0,246 при р = 0,05), вклю-
ченность во взаимосвязи (r = 0,290 при р = 0,05), 
поле деятельности (r = 0,260 при р = 0,05), ценность 
в будущем (r = 0,281 при р = 0,05), четвертая фун-
даментальная мотивация (r = 0,316 при р = 0,05).

Такие результаты можно объяснить исходя 
из феноменологии фундаментальных ценностей, 
представленных четырьмя фундаментальными 
мотивациями и их аспектами. Ненормативные 
типы межличностной зависимости (деструктивная 
сверхзависимость, дисфункциональное отделение) 
имеют обратную взаимосвязь со шкалами экзи-
стенциональных мотиваций, в то время как нор-
мативный тип межличностной зависимости (здо-

ровая зависимость) имеет прямую взаимосвязь. 
Исходя из концепции А. Лэнгле, базисом экзистен-
циальной мотивации является способность чело-
века принимать свободные решения, мотивация 
возникает в процессе диалогического обмена че-
ловека с миром. Поведение, характерное для субъ-
екта деструктивной сверхзависимости и субъекта 
дисфункционального отделения, осложняет или 
делает невозможным конструктивное взаимодей-
ствие с собой (когнитивный компонент – в основе 
типа зависимости лежит оценка себя) или с други-
ми (межличностная зависимость – поведенческий 
компонент близких отношений). 

Для субъекта с деструктивной сверхзависимо-
стью характерно восприятие себя беспомощной 
личностью и поиск иррациональной опоры в «я» 
другого, что противоречит высокому уровню раз-
вития фундаментальных мотиваций, для которых 
характерно принятие личностью собственного «я», 
собственной жизни и жизни других.

Для субъекта дисфункционального отделения 
характерна неспособность или нежелание разви-
вать социальные связи и участвовать в адаптивных 
поведенческих отношениях, а также сфокусиро-
ванность на собственном «я» и отстранение от 
Мира. Для второй фундаментальной мотивации 
и близости как одного из её аспектов характерно 
принятие и сохранение взаимодействия с другими. 
Последствия нарушения второй фундаментальной 
мотивации соотносятся с феноменологией дис-
функционального отделения, как ненормативного 
типа межличностной зависимости – эмоциональ-
ный «уход», погоня за успехом, что объясняет на-
личие взаимосвязи.

Для субъекта здоровой зависимости характерно 
ориентирование на получение эмоциональной, ког-
нитивной, поведенческий поддержки. Категориаль-
ными признаками являются контекстуальная гиб-
кость, избирательность объекта поддержки. Также 
субъект здоровой зависимости характеризуется 
согласованностью внутреннего «Я», готовностью 
поддерживать конструктивные взаимоотношения, 
реальным преставлением о собственных возмож-
ностях и возможностях других. Из этого следует, 
что феномен здоровой зависимости согласуется 
с содержанием фундаментальных мотиваций и их 
аспектами, для которых характерны четыре фун-
даментальных данности: возможности и условия 
мира; возможности и условия отношений; автоно-
мия и взаимодействие с собственным «я», широкий 
контекст будущего и систем взаимодействия.

Высокий уровень фундаментальных ценно-
стей через призму фундаментальных мотиваций 
согласуется и может способствовать развитию 
здоровой зависимости субъекта и сопутствующе-
му ей поведению.

На втором этапе исследования при помощи ли-
нейного регрессионного анализа было выявлено 
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влияние специфики фундаментальных ценностей 
на типы межличностной зависимости.

Из результатов следует, что предиктором де-
структивной сверхзависимости является шкала эк-
зистенциональных мотиваций (R = 0,53, R2 = 0,35 
при р ≤ 0,000), ценность в будущем (β = –0,38). 
Предиктором здоровой зависимости являются 
шкалы экзистенциональных мотиваций (R = 0,57, 
R2 = 0,33 при р ≤ 0,003), соотнесенность (β = 0,85) 
и ценность в будущем (β = 0,48). Предикторы дис-
функционального отделения среди экзистенцио-
нальных мотиваций выявлены не были.

Для шкалы экзистенциальной мотивации цен-
ность в будущем как одного из трех аспектов чет-
вертой фундаментальной мотивации характерно 
соотнесение собственного «я» личности с буду-
щим и с теми системами взаимосвязи, в которые он 
включен (семья, профессия, родина, дружеские от-
ношения и т. д.). Благодаря системам взаимосвязей 
жизнь приобретает значимость, ценность и ясный 
порядок, эти системы открывают человеку поле для 
деятельности, ставят перед ним задачи, позволяя 
непрерывно раскрываться, устремляясь к будуще-
му и к ценностям, которые предстоит в нем вопло-
тить. Амбивалентность результатов в предикации 
деструктивной сверхзависимости и здоровой зави-
симости по шкале ценность в будущем объясняет-
ся феноменологическим содержанием этих фено-
менов. Ценность в будущем возникает при условии 
согласованности и благополучия внутреннего «я» 
личности, готовности продолжать взаимодействие 
с опорой на собственные представления и на при-
нятие представлений других, готовности продол-
жать взаимодействие в изменяющемся Мире. По-
этому низкие показатели по этой шкале делают 
невозможными выполнение этих условий, и, как 
следствие, возникает склонность к деструктивной 
сверхзависимости, которая характеризуется непри-
нятием собственного «я», беспомощностью и фо-
кусировкой на в «я» других. Также страх потерять 
взаимодействие с объектом деструктивной сверх-
зависимости может быть производной от страха 
перед будущим и его неопределенностью.

С другой стороны, высокий уровень экзистен-
циональной мотивации, ценность в будущем вли-
яет на формирование здоровой зависимости, и это 
объяснимо с позиции феноменологии этого фено-
мена. Готовность к принятию изменений Мира, 
продолжению взаимодействия с другими (что вы-
ступает фактором межличностной аттракции, к ко-
торой относятся дружеские взаимоотношения), 
а также принятие собственного «я» и готовность 
к развитию – всё это может способствовать форми-
рованию здоровой зависимости в близких друже-
ских отношениях. 

Соотнесенность возникает из восприятия дру-
гого человека: он воспринимает меня и я – его. Его 
жизнь воздействует на собственное «я» личности 

таким образом, что возникает неизбежность со-
отнесения с ним. После того как личность видит 
другого, нельзя больше вести себя так, как будто 
этого взаимодействия не происходило. Восприя-
тие предполагает, что нельзя не иметь отношений. 
Человек обнаруживает себя в сети отношений, уже 
присутствующих в его жизни. Это объясняет, поче-
му шкала экзистенциальной мотивации соотнесен-
ность как аспект второй фундаментальной мотива-
ции является важным фактором для формирования 
здоровой зависимости, возникновение которой 
характерно для конструктивных близких взаи-
моотношений, в том числе и близких дружеских 
взаимоотношений. Соотнесенность способствует 
формированию принятия отношений с другими, 
готовностью выстраивать аффилиативные связи, 
готовностью принимать и оказывать поддержку.

Вывод: фундаментальные ценности влияют на 
межличностную зависимость в близких дружеских 
отношениях, и это влияние имеет свою специфику. 
Ценность в будущем как аспект четвертой фунда-
ментальной мотивации влияет на формирование 
деструктивной сверхзависимости (его низкие по-
казатели) и здоровой зависимости (его высокие 
показатели). Также соотнесенность как аспект 
второй фундаментальной мотивации является пре-
диктором здоровой зависимости. Таким образом, 
фундаментальные ценности лежат в основе фор-
мирования межличностной зависимости, её норма-
тивного (здоровая зависимость) и ненормативного 
(деструктивная сверхзависимость) типов. 

Полученные эмпирические данные дополня-
ют научные знания о феномене межличностной 
зависимости в контексте близких дружеских от-
ношений. Они могут быть использованы для даль-
нейших эмпирических исследований в области по-
веденческих зависимостей, а также для разработки 
методов и методик, направленных на профилакти-
ку ненормативных типов межличностной зависи-
мости, которые будут способствовать изменению 
поведения личности в отношении с собственным 
«я» и в отношении с другими людьми. Однако сто-
ит отметить, что проработка фундаментальных 
ценностей личности и, как следствие, профилак-
тика ненормативного типа межличностной зави-
симости может потребовать долгосрочной работы 
с субъектом ненормативной межличностной зави-
симости.

Примечания
1 Дружба // Студми: учебные материалы 
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2 Psychology. Developmental Psychology. 
Social Development. Friendship. Magazine Pro 
Theme on Genesis Framework Word Press. URL: 
http://psychology.iresearchnet.com/developmental-
psychology/social-development/friendship/

Влияние специфики фундаментальных ценностей на межличностную зависимость в дружеских отношениях
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С самых первых строк данной работы обо-
значим позицию, которая является фун-
даментом и отправной точкой всех на-

ших исследований. Этой позицией является идея 
Б.Д. Ананьева о целостности личности, которая 
строится на единстве биологических и социальных 
факторов, при этом взаимодействие биологическо-
го и социального начал в формировании личности 
проявляется не только в начале существования че-
ловека, но продолжается всю его жизнь. Биологи-
ческие факторы, которые по своей природе более 
консервативны и менее вариативны по сравнению 
с социальными, служат основой для формирова-
ния более устойчивых личностных особенностей, 
которые преломляются определённым образом 
в поведении, способах переживания человека, 
придают индивидуально-стилевую окраску прояв-
лениям социальных установок. Многочисленные 
исследования таких известных учёных, как К. Из-
ард, Ю.М. Губачёв, В.М. Теплов, В.Д. Небылицын, 
В.С. Мерлин, Э.А. Голубева, В.М. Русалов и др., 
свидетельствуют о том, что некоторые биохими-
ческие (например, адренало-норадреналиновый 
баланс) и физиологические (например, свойства 
нервной системы) характеристики тесно коррели-
руют с определёнными эмоциональными особен-
ностями человека (например, с эмоциональной 
устойчивостью и лабильностью, зависимостью от 
средовых воздействий). Не отрицая значимости 
социальных факторов, автор данной работы пыта-
ется обратить внимание на роль биологической де-
терминанты в формировании личности на приме-
ре изучения вклада ведущих тенденций развития 
личности и некоторых эмоциональных особенно-
стей в структуру мотивационных образований. На-
помним, что теория ведущих тенденций развития 
личности была предложена Л.Н. Собчик, в рамках 
этой теории постулируется наличие генотипиче-
ских врождённых тенденций, которые проявляют-
ся с первых дней существования человека как осо-
бенности его темперамента. Базовые, врождённые 
особенности взаимодействуют с влияющим на них 
окружением, в результате чего формируется харак-
тер. В структуре характера, согласно воззрениям 
Л.Н. Собчик, можно выделить такие подструкту-
ры личности, как эмоции, интеллект, мотивацию 
и особенности межличностного общения. Харак-
терологические особенности включаются в сфе-
ру интересов, социальной активности, морально-
нравственных устоев личности, в какой-то степени 
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избирательно влияя на предпочтение индивидом 
одних явлений жизни, сфер интересов, видов дея-
тельности и отвержение других. Таким образом 
складывается индивидуальность [Собчик: 3].

Ранее нами была обнаружена связь индивиду-
альных особенностей с определёнными мотивами 
личности: экстравертированные испытуемые в ка-
честве предпочитаемых демонстрируют мотивы, 
предполагающие активное взаимодействие с людь-
ми; интровертированные испытуемые ориентиру-
ются на значимых людей; для дисциплинированных, 
не склонных проявлять привязанность, пассивных 
респондентов характерна мотивация избегания не-
удач; испытуемые с развитым самоконтролем, с по-
ложительными эмоциональными социальными 
связями характеризуются мотивацией достижения, 
самоотдачей и осознанием своих обязанностей, зна-
чимостью мотивов, связанных с семьёй и матерью 
[Хрисанфова, Сибирякова: 7]. Согласно теории ве-
дущих тенденций, индивидуальные особенности 
формируются не только под воздействием жизнен-
ных условий, но и несут в себе стержень биологи-
ческих предиспозиций личности. Поэтому мы пола-
гаем, что эти биологические предиспозиции (в виде 
ведущих тенденций развития) будут так или иначе 
связаны с определёнными мотивами личности.

В рамках данного исследования автор предпри-
нял попытку определить степень участия ведущих 
тенденций развития личности, а также некоторых 
эмоциональных характеристик и личностных осо-
бенностей в структуре мотивационных образова-
ний личности.

Основная гипотеза заключается в предположе-
нии, что каждая ведущая тенденция будет являться 
своеобразным стержнем «притяжения» определён-
ных мотивов личности, эмоциональных и личност-
ных особенностей. На группирование изучаемых 
свойств будет также влиять пол испытуемого.

Методика исследования 
Устойчивые особенности испытуемых, связан-

ные с ведущими тенденциями развития личности 
(базовыми потребностями), измерялись при по-
мощи метода портретных выборов в адаптации 
Л.Н. Собчик [Собчик: 3].

Особенности мотивационной сферы испы-
туемых измерялись посредством проективной 
«Методики цветовых метафор» И.Л. Соломи-
на [Соломин: 4]. Смысл методики заключается 
в нахождении ассоциативной связи самых при-
влекательных и непривлекательных цветов для 
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испытуемого с предложенными мотивационными 
понятиями, которые отражают основные сферы 
жизнедеятельности человека. Всего было исполь-
зовано 35 понятий: Успех, Неудача, Общение, Ра-
дость, Моя учеба (Мое занятие спортом), Свобода, 
Мой отец, Каким (какой) я хочу быть, Любовь, 
Моя работа, Конфликты, Угроза, Моя мать, Само-
отдача, Власть, Моё настоящее, Конкуренция, Ис-
кусство, Мой друг (подруга), Семья, Моё прошлое, 
Какой (какая) я на самом деле, Печаль, Мой препо-
даватель/тренер/командир, Моё увлечение, Непри-
ятности, Интересное занятие, Страх, Мои обязан-
ности, Моё будущее, Творчество, Материальное 
благополучие, Раздражение, Моя карьера, Моя 
профессия. Все понятия, которые использовались 
в методике цветовых метафор, в данном исследо-
вании группируются по нескольким категориям: 
(1) ценности и потребности материальные («мате-
риальное благополучие»); (2) ценности и потреб-
ности коммуникативные («общение», «любовь», 
«дружба» и т. п.); (3) ценности и потребности в са-
моутверждении («свобода», «карьера», «власть», 
«конкуренция» и т. п.); (4) ценности и потребности 
в самоактуализации («успех», «творчество», «обя-
занности», самоотдача и т. п.); (5) занятия и виды 
ответственности («работа», «учеба», «искусство», 
«спорт», «служба»); (6) люди, группы людей и ор-
ганизации («какой я на самом деле», «каким я хочу 
быть», «моя мать», «мой отец», «семья», «мои 
друзья», «учителя» и т. п.); (7) события и этапы 
жизненного пути («мое прошлое», «мое настоя-
щее», «мое будущее», «конфликты», «неудача», 
«угроза»); (8) эмоциональные переживания («ра-
дость», «печаль», «страх», «раздражение», «не-
приятности» и т. п.). По результатам проведения 
методики составлялся рейтинг привлекательности 
обозначенных мотивов для каждого испытуемого, 
отдельно для мужчин и женщин. Составление рей-
тинга мотивов происходило по следующему алго-
ритму: (1) подсчет процента испытуемых, присво-
ивших мотивационному понятию определенное 
порядковое место (ранг); (2) перевод рангов в балл 
привлекательности понятия, где самым высоким 
баллом обладало самое привлекательное понятие 
и далее – по убывающей. Эта процедура позволяет 
использовать ранговую шкалу, что даёт очевидные 
преимущества при статистической обработке.

В исследовании использовались характеристи-
ки эмоциональной сферы испытуемых, которые из-
мерялись при помощи теста цветовых отношений 
М. Люшера, а именно: эмоциональная устойчи-
вость/неустойчивость (показатель СО – «суммар-
ное отклонение от аутогенной нормы»), энергети-
ческая установка (показатель ВК – «вегетативный 
компонент») [Люшер: 1]. 

Уровень тревожности испытуемых оценивался 
при помощи шкалы тревоги Дж. Тейлор в адапта-
ции В.Г. Норакидзе [Рогов: 2].

В работе использовалась самооценка испыту-
емыми выраженности своих личностных качеств 
при помощи «Пятифакторного опросника лично-
сти» Р. Маккрае и П. Коста (вариант 5PFQ в адап-
тации А.Б. Хромова) [Хромов: 5].

Все исследуемые характеристики: выражен-
ность ведущих тенденций, уровень тревожности, 
эмоциональная устойчивость/неустойчивость, 
энергетическая установка, мотивы, самооценка 
личностных качеств, – согласно теории ведущих 
тенденций, безусловно, имеют общие корни и об-
щие точки пересечения. Но обнаружить эту скры-
тую взаимосвязь методически чрезвычайно слож-
но, поскольку все они относятся к разным уровням 
психической организации, и общепринятые стати-
стические процедуры, направленные на обнаруже-
ние взаимосвязей (корреляционный, факторный 
анализы), в данном случае не могут быть приме-
нимы. Понятно, что очевидную взаимосвязь в этом 
случае мы измерить не сможем, но возможно изме-
рить степень близости изучаемых явлений, которая 
может свидетельствовать о скрытой взаимосвязи 
психологических явлений, показавших высокую 
степень близости. Для изучения степени близости 
рейтинга привлекательности мотивов с ведущими 
тенденциями развития личности, а также с неко-
торыми характеристиками эмоциональной сферы 
и самооценкой личностных качеств нами был при-
менен кластерный анализ при помощи статистиче-
ского пакета IBM SPSS Statistics 20 отдельно для 
мужской и женской выборок.

Испытуемые 
Выборка 1 (мужчины): 203 испытуемых раз-

личной профессиональной принадлежности 
(M = 24,9 лет, SD = 3,8).

Выборка 2 (женщины): 156 испытуемых раз-
личной профессиональной принадлежности 
(M = 19 лет, SD = 1,5).

Результаты и их обсуждение 
Начнём излагать полученные результаты 

с очень интересного факта, который отражает, 
на наш взгляд, иерархию анализируемых психи-
ческих характеристик. Если перечислить иссле-
дуемые характеристики в порядке, отражающем 
их степень близости к базовым, биологическим, 
началам (снизу – вверх), то получится следую-
щее расположение: ведущие тенденции развития 
личности – эмоциональные характеристики (эмо-
циональная устойчивость/неустойчивость, энер-
гетическая установка, тревожность) – мотивы – 
самооценка личностных качеств. Отметим, что 
при измерении всех характеристик (кроме тре-
вожности и личностных качеств) использовались 
методики, позволяющие измерять исследуемые 
характеристики проективными, полупроектив-
ными и ассоциативными методами и, в итоге, из-
бежать прямой самооценки. Указанная иерархия 
в какой-то степени дублируется образовавшимися 

Вклад ведущих тенденций развития личности в структуру мотивационных образований у мужчин и женщин
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ПСИХОЛОГИЯ

Рис. 2. Дендрограмма, иллюстрирующая  
результаты кластеризации. Женская выборка

Рис. 1. Дендрограмма, иллюстрирующая  
результаты кластеризации. Мужская выборка

группами при кластеризации анализируемых дан-
ных (рис. 1, рис. 2). Начнём описание выделенных 
групп с «верхних этажей» – с уровня сознательно-
го самоанализа испытуемыми своих личностных 
качеств.

Отдельную группу как в мужской, так и в жен-
ской выборках составили все факторы пятифактор-
ного личностного опросника, кроме четвёртого – 
«эмоциональность – сдержанность». Мы назвали 
эту группу «Самооценка». Тот факт, что в эту груп-
пу не вошёл больше ни один из многочисленных 
измеряемых показателей, является сам по себе 
достаточно примечательным и служит ещё одним 
доказательством, что оценка людьми самих себя 
отличается выраженной субъективностью. Ана-
логичные факты нами уже были получены в пре-
дыдущих исследованиях, где мы измеряли степень 
согласованности оценок психологических качеств 

человека, полученных при помощи метода эксперт-
ных оценоки уже упомянутого «Пятифакторного 
опросника личности» [Хрисанфова и др.: 6]. Ре-
зультаты свидетельствовали о том, что совпадение 
самооценок личностных характеристик с оценкой 
экспертов наблюдается лишь по трём качествам: 
по фактору I «Интровертированность – экстравер-
тированность»; по фактору III «Контролирование – 
Естественность»; по фактору IV «Эмоциональ-
ность – Сдержанность».

Вторая группа по итогам кластерного анализа 
была названа «Эмоциональность», поскольку её 
стержневым элементом стал показатель из профи-
ля самооценки – «эмоциональность». Состав этой 
группы различен у мужчин и женщин. У женщин 
это эмоциональность и тревожность. У мужчин 
эмоциональность объединилась с мотивационны-
ми категориями, отражающими коммуникативные 
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ценности и потребности, связь с образом себя в бу-
дущем и со значимыми людьми (матерью), с увле-
чениями, с событиями и этапами жизненного пути. 
Найденная разница по этому показателю между 
мужчинами и женщинами указывает на разное по-
нимание ими своей эмоциональности.

Ещё одна группа, третья, которая выделилась 
и у мужчин, и у женщин – это ведущие тенденции 
личности, которые оказались изолированы от всех 
остальных исследуемых показателей. Интересно 
отметить, что состав этой группы абсолютно иден-
тичен для мужчин и женщин. Перечисляем веду-
щие тенденции данной группы: склонность к де-
прессивным состояниям по типу вечного поиска 
перемен, неустойчивости (d+), склонность к аути-
стичности (интроверсия, k+), выраженная потреб-
ность в активности (s+), отвергаемая потребность 
сублимировать любовь в социальном плане (h-), 
спроецированная вовне напряжённость (p-), по-
требность в отделении (m-). Отметим очень инте-
ресный вывод, который напрашивается из анализа 
содержания потребностей, которые объединились 
в эту группу. Все эти потребности не предполага-
ют социальных контактов и какой-либо деятель-
ности в социуме. А наш список мотивационных 
категорий и эмоциональных качеств включает 
в основном социально значимые мотивы и востре-
бованные в социальной активности характеристи-
ки эмоциональной сферы. В итоге мы назвали эту 
группу «Внесоциальные потребности». Для того, 
чтобы понять, какие мотивы и эмоциональные ха-
рактеристики могут быть связаны с данными веду-
щими тенденциями, необходимо расширять список 
используемых мотивов и качеств.

Далее, по результатам кластерного анализа 
у мужчин выделяется ещё две группы, у женщин – 
три. В этих группах, как мы и предполагали, на-
блюдается объединение мотивов и эмоциональных 
качеств вместе с определёнными ведущими тен-
денциями развития личности.

У женщин вокруг фактора «m+» – это потреб-
ность в признании и одобрении (актуализирован-
ное стремление уйти от одиночества за счёт при-
общения к какой-либо идее, культурному феномену 
и т. п.) – сгруппировались мотивы, отражающие: 
(1) события и этапы жизненного пути («мое буду-
щее», «мое настоящее»), (2) ценность значимых 
людей («семья», «моя мать»), (3) коммуникативные 
потребности и ценности («общение»), (4) ценности 
и потребности в самоактуализации («интересное 
занятие», «самоотдача», «искусство», «творче-
ство», «моё увлечение», «какая я на самом деле»), 
(5) занятия и виды ответственности («профессия»), 
(6) ценности и потребности материальные («мате-
риальное благополучие»); (7) ценности и потреб-
ности в самоутверждении («свобода»), (8) эмоци-
ональные переживания («радость»). Эту группу, 
четвёртую, мы назвали «Социальная значимость».

Далее, у женщин выделяется ещё одна, пятая, 
очень большая и неоднородная группа. Неоднород-
ность выражается в том, что внутри этой группы 
наблюдаются отдельные подгруппировки показа-
телей вокруг определённых ведущих тенденций, 
но дистанция между ними не настолько суще-
ственна, чтобы выделять в отдельный кластер. Тем 
не менее опишем эти подгруппы.

Подгруппа 5.1. объединяет ведущую тенден-
цию p+ (напряжённость, одержимость, слабый 
тормозящий контроль) и мотив «моя работа».

Подгруппа 5.2 объединяет ведущие тенденции 
h+ (актуализированная потребность в персональ-
ной любви), hy- (направленность на себя эмоци-
ональных реакций) и hy+ (склонность к демон-
стративному поведению) и мотивы, отражающие: 
(1) коммуникативные ценности и потребности 
(«любовь»), (2) ценность значимых людей («мой 
друг/подруга»), (3) ценности и потребности в са-
моактуализации («мои обязанности»), (4) цен-
ности и потребности в самоутверждении («моя 
карьера»), (5) занятия и виды ответственности 
(«ответственность»). В эту же подгруппу входит 
эмоциональная характеристика ВК (энергетиче-
ская установка на активность). Назовём эту под-
группу «Личная и межличностная значимость».

Подгруппа 5.3. показывает близость с ведущей 
тенденцией k- (склонность к аутистичности с от-
казом от реализации своих потребностей) мотива, 
отражающего значимость отдельных людей («мой 
тренер/преподаватель/начальник») и такого каче-
ства, как эмоциональная нестабильность (показа-
тель СО). В этой же подгруппе проявляется общая 
тенденция HY, свидетельствующая о противоре-
чивом проявлении тонких аффектов (то в виде де-
монстративного поведения, то в направленности 
на себя эмоциональных реакций).

Подгруппа 5.4. объединяет ведущую тенден-
цию d- (склонность к депрессивным состояниям, 
эмоциональная неустойчивость) с мотивами, от-
ражающими: (1) негативные события и этапы жиз-
ненного пути («неудача», «неприятности», «угро-
за», «конфликты»), (2) ценности и потребности 
в самоутверждении («конкуренция»), (3) негатив-
ные эмоциональные переживания («страх», «пе-
чаль», «раздражение»).

Если характеризовать в целом пятую группу, 
выделенную у женщин, то можно отметить общую 
линию «активности (плюс напряжённости), на-
правленной на реализацию личной и межличност-
ной значимости». Отказ от такой активности (про-
явление фактора k-) связан с людьми, имеющими 
социально статусное влияние на женщину. В этом 
случае у женщин наблюдается эмоционально не-
стабильное и противоречивое поведение. Отсут-
ствие активности в виде депрессивных реакций по 
типу эмоциональной неустойчивости, которое со-
провождается негативными эмоциональными пе-
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реживаниями, связано с негативными жизненными 
ситуациями и трудностями в самоутверждении.

И последняя, шестая, группа, которая выде-
ляется в женской выборке, объединяет фактор e+ 
(социализированные грубые аффекты) и мотивы, 
отражающие: (1) ценности и потребности в са-
моутверждении («власть»), (2) события и этапы 
жизненного пути («мое прошлое»), (3) ценность 
значимых людей («мой отец»). Выделение этой 
группы в женской выборке представляется весьма 
интересным фактом, поскольку связывает глубин-
ное качество возбудимости, проявляющееся в гру-
бых аффектах, с необходимостью социализировать 
такой поведение и значимостью мотива власти. 
И всё это так или иначе связано со значимой фигу-
рой отца. Назовём эту группу «социализированное 
возбуждение, власть, отец».

Так же, как и у женщин, у мужчин выделяет-
ся одна, четвёртая, большая и неоднородная груп-
па, в которую включены несколько ведущих тен-
денций в сочетании с определёнными мотивами 
и эмоциональными качествами. В этой группе так-
же наблюдаются подгруппы.

Подгруппа 4.1, стержневым элементом кото-
рой является ведущая тенденция m+ (потребность 
в признании и одобрении, в корне которой – акту-
ализированное стремление уйти от одиночества за 
счёт приобщения к какой-либо идее, культурному 
феномену и т. п.). Эта потребность группирует сле-
дующие мотивы: (1) события и этапы жизненного 
пути («мое настоящее»), (2) ценность значимых 
людей («семья», «моя друг/подруга»), (3) комму-
никативные потребности и ценности («любовь»), 
(4) ценности и потребности в самоактуализации 
(«интересное занятие», «успех», «какой я на самом 
деле»), (5) ценности и потребности в самоутверж-
дении («карьера»), (6) эмоциональные пережива-
ния («радость»). В эту же подгруппу входят эмоци-
ональное качество – энергетическая установка на 
активность (ВК) и тревожность.

Подгруппа 4.2. у мужчин объединяет ведущие 
тенденции k- (склонность к аутистичности с отри-
цанием собственных потребностей), h+ (актуали-
зированная потребность в персональной любви), 
s- (отрицание/подавление активности), E (аффек-
тивность), p+ (напряжённость). В эту же подгруппу 
входят следующие мотивационные образования: 
(1) занятия и виды ответственности («ответствен-
ность», «моё занятие спортом», «моя работа»), 
(2) ценности и потребности в самоутверждении 
(«свобода»), (3) ценности и потребности в самоак-
туализации («творчество», «самоотдача», «мои обя-
занности», «искусство»), (4) ценности и потребно-
сти материальные («материальное благополучие»).

Мы наблюдаем очень интересное явление: 
мужчины подгрупп 4.1 и 4.2, в принципе, отра-
жают социальную значимость. Имеется ряд пере-
сечений с составом женской группы «социальной 

значимости» – наличие таких же мотивационных 
категорий, через которые реализуется эта потреб-
ность. Но, во-первых, у мужчин сходные категории 
могут реализовываться в других мотивах, нежели 
у женщин. Например, коммуникативные ценности 
и потребности женщины реализуют просто в об-
щении, а мужчины – в любви. Самоактуализация 
у мужчин обязательно предполагает «успех», а вот 
«искусство», «творчество», «самоотдача» требуют 
наличия не только тенденции m+, но и некоторых 
других ведущих тенденций. Во-вторых, у женщин 
выделяется отдельная группа «Личная и межлич-
ностная значимость», и конкретно с ней связана 
такая эмоциональная характеристика, как энер-
гетическая установка на активность, а у мужчин 
личные мотивы «растворяются» в социальной зна-
чимости. В-третьих, у женщин тревожность стоит 
особняком и ни с какими мотивами не группирует-
ся, а у мужчин тревожность связана с реализацией 
социальной значимости. Абсолютное совпадение 
у мужчин и женщин наблюдается в эмоциональ-
ном переживании «радости» при достижении со-
циальной значимости. Исходя из всего вышеизло-
женного, мы назвали четвёртую мужскую группу 
«Социальной значимостью».

И пятая группа, которая выделяется в мужской 
выборке, объединяет ведущую тенденцию HY, 
тонкие аффекты (во всех их проявлениях), и мо-
тивационные образования, отражающие: (1) цен-
ность значимых людей («мой отец», «мой тре-
нер/начальник), (2) негативные события и этапы 
жизненного пути («мое прошлое», «конфликты», 
«неудача», «неприятности», «угроза»), (3) ценно-
сти и потребности в самоутверждении («власть», 
«конкуренция»), (4) негативные эмоциональные 
переживания («страх», «печаль», «раздражение»). 
Обратим внимание, что сходные мотивационные 
образования у женщин сопровождаются депрес-
сивными тенденциями, а у мужчин – склонностью 
к эмоциональным демонстративным реакциям. 
Поэтому данную группу для мужской выборки мы 
назвали «Эмоциональные демонстративные реак-
ции трудности».

Выводы 
1. Самооценка испытуемых не связана с их 

мотивами, эмоциональной устойчивостью, энер-
гетической установкой, тревожностью, ведущими 
тенденциями развития. Исключение составляет са-
мооценка эмоциональности.

2. Самооценка эмоциональности у женщин объ-
единилась в одну группу с тревожностью, у муж-
чин – с мотивационными категориями, отражаю-
щими коммуникативные ценности и потребности, 
связь с образом себя в будущем и со значимыми 
людьми (матерью), с увлечениями, с событиями 
и этапами жизненного пути.

3. У мужчин и женщин выделилась одинаковая 
по содержанию группа ведущих тенденций разви-
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тия, реализация которых не предполагает социаль-
ные контакты и социальную включённость.

4. У всех испытуемых ведущая тенденция раз-
вития «потребность в признании и одобрении» со-
пряжена с мотивационными образованиями, обе-
спечивающими человеку переживание социальной 
значимости. У мужчин и женщин данные мотива-
ционные образования сходны, но отличаются реа-
лизацией в конкретных мотивах.

5. У женщин выделяется группа «Личная и меж-
личностная значимость», стержневым элементом 
которой является ведущая тенденция развития 
«актуализированная потребность в персональной 
любви». Данная потребность сопряжена с прояв-
лением демонстративного поведения, с мотивами 
личной и межличностной значимости, с энергети-
ческой установкой женщин на активность. У муж-
чин личные мотивы «растворяются» в социальной 
значимости.

6. У мужчин тревожность связана с реализа-
цией мотивов социальной значимости.

7. Ведущая тенденция «склонность к депрес-
сивным состояниям, эмоциональная неустойчи-
вость» у женщин сопряжена с мотивами, отража-
ющими негативные события и этапы жизненного 
пути, ценности и потребности в самоутверждении, 
и негативными эмоциональными переживаниями.

8. Ведущая тенденция развития «возбуди-
мость» с проявлением социализированных грубых 
аффектов у женщин сопровождается значимостью 
мотива власти и со значимой фигурой отца.

9. Ведущая тенденция развития «склонность 
к демонстративному поведению» у мужчин сопря-
жена с влиянием социально значимых людей, не-
гативными событиями и этапами жизненного пути, 
ценностями и потребностями в самоутверждении 
и негативными эмоциональными переживаниями.
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Повседневность современного человека 
наполнена незначительными неприят-
ными событиями, которые при опре-

деленных условиях могут восприниматься им как 
стрессовые. Регулярное воздействие ежедневных 
стрессоров в современной психологии рассма-
тривается как источник психологического и со-
матического неблагополучия человека, что может 
иметь накопительный характер, оказывая отри-
цательное влияние на здоровье, истощая физио-
логические и психологические ресурсы [Головей 
и др.: 9; Keyes: 720]. Среди некоторых источников 
повседневного стресса в настоящее время рассма-
триваются трудности в семейной и профессио-
нальной сферах, фрустрация индивидуально-зна-
чимых, в том числе социальных, потребностей, 
общесоциальные проблемы [Александровский: 
121; Бодров: 34; Вассерман: 43; Куфтяк: 27; Пе-
траш и др.: 5]. Имеются также данные о том, что 
предикторами чувствительности к повседневному 
стрессу, восприятием незначительных жизненных 
событий как стрессовых является эмоциональная 
стабильность личности, использование ей копинг-
стратегий подавления и переоценки; наличие ир-
рациональных установок, склонность к катастро-
физации [Ellis: 207; Краснова, Холмогорова: 1; 
Падун, Псядло: 125; Крюкова и др.: 63]. Данные 
результаты были получены, в частности, при ис-
следовании студентов, испытывающих высокий 
уровень повседневного учебного стресса. Так, 
А.Б. Холмогорова, В.В. Краснова в своих работах 
пишут о том, что период обучения для студентов 
связан с серьезными нагрузками, переживаниями, 
проблемами, в том числе частым недосыпанием, 
академическими задолженностями, трудностями 
самоорганизации и несформированностью кон-
структивных копинг-стратегий, социальными 
стрессами, что в конечном итоге может становить-
ся причиной эмоциональных расстройств и деза-
даптации у студентов [Краснова, Холмогорова: 1; 
Матюшкина: 49].

Повседневные стрессы, испытываемые кур-
сантами военных вузов, также нередко сопут-
ствуют напряжению и стрессам, связанным со 
специфическими особенностями процесса обу-
чения: высокий уровень дисциплины и контроля, 
относительная закрытость учебного заведения, 
ограничения свободы физического передвижения 
и общения с близкими и т. д. [Лапкина, Надежин: 
149]. В оте чественных исследованиях описывает-
ся связь стресса курсантов военных вузов с широ-
ким спектром неблагоприятных и дискомфортных 
факторов, свойственных специфике коммуника-
ций в данных вузах: агрессивная и приказная ма-
нера общения офицерского состава, проявления 
доминирования, конфликты, драки, факты наси-
лия и травли в горизонтальных и вертикальных 
отношениях курсантов [Серов: 503].

Есть данные о том, что основными причинами 
отчисления курсантов из вузов являются причи-
ны, связанные с их психологическим состоянием, 
а в структуре возникающих у них расстройств пре-
обладают невротические, связанные со стрессом, 
и соматоформные расстройства [Лобачев: 174]. Эти 
результаты согласуются с данными исследований, 
сообщающими о корреляции повседневного учеб-
ного стресса студентов с эмоциональной дезадапта-
цией, социальной тревожностью и увеличением сте-
пени суицидального риска [Холмогорова и др.: 102].

Таким образом, возможно было бы предпола-
гать, что студенты военных вузов находятся в так 
называемой «группе риска» в связи повышенными 
стрессовыми нагрузками в учебной и повседневной 
жизни. Однако исследования психологического 
благополучия курсантов свидетельствуют о более 
высоком уровне их психологического и субъек-
тивного благополучия по сравнению со своими 
сверстниками. Исследователи также отмечают, что 
адаптации курсантов к обучению в военных вузах 
способствует их высокая вовлеченность в жизнь 
своего коллектива, оптимизм, открытость новому 
опыту, активность в повседневной деятельности, 
слаженность защитных механизмов психики (ра-
ционализации, компенсации, сублимации) и ко-
пинг-стратегий (использование проактивного ко-
пинга) [Лапкина, Надежина: 150].

Среди предикторов субъективного благополу-
чия курсантов также выделяют: локус контроля 
«я»; эмоциональную лабильность и возможность 
проявления спонтанной агрессии; ценности свобо-
ды, то есть независимости в поступках и действи-
ях, познания или возможности расширения своего 
образования, кругозора, общей культуры, а также 
интеллектуального развития; убеждение в доброте 
людей [Шадрин: 56].

Возможно, получение данных позитивных ре-
зультатов связано с особыми требованиями к отбо-
ру молодых людей к обучению в военных учебных 
заведениях, в том числе использованием психоди-
агностических мероприятий в работе с абитуриен-
тами. С другой стороны, возможно, менее стрес-
соустойчивые студенты могут просто не попадать 
в выборки психологических исследований в связи 
с их отчислением, уходом из учебных заведений 
в самом начале обучения.

В тоже время исследования предикторов пси-
хологического благополучия и удовлетворенности 
жизнью данной группы молодых людей – студен-
тов военных вузов – носят единичный и несисте-
матизированный характер. Особый интерес также 
вызывает возможность выявления некоторых ин-
дикаторов снижения психологического благопо-
лучия курсантов, что может представлять особую 
значимость, в частности, в рамках выявления су-
ицидального риска и риска развития психических 
расстройств и заболеваний.

Когнитивные предикторы психологического благополучия и удовлетворенности жизнью мужчин-курсантов...
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Целью исследования стало выявление наиболее 
значимых когнитивных предикторов возможного 
снижения качества и удовлетворенности жизнью 
курсантов военных вузов. 

Мы выдвинули гипотезу о том, что оценка каче-
ства и удовлетворенности своей жизнью мужчин-
курсантов военных вузов особенно чувствитель-
на к высокому уровню повседневных стрессоров 
(особенно в сфере взаимоотношений с другими 
людьми), а также к свойственным данной группе 
субъектов когнитивным искажениям.

Выборку составили 99 мужчин-курсантов Во-
енной академии радиационной, химической и био-
логической защиты им. Маршала Советского Сою-
за С.К. Тимошенко города Костромы в возрасте от 
17 до 24 лет (m = 19,1, SD = 1,7), из них 24 – жена-
ты / состоят в романтических отношениях. Инстру-
ментарий исследования: опросник качества жизни 
и удовлетворенности, краткая версия (Q-Les-Q-18), 
Ritsner et al., 2005, в адаптации Е.И. Рассказо-
вой, 2012; Опросник повседневных стрессоров 
(М.Д. Петраш, О.Ю. Стрижицкая, Л.А. Головей, 
С.С. Савенышева и др., 2018); «Шкала когнитив-
ных искажений», Cognitive Distortions Scale (CDS) 
R. Covin, D.J.A. Dozois и др., 2011, в адаптации 
Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик и др., 2018. Матема-
тико-статистический анализ осуществлялся с ис-
пользованием программы SPSS-12 for Windows ме-
тодами одновыборочного T-критерия Стьюдента, 
регрессионного анализа.

Результаты. Нами проведен математический 
анализ данных, полученных с помощью методики 
«Опросник качества жизни и удовлетворенности» 
(краткая версия, Ritsner et al., 2005, Рассказова, 
2012), с использованием описательной статистики 

и одновыборочного t-критерия. Выяснилось, что 
курсанты военного вуза, принимавшие участие в 
нашем исследовании, имеют значимо более высо-
кие показатели качества и удовлетворенности жиз-
нью в различных ее сферах: в сфере физического 
здоровья (t = 4,078, р ≤ 0); эмоциональных пережи-
ваний (t = 3,916, р ≤ 0) и в сфере общения (t = 3,940, 
р ≤ 0) по сравнению со средними показателями по 
данным шкалам, полученными на русскоязычной 
выборке [Рассказова: 4]. Наиболее высокие раз-
личия выявлены по шкале физическое здоровье, 
что может быть характерно для учащихся военных 
вузов, к уровню здоровья которых часто предъ-
являются особые, высокие требования. По шкале 
активность в свободное время значимых различий 
с нормативными показателями выявлено не было, 
что говорит о том, что, несмотря на возможную не-
хватку свободного времени, курсанты используют 
его для занятия любимыми делами, что не снижает 
их удовлетворённости жизнью в данном аспекте.

В тоже время анализ наиболее часто встречаю-
щихся повседневных стрессоров у курсантов по-
казал достаточно частую встречаемость и напря-
женность стрессов в сферах «Работа/дела» (36 %), 
«Общее самочувствие» (30,6 %), «Взаимоот-
ношения с окружающими» (28,8 %), «Финан-
сы» (28,7 %), «Семья» (28 %). 

Мы сравнили процентные значения повсед-
невных стрессоров мужчин-курсантов военных 
вузов с аналогичными данными по шкалам у рус-
скоязычных мужчин, полученными в исследо-
вании Л.А. Головей и соавторов в исследовании 
2018 года [Головей и др.: 12]. В целом можно отме-
тить, что уровень повседневных стрессоров у кур-
сантов военных вузов выше, чем в среднем у рус-

Рис. 1. Сравнение средних значений по шкалам методики  
«Опросник качества жизни и удовлетворенности, краткая версия»  

в выборке мужчин-курсантов (n = 99) и значений эмпирических норм по шкалам данной методики
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скоязычных мужчин, однако мы не обнаружили 
различий в сферах жизни, в которых эти стрессы 
встречаются (сферы «Работа/дела», «Финансы», 
«Семья», «Общее самочувствие»).

Для проверки гипотезы о влиянии когнитивных 
факторов на качество и удовлетворенность жиз-
нью курсантов военных вузов мы использовали 
математический метод множественной регрессии, 
в котором независимыми переменными являлись 
восприятие повседневных стрессоров и когнитив-
ные искажения, а зависимыми переменными вы-
ступали показатели удовлетворенности жизнью: 
«Физическое здоровье», «Эмоциональные пережи-
вания», «Активность в свободное время» и удов-
летворенность в «Сфере общения», а также данные 
по одному из пунктов методики – «Благополучие 
в целом».

Так, регрессионная модель, в которой зави-
симой переменной выбран показатель «благопо-
лучие в целом», а независимыми переменными 
стали стрессоры повседневности, описывает 
53,38 % дисперсии (R2 = 0,538, р < 0,000). Стрес-
соры в сферах «Общее самочувствие – оди-
ночество» (В = –0,47, р < 0,009) и «Финансы» 
(В = –0,618, р < 0,000) снижают уровень удовлет-
воренности своим общим благополучием. Иными 
словами, переживания одиночества, физического 
дискомфорта, финансовой неопределенности и ра-
зочарования в уровне доходов у курсантов военных 
вузов оказывает существенное негативное влияние 
на их восприятие общего благополучия и удовлет-
воренности собственной жизнью. 

Модель, в которой зависимой переменной вы-
бран показатель «Эмоциональные переживания», 
а независимыми переменными стали стрессо-
ры повседневности, описывает 32,6 % дисперсии 
(R2 = 0,303, р < 0,04). Стрессоры в сферах «Общее 
самочувствие – одиночество» (В = –0,449, р < 0,03) 
и «Работа/дела» (В = –0,347, р < 0,02) снижают 
уровень удовлетворенности своим эмоциональным 
состоянием, переживания счастья и эмоциональ-

ного комфорта. Похожие результаты мы получили 
и при оценке влияния повседневных стрессоров 
в различных сферах жизни на удовлетворенность 
курсантами своим физическим здоровьем: данный 
фактор описывает 31,0 % дисперсии (R2 = 0,310, 
р < 0,04). Так, стрессы в сферах «Финансы» 
(В = –0,328, р < 0,04) и «Самочувствие – одиноче-
ство» (В = –0,519, р < 0,02) снижают удовлетворен-
ность курсантами своим физическим здоровьем. 
Кроме того, восприятие стрессоров, связанных 
с одиночеством, негативно влияет на удовлетво-
ренность курсантами своей жизнью в сфере обще-
ния (В = –0,532, р < 0,021).

Также нам было интересно сравнить, суще-
ствует ли специфика в области когнитивных ис-
кажений, свойственных курсантам военных вузов. 
Для этого мы сравнили средние значения, получен-
ные нашими респондентами по шкалам методики 
«Шкала когнитивных искажений», с эмпирически-
ми нормами, полученными на выборке русскоя-
зычных мужчин исследователями Т.Л.  Крюковой 
и др. в 2018 году [Крюкова и др.: 65], результаты 
сравнения представлены на рисунке 2.

Результаты математической обработки данных 
с помощью одновыборочного t-критерия Стью-
дента говорят о том, что курсанты военных вузов 
значимо реже, чем иные русскоязычные мужчины, 
склонны к катастрофизации как в сфере межлич-
ностных отношений, так и в сфере достижений 
(р ≤ 0,02), однако значимо чаще прибегают к теле-
патии в обоих сферах («чтению мыслей» других 
людей) (р ≤ 0,001). Возможно, что именно более 
низкой склонностью к катастрофизации, или 
негативным представлениям о будущем, можно 
объяснить в среднем достаточно высокую удов-
летворенность жизнью и ее качеством мужчин-
курсантов при достаточно часто встречающихся 
стрессорах в их повседневной жизни. В тоже вре-
мя более высокая склонность к телепатии, или же 
склонность думать, что окружающие воспринима-
ют их в негативном свете, может быть связана со 

Таблица 1
Описательная статистика повседневных стрессоров  

мужчин-курсантов военных вузов (N = 99)

Жизненные сферы Среднее Мин. Макс. Станд.
откл. %

% в иследовании  
Л.А. Головей и соав., 2018 

(n = 118)

1. Работа – дела 36,9 0 95 17,6 36,0 % 24 %

2. Взаимоотношения с окружающими 26,1 0 69 16,9 28,8 % 11 %

3. Нарушение планов 12,3 0 38, 8,9 24,6 % 15 %

4. Финансы 17,2 0 52 12,6 28,8 % 20 %

5. Планирование 10,9 0 37 8,4 18,2 % 12,2 %

6. Семья 16,8 0 51 11,2 28,0 % 18,9 %

7. Окружающая действительность 11,5 0 34 8,5 23,0 % 10,9 %

8. Самочувствие –одиночество 12,3 0 40 9,0 24,6 % 14,1 %

9. Общее самочувствие 15,3 0 40 8,2 30,6 % 20,0 %

10. Конкуренция 13,9 0 43 8,5 27,8 % 17,4 %

Когнитивные предикторы психологического благополучия и удовлетворенности жизнью мужчин-курсантов...
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Рис. 2. Сравнение средних значений по шкалам методики  
«Шкала когнитивных искажений» (CDS) в выборке мужчин-курсантов (n = 99)  

и эмпирических норм для мужчин по данной методике (n = 101)

Таблица 2
Корреляционные связи между когнитивными искажениями и компонентами качества  

и удовлетворенности жизнью мужчин-курсантов (N = 99)
Физическое

здоровье
Эмоциональные

переживания
Активность  

в свободное время
Сфера 

общения
Благополучие  

в целом

Катастрофизация 
в отношениях –0,277* –0,357*

Катастрофизация 
в сфере достижений –0,240** –0,242** –0,348*

Телепатия
в отношениях –0,226**

Наклеивание ярлыков
в отношениях –0,291*

Наклеивание ярлыков
в сфере достижений –0,229** –0,278*

Сверхобобщение
в отношениях –0,328* –0,261**

Сверхобобщение
в сфере достижений –0,295* –0,2791* –0,286* –0,329*

Исключение хорошего
в отношениях –0,247** –0,237** –0,277* –0,265**

 Примечание: * – при р ≤ 0,001; ** –  при р ≤ 0,02.
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снижением оценки качества и удовлетворенности 
своей жизнью, что будет проверено нами далее.

Оказалось, что склонность к телепатии в сфе-
ре отношений с другими людьми у курсантов во-
енных вузов действительно связана с их чувстви-
тельность к стрессорам в сфере межличностного 
общения (R = 0,255, р ≤ 0,01) и в семейной сфере 
(R = 0,230, р ≤ 0,022); а также с негативной оценкой 
их общего благополучия (R = –0,226, р ≤ 0,024). 
Вероятно, представления о том, что окружающие 
плохо думают о них, способны усиливать чувстви-
тельность и восприимчивость к стрессорам, возни-
кающим сфере отношений с другими людьми.

Таким образом, наиболее связанными со сниже-
нием общего благополучия и компонентов удовлет-
воренности жизнью оказались такие когнитивные 
искажения, как: катастрофизация (в обеих сфе-
рах); сверхобобщение (в обеих сферах); исключение 
хорошего и телепатия (в сфере межличностных от-
ношений); наклеивание ярлыков (в обеих сферах).

Среди когнитивных искажений, наиболее зна-
чимо влияющих на снижение оценки общего бла-
гополучия курсантов военных вузов, оказались 
следующие: телепатия (В = –0,32, р < 0) и ката-
строфизация (В = –0,20, р < 0,001) в сфере меж-
личностных отношений, сверхобобщение в сфере 
достижений (В = –0,21, р < 0). Данная множествен-
ная регрессионная модель описывает 31,2 % дис-
персии (R2 = 0,316, р < 0,000). 

Множественная регрессионная модель, в ко-
торой в качестве независимых переменных, ока-
зывающих влияние на снижение общего благопо-
лучия курсантов военных вузов, были выбраны 
восприятие повседневных стрессоров в различных 
сферах жизни и наличие когнитивных искаже-
ний, описывает 65,41 % дисперсии (R2 = 0,654, 
р < 0,000), а показатель общего благополучия ока-
зался наиболее чувствительным к отрицательному 
влиянию таких факторов, как: стрессоры в сферах 
«Финансы» (В = –0,607, р < 0,000) и «Нарушение 
планов» (В = –0,331, р < 0,039), когнитивному ис-
кажению телепатия в сфере межличностных от-
ношений (В = –0,270, р < 0,023).

Также с помощью метода линейной регрессии 
мы выявили негативное влияние сверхобобщения 
в сфере личных достижений на удовлетворенность 
курсантами своим эмоциональным состоянием 
и переживаниями (В = –0,534, р < 0,001), сферой 
общения (В = –0,395, р < 0,002), физическим благо-
получием (В = –0,441, р < 0,001) и качеством актив-
ности в свободное время (В = –0,401, р < 0,001). 

Подводя итог нашему эмпирическому иссле-
дованию, мы можем сказать, что мужчинам-кур-
сантам военных вузов свойственно достаточно 
высоко оценивать качество и удовлетворенность 
своей жизнью при большей чувствительности 
к восприятию повседневных стрессоров. Наиболее 

часто повседневные стрессы возникают у данной 
группы молодых людей в сферах «Работа/дела», 
«Финансы», «Семья», «Общее самочувствие». 
Однако наибольшее отрицательное влияние на их 
удовлетворённость собственной жизнью оказы-
вают стрессоры, связанные с финансами, а также 
с переживанием одиночества и плохого физическо-
го самочувствия. 

Курсантам, так же как и другим людям, свой-
ственно иметь когнитивные искажения, которые 
оказываются прямо связаны с их восприятием по-
вседневных стрессоров, особенно в сферах меж-
личностных взаимоотношений (в частности, такое 
когнитивное искажение, как телепатия). В то же 
время им значимо реже присуща склонность к ка-
тастрофизации как в сфере межличностных от-
ношений, так и в сфере достижений, при большей 
склонности к телепатии в обеих сферах. Возмож-
но, склонность предписывать негативное отно-
шение и мысли в отношении себя другим людям 
может иметь проективный характер, связанный 
с вытеснением собственной агрессивности по от-
ношению к другим, что может иметь место в жест-
ко регламентированных отношениях, характерных 
для военных учебных заведений. Но данное пред-
положение, несомненно, требует проверки.

Среди всех рассмотренных нами когнитивных 
предикторов снижения удовлетворённости жизнью 
курсантов военных вузов наибольший вклад в воз-
можное снижение вносят: количество и чувстви-
тельность к стрессорам в сфере финансов и нару-
шений планов, а также склонность к когнитивному 
искажению телепатии в сфере отношений. Дан-
ные предикторы можно рассматривать в качестве 
индикаторов риска снижения оценки удовлетво-
ренности жизнью мужчинами-курсантами, что мо-
жет быть использовано на этапе отбора молодых 
людей к обучению в военных вузах, а также для 
выявления «группы риска» среди уже учащихся 
молодых людей. С точки зрения практической зна-
чимости полученных результатов особенно важно 
наличие возможности психокоррекции когнитив-
ных искажений и иррациональных установок. 

В нашем исследовании не получилось значи-
мых подтверждений того, что оценка качества 
и удовлетворенности жизнью, в свою очередь, так-
же может являться предиктором количества вос-
принимаемых повседневных стрессоров. Однако 
мы не исключаем наличия более сложных меха-
низмов взаимовлияния данных переменных. Так-
же перспективой наших новых исследований яв-
ляются: проверка предиктивной роли когнитивных 
искажений в чувствительности к повседневным 
стрессорам; поиск и изучение социально-поведен-
ческих индикаторов снижения психологического 
благополучия и удовлетворенности жизнью в раз-
личных группах респондентов.

Когнитивные предикторы психологического благополучия и удовлетворенности жизнью мужчин-курсантов...
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Оказание психологической помощи населению является центральной миссией психолога. Особенно актуально 
этот вопрос встает, когда речь идет о поведении субъектов, детерминирующих негативные психоэмоциональ-
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Современный мир характеризуется ря-
дом социально-экономических и науч-
но-технических обстоятельств, которые 

усиливают формирование дискриминационных 
установок и, как следствие, реализацию дискрими-
национного поведения. Негативные последствия 
дискриминационных установок прослеживаются 
в напряженных и конфликтных отношениях между 
различными группами, в торможении социального 
творчества населения, в снижении уровня соци-
альной активности. Помимо прочего, дискримина-
ционные установки подавляют возможности раз-
вития инициативы и в целом противоречат целям 
общества как открытого, свободного и толерант-
ного социального образования. Вышесказанное 
диктует необходимость разработать предложения 
по преодолению дискриминационных установок 
представителей различных общностей.

Под дискриминационной установкой Р.М. Ша-
мионов понимает «готовности и предрасположен-
ности личности к поведению, ограничивающему 
активность других людей, формирующейся в про-
цессе социализации личности в различных группах, 
регулирующей целостное отношение и поступки 
человека к представителям аутгрупп» [Шамионов: 
2018], автор также утверждает, что устранение дис-
криминационных установок является средством 
устранения дискриминационного поведения.

В социальной психологии можно найти различ-
ные модели объяснения процесса изменения соци-
альных установок [Андреева: 333], которые могут 
лежать в основе преодоления дискриминационных 
установок. Очевидно, что все объяснительные мо-
дели будут строиться в соответствии с теми прин-
ципами, которые применяются исследователями. 
В отношении дискриминационных установок наи-
большего эффекта могут позволить добиться прак-
тики бихевиористской и когнитивистской ориента-
ции [Андреева: 334]. 

Учитывая, что, с одной стороны, поведение 
человека зависит от его представлений о себе 
и о мире, а с другой – представление о мире 
и о себе часто обусловлено поведением человека 
и его последствиями, мы считаем, что основная за-
дача в процессе преодоления дискриминационных 
установок представителей различных общностей 
заключается в изменении восприятия себя и окру-
жающей действительности. 

Решение данной задачи должно базироваться 
на следующих принципах:

1. Принцип научения – дискриминационные 
установки будут изменяться в зависимости от того, 
каким образом организована система вознагражде-
ний и наказаний. 
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2. Принцип системности – данный принцип дик-
тует необходимость учета всей системы социальных 
факторов, детерминирующих данное поведение.

3. Принцип когнитивного соответствия – пред-
полагается, что субъекты дискриминационного по-
ведения осознают как свои установки, так и свое 
поведение и стремятся к тому, чтобы между уста-
новками и поведением наблюдалось некоторое со-
ответствие.

4. Принцип активной позиции личности – прео-
доление дискриминационных установок возможно 
лишь с учётом анализа поведения и деятельности 
субъектов дискриминирующего поведения, изме-
нения соотношения мотива и цели, анализа лично-
сти субъекта.

Вышесказанное позволяет нам обозначить осо-
бенности преодоления дискриминационных уста-
новок:

1. В процессе преодоления дискриминацион-
ных установок главными для анализа выступают 
события настоящего. Большая часть времени отво-
дится анализу актуальных мыслей субъекта о себе 
и о мире. 

2. В основе преодоления дискриминационных 
установок лежит научение новым, более рацио-
нальным способам мышления.

3. Опора на практические задания, направлен-
ные на репетицию и перенос недискриминирую-
щих навыков поведения в среду реального взаимо-
действия с представителями разных общностей.

В процессе преодоления перед нами стоит за-
дача, требующая вскрыть дискриминационные 
убеждения субъектов, помочь им осознать их ир-
рациональность, а также в процессе работы над 
собой изменить дискриминационное поведение на 
рациональное. 

Методологической основой разработки практи-
ко-ориентированных направлений являются идеи 
рационально-эмотивной поведенческой терапии 
А. Эллиса [Ellis], а также современные исследова-
ния в области психологии дискриминации, свиде-
тельствующие в пользу того, что: 

– начало процесса осознания предубеждений, 
лежащих в основе дискриминационных установок, 
и рефлексия их рациональных причин снижают 
вероятность реализации этих установок в поведе-
нии [Григорьева: 2018];

– условиями, снижающими вероятность реали-
зации дискриминационных установок, являются: 
снижение неопределенности информации о дис-
криминируемых, система просветительской ра-
боты, направленная на создание полной картины 
мира и прояснение информации о представителях 
аутгрупп [Григорьева: 2020];
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– наиболее широко с дискриминационными 
установками связаны три типа интерперсонально-
го поведения личности: подчиненный, зависимый, 
агрессивный, имеются взаимосвязи предубежде-
ния со стратегиями выхода из конфликтной ситу-
ации [Григорьева: 2020];

– в результате структурного моделирования 
установлено, что ценности личностного фокуса 
способствуют отказу от дискриминации различ-
ных групп [Шамионов: 2019];

– существует взаимосвязь дискриминацион-
ных установок с личностными качествами (до-
верчивость, самостоятельность, некритическое 
отношение к себе, низкой нормативностью пове-
дения, гипертимностью и внутренней напряжен-
ностью [Усова];

– дискриминационное отношение обусловлено 
негативными чувствами: тревогой, раздражением 
и отвращением [Усова];

– в основе когнитивного компонента дискри-
минационных установок лежат базовые убеждения 
личности о доброжелательности – враждебности 
окружающего мира, его справедливости, а также 
представления о собственном «я» [Бочарова].

Преодоление системы дискриминационных 
установок должно осуществляться в соответствии 
со следующими этапами. 

Первый этап – прояснение параметров собы-
тия, сопровождающегося дискриминационными 
установками и дискриминационным поведением, 
в том числе параметров, наиболее эмоционально 
затронувших клиента, вызвавших у него неадек-
ватные реакции.

Второй этап – идентификация эмоциональных 
и поведенческих последствий дискриминацион-
ных установок и событий, сопровождающихся 
дискриминационным поведением, выявление все-
го диапазона эмоциональных реакций.

Третий этап – реконструкция дискриминацион-
ных установок.

Четвертый этап – закрепление адаптивного по-
ведения с помощью домашних заданий, выполняе-
мых клиентом самостоятельно.

В структуре дискриминационной установки 
прослеживаются три компонента: когнитивный, 
аффективный и поведенческий [Шихирев]. Опо-
ра на трехкомпонентную структуру дискримина-
ционной установки помогает нам обозначить три 
направления в работе, ориентированной на их пре-
одоление: когнитивное, аффективное, конативное. 

Когнитивное направление. 
Главная задача данного направления – выстро-

ить в сознании субъекта дискриминационных уста-
новок следующую последовательность событий: 
осознание наличия длительно существующего или 
периодически возникающего желания добиться 
достижения своих целей и удовлетворения сво-
их потребностей путем ограничения активности 

других => реализация поставленных целей путем 
неадекватных, приводящих к дискриминации во 
взаимоотношениях средств => возникновение не-
гативных последствий и нежелательных реакций 
со стороны окружающих, приводящих к усугубле-
нию своей ситуации и ситуации других.

Для успешного выстраивания в сознании субъ-
екта дискриминации причинно-следственных свя-
зей эффективным будет следующее:

– акцентуирование внимания субъекта дискри-
минации на имеющихся противоречиях в рассказе, 
их подчёркивание, анализ и осознание;

– описание и объяснение имеющейся ситуации, 
исходя из опыта клиента и психолога;

– рефлексия ситуации, ее анализ со стороны 
дискриминирующего и дискриминируемого участ-
ника событий;

– открытая конфронтация с клиентом и его дис-
криминационными установками. 

Результатом работы психолога-консультанта 
в рамках данного направления будет создание ус-
ловий для того, чтобы клиент задумался над своей  
ситуацией, погрузился в нее глубже и смог сам 
сделать необходимые выводы: непринятие дискри-
минационных установок и дискриминирующего 
поведения, установка на поиск новых, конструк-
тивных способов взаимодействия. Подготовка 
субъекта к необходимости коррекции собственных 
установок и поведения.

На данном этапе эффективными будут следую-
щие методы.

1. Метод «Фиксированной роли», данный метод 
позволит субъекту дискриминационных установок 
взглянуть на мир глазами дискриминируемого чело-
века. В качестве вариантов данного упражнения эф-
фективным будет использование сочинений, рису-
ночных техник и методов незаконченных рассказов. 

2. «Подъем по лестнице». Метод позволяет кли-
енту изучить иерархию конструктов и продвинуть-
ся к более широкому пониманию возникновения 
дискриминационных установок и мотиву дискри-
минирующего поведения. 

3. «Складывание пирамиды». Метод способ-
ствует конкретизации описания дискриминацион-
ного поведения вследствие действия того или ино-
го конструкта. 

4. «ABC-модель». Метод позволяет опреде-
лить границы действия конструкта и предпринять 
попытки для перестройки дискриминационного 
убеждения.

Аффективное направление. На данном уровне 
субъект дискриминационных установок обучается 
управлению эмоциями. Важно сформировать навы-
ки, посредством которых он научится распознавать 
эмоциональные переживания. Основное направ-
ление коррекции – переживание страха, тревоги, 
агрессии, ненависти и пр. В момент возникнове-
ния негативных эмоций необходима способность 
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дифференцировать эмоциональные проявления по 
характеру, силе их проявления, уметь соотносить 
выраженность ситуации дискриминации с реак-
цией на нее. На данном этапе эффективными будут 
анализ эмоциональной подоплеки происходящего, 
интерпретация и обсуждение реалий эмоциональ-
ной жизни субъекта дискриминационного пове-
дения, самораскрытие психолога-консультанта, 
которое предполагает сообщение клиенту о своих 
чувствах по поводу его затруднений, рассказ о сво-
ем собственном или известном и личностно зна-
чимом опыте преодоления подобных проблем. На 
данном этапе возможно использование следующих 
методов управления эмоциями.

1. Рационально-эмотивное воображение. Тех-
ника позволит изменить самоощущения в ситуа-
ции дискриминации и посмотреть, какие измене-
ния в поведении это вызовет.

2. На уровне тела целесообразно использовать 
техники глубокого дыхания и мышечной релаксации. 

3. Проективные и ассоциативные методы рас-
познавания и снятия эмоционального напряжения 
в дискриминирующей ситуации.

Конативное направление. В рамках данного 
направления важно помочь субъекту сформули-
ровать возможные альтернативы дискриминаци-
онному поведению, выбрать наиболее доступный 
и подходящий для клиента вариант. Важным явля-
ется оказание содействия в самостоятельном кон-
струировании клиентом альтернатив собственного 
поведения. Полезным здесь может оказаться на-
блюдение за действиями друзей, близких, анализ 
произведений культуры, искусства. Необходимо 
на данном этапе разработать план конкретного по-
зитивного реагирования клиента. Определить, где 
и когда проявляется дискриминационное поведе-
ние, что предшествует ему и в какой оно форме, 
какое поведение будет более рациональным, как 
оно будет проявляться. Особое внимание нужно 
обратить на возможные сложности в проявлении 
новой формы поведения. 

На данном этапе возможно использование сле-
дующего арсенала поведенческой коррекции пове-
дения: методика «скилл-терапии», методики фор-
мирования поведения «шейпинг» и другие. 

Далее нами разработан тематический план кон-
тактной работы, направленной на преодоление 
дискриминационных установок. 

Тематика встреч, направленных на устранение 
дискриминационных установок в процессе индиви-
дуальной работы с психологом: 

1. Личностная идентификация и самоописание. 
Целью данного этапа является прояснение пробле-
мы и получение материала (личностного портрета) 
на основе самовосприятия и самооценок клиента. 

2. Прояснение понятий, связанных с проблемой. 
На этом этапе происходит прояснение представ-
лений клиента о дискриминационых установках 

и дискриминационном поведении как об абстракт-
ном понятии и как о собственных переживаниях. 

3. Общая диагностика. Диагностика дискри-
минационных установок, жизненных убежде-
ний, эмоциональной сферы, мотивации, изучение 
Я-концепции т. п. Диагностика может параллельно 
включаться в несколько встреч на начальных этапах.

4. Социальная идентификация. Изучение иден-
тификационных групп клиента на разных уров-
нях – от гражданской, этнической, религиозной 
идентификации до идентификации с микрогруппа-
ми. Ответ на вопросы: «Кем является клиент с его 
собственной точки зрения?», «К каким группам он 
принадлежит (относит себя)?» Психолог обсужда-
ет с клиентом аспекты социальной идентифика-
ции: желательность, привлекательность, психоло-
гическую выгоду, эмоциональные связи с другими 
представителями группы, внутригрупповые раз-
личия и пр. Может применяться дискуссия по ме-
тоду «от противного» – кто не является (не может 
являться) членом группы, почему, каковы условия 
вхождения и выхода из группы.

5. Семейные сценарии. На данном этапе идет 
работа с прошлым клиента с целью выявления по-
лученных в детстве установок, прежде всего, на 
критерии принадлежности к группам, равенство/
неравенство, способы поведения со своими/чу-
жими; изучение семейных, групповых и прочих 
социокультурных норм, усвоенных и принимае-
мых клиентом.

6. Активизация ресурсов. Изучение ресурсов 
клиента с целью их осознания, развития, а также 
приобретения новых ресурсов. Развитие основных 
ресурсных направлений: физических, интеллекту-
альных, социальных возможностей. 

7. Итоговые внутренние изменения. Работа 
с самооценкой клиента, его убеждениями, систе-
мой взаимоотношений с другими. Анализ усвоен-
ного опыта и личностных изменений. 

Перечисленные данные, с нашей точки зрения, 
являются системообразующими при разработ-
ке практико-ориентированных предложений, на-
правленных на преодоление дискриминационных 
установок представителей различных общностей, 
реализуемых как на просветительском, так и на 
контактном уровне. 

Таким образом, устранение дискриминацион-
ных установок является длительным процессом, 
требующим проработки ряда глубинных проблем, 
связанных с прошлым. 
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Государственное управление представля-
ет собой сложную социальную систему, 
которая в настоящее время пронизывает 

все социально-экономические процессы страны 
и влия ет на развитие общества в целом. Эффектив-
ность функционирования государственной систе-
мы во многом определяется качеством её кадровых 
ресурсов (трудовых, интеллектуальных и пр.). 

Реформирование административной системы, 
происходящее в последние два десятилетия, при-
вело не только к изменениям в структуре органов 
государственного управления, но и к преобразо-
ванию требований, предъявляемых к профессио-
нальным и личностным качествам государствен-
ных служащих всех уровней иерархии.

По роду своей деятельности государственные 
служащие обеспечивают «нормоконтроль», то есть 
олицетворяют власть закона, которая является мо-
нологичной, не предполагающей обсуждения [Рац, 
Котельников: 190]. Вместе с тем чиновник обязан 
принимать самостоятельные управленческие ре-
шения, поскольку в законах не всегда может быть 
учтено всё разнообразие жизненных ситуаций. 
Возникающие проблемы, связанные с такими рас-
хождениями, чиновнику необходимо уметь иден-
тифицировать и решать, что может провоцировать 
внутриличностный конфликт, интеллектуальную 
и нравственную психологическую перегрузку. 
Именно поэтому особого внимания заслуживают 
вопросы анализа управленческой компетентности 
руководителей органов государственной власти, 
поскольку их профессиональная деятельность на-
ходится в зоне повышенной политической, право-
вой и социальной ответственности. 

Управленческая деятельность как тип профес-
сиональной деятельности обладает специфиче-
скими чертами, наиболее полно они проанализи-
рованы и обобщены А.В. Карповым [Карпов: 38]. 
По мнению автора, управленческая деятельность 
является одновременно как индивидуальной, так 
и совместной, специфична по своему предмету, по-
скольку принадлежит к субъект-субъектному клас-
су типов деятельности. Её основным содержанием 
является организация деятельности других людей, 
то есть «деятельность по организации деятель-
ностей», или «метадеятельность». Управленче-
ские функций направлены на «технологическую» 
и «человеческую» подсистемы, а субъект управ-
ления характеризуется двойственностью органи-
зационного статуса: руководитель одновременно 
является и членом организации и, в силу своего 
иерархически высшего положения, находится над 
ней. На руководителя возложена ответственность 
за функционирование организации в целом, а пост 
предоставляет ему большие возможности, чем 
у других членов организации [Карпов: 45]. 

Чем выше иерархический статус управленца, 
тем большей свободой в реализации властных 
полномочий он наделён, в то же время увеличива-

ется степень его персональной ответственности за 
принимаемые решения и выполняемые действия. 
Это позволяет предполагать, что наряду с профес-
сиональными компетенциями и опытом не менее 
важную роль в деятельности руководителя играют 
субъективные, психологические факторы реализа-
ции властных функций, а именно: мотивация осу-
ществления власти, система ценностей, установок 
и нравственных убеждений и другие личностные 
характеристики руководителя. Некоторые исследо-
ватели [Благодерова: 56, Селезнёва, Баркова: 204] 
отмечают, что диссонанс ценностных ориентаций 
и установок государственных служащих может 
привести к деформации организационной культу-
ры, снижать результативность их деятельности, 
искажать социальные функции государственной 
службы. Это определяет важность изучения лич-
ностных факторов, влияющих на эффективность 
реализации властных полномочий в профессио-
нальной деятельности руководителя органов госу-
дарственной власти. 

В науке накоплен достаточно большой опыт из-
учения профессиональных и личностных характе-
ристик руководителей (А.Л. Журавлев, А.И. Китов, 
А.Г. Ковалев, Р. Стогдил, Б.М. Теплов, А. Файоль, 
Ф. Фидлер и др.). Психологические особенности 
руководителей органов власти проанализированы 
в исследованиях Ю.И. Благодеровой, В.Г. Горб, 
Е.П. Ермолаевой, К.О. Меджидовой, Е.В. Селезнё-
вой, А.И. Турчинова и др.

Вместе с тем недостаточно изученной остаётся 
проблема дифференциации властных и управлен-
ческих функций в деятельности руководителей раз-
ного уровня, что определяет специфику требований 
к профессионально важным качествам управленцев 
с разным иерархическим статусом. Изучение дан-
ной проблемы может способствовать оптимизации 
процесса кадрового отбора и кадрового сопрово-
ждения руководителей органов власти.

Исследуя вопрос о роли властных функций 
в профессиональной управленческой деятельности 
чиновников, следует обратиться к содержательно-
му анализу и дифференциации таких понятий, как 
«власть» и «управление», которые длительное вре-
мя понимались как синонимы. 

Понятие управление нередко идентифицируют 
с властью не только в общественном сознании, но 
и в научных работах. В России наиболее распро-
странённой является точка зрения, утверждающая, 
что управление – это функции власти [Белых: 21]. 
Существует и противоположная трактовка власти 
как инструмента управления, необходимого для 
достижения поставленных целей [Хейвуд, 2005]. 
Анализируя соотношение понятий власти и управ-
ления, А.К. Белых пишет: «Власть и управление – 
однопорядковые явления. Управление в любом 
обществе представляет, в сущности своей, функ-
ционирование общественной власти. Без власти 
нет управления. Управление – естественное состо-
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яние власти» [Белых: 21]. Всё это актуализирует 
проблему анализа общего и отличного в понятиях 
«власть» и «управление». 

Детальный анализ различий власти и управле-
ния представлен в трудах представителей методо-
логической школы Г.П. Щедровицкого. М.В. Рац 
и С.И. Котельников анализируют эти понятия 
с позиций деятельностного подхода. Управление 
понимается авторами как особый тип «мыследея-
тельности» – «деятельность над деятельностью», 
власть трактуется как социальное отношение, а её 
проявления относят к особой форме социокультур-
ного поведения [Рац, Котельников: 173]. Исследо-
вателями определены отличия власти и управле-
ния, которые заключаются в следующем: 

1) власть, в отличие от управления, устроена 
иерархически: властвующей наверху и подвласт-
ной внизу;

2) власть осуществляется над людьми и их по-
ведением;

3) власть характеризуется монологичностью: 
подвластные получают от нее приказы и поруче-
ния, которые не подлежат обсуждению;

4) устанавливается явный или неявный запрет 
подвластным ориентироваться на собственные цели;

5) власть обеспечивает стабильность, сохране-
ние существующего порядка, а управление отвеча-
ет за изменения, преобразования, перемены [Рац, 
Котельников: 174]. 

Идеи Л.Н. Цой развивают точку зрения пре-
дыдущих авторов. Согласно её представлениям, 
задача института власти – задавать условия для 
осуществления управления, обеспечить его ре-
сурсами, а институт управления, в свою очередь, 
должен осуществлять координацию различных 
жизненно важных проблем. И если функция власти 
консервативная или охранительная, призванная 
удерживать её позиции, то управление, напротив, 
стремится к видоизменению структур и механиз-
мов так, чтобы быть адекватным изменяющимся 
условиям развития [Цой: 178]. 

Л.Н. Цой проведён сравнительный анализ фе-
номенов власти и управления по таким характе-
ристикам, как цели, задачи, интересы, функции, 
механизмы, суть основных действий, основание 
для подчинения [Цой: 179]. По мнению автора, 
«власть» по отношению к «управлению» первич-
на, поскольку каждый работник, который наделен 
властными полномочиями, может выполнять опре-
деленные функции управления, в то же время не 
каждый управленец будет иметь реальную власть.

Осуществление власти отличается от управ-
ления главным образом тем, что объектом власти 
является человек, объектом управления – деятель-
ность. Эти отличия наблюдаются и в смыслах, ко-
торые несут понятия «властвовать» и «управлять» 
в русском языке: среди значений слова «властво-
вать» встречается: «повелевать», «господствовать, 
подчинять своей воле»; «распоряжаться», «оказы-

вать сильное воздействие»; «подчинять своему вли-
янию», что предполагает воздействие на другого 
человека. Понятие «управлять» употребляется в ос-
новном в значениях: «руководить», «распоряжаться 
деятельностью кого/чего-нибудь», «направлять ра-
боту»; «целенаправленно влиять на объект с целью 
его изменения или стабилизации в соответствии 
с поставленными задачами» [Ожегов 1993].

Если обратиться к характеристикам субъекта, 
обладающего властью, то можно увидеть, что это 
человек, имеющий определенные права и ресур-
сы, например: право на собственность, право на 
формирование правил и законов, право допуска 
и право на распределение статусов и полномо-
чий, право вынесения стратегического жизненно 
важного решения; информационные ресурсы; фи-
нансово-материальные ресурсы; комплекс лич-
ностных (лидерских) и психофизических качеств; 
межличностные и социальные коммуникации (де-
ловые связи). В отличие от «властелина», «управ-
ленец» планирует, организует, контролирует, учи-
тывает, выносит решение, воздействует. То есть 
человек, реализующий власть, обладает бо́льшими 
правами и ресурсами, участвует в принятии стра-
тегических решений, в отличие от управленца, 
который, в сравнении с ним, ограничен в полно-
мочиях и ресурсах. Однако властные полномочия 
могут быть переданы, тем самым «властелин» раз-
деляет и передает частички власти управленцам, 
руководителям. Каждый из них имеет долю власти 
через полномочия, права и ресурсы, и поэтому чем 
больше руководитель наделяется полномочиями, 
правами и ресурсами, тем больше власти он полу-
чает в организационной системе. 

Особенности властных отношений являются 
объектом психологических исследований, которые 
охватывают широкий спектр вопросов, ориенти-
рованных на раскрытие оснований и механизмов 
возникновения мотива власти, социально-психо-
логических закономерностей власти, личностных 
особенностей субъектов власти. Обратимся к наи-
более известным психологическим концепциям. 

Согласно психоаналитическим и неофрей-
дистским представлениям, власть – это проблема 
господства бессознательного над человеческим 
сознанием и поведением. Так, А. Адлер в работе 
«Наука жить», размышляя о происхождении вла-
сти, полагал, что стремление к власти – это не-
вротическая компенсация комплекса неполноцен-
ности через повышение личностной значимости. 
Быть важным и всемогущим, по мнению автора, – 
это «попытка преодолеть чувство своей недоста-
точности, незащищенности, слабости» [Адлер: 
237]. А. Адлер предложил собственную концеп-
цию власти, в ней центральным психическим об-
разованием личности является «воля к власти» как 
форма конкретизации «стремления к совершен-
ству». Он разделял власть, основанную на силе, 
например чувстве компетентности, состоятельно-

Психологический анализ профессиональной деятельности руководителей органов государственной власти
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сти, и власть, основанную на слабости или чувстве 
неполноценности, некомпетентности [Адлер: 238].

К. Хорни [Хорни: 105] отмечала, что стремление 
к власти, престижу, обладанию – это путь, который 
использует личность для успокоения от тревоги, 
защиты от беспомощности. Ею подробно описано 
поведение человека с невротической потребно-
стью во власти – это люди, стремящиеся управлять 
другими, имеющие сильный самоконтроль, избега-
ющие непредвиденных ситуаций, склонные быть 
всегда правыми, стремящиеся настаивать на своём, 
часто нетерпеливы, неспособны идти на уступки, 
склонные эксплуатировать других [Хорни: 109]. 
Однако если стремление к власти объясняется об-
стоятельствами, связанными с семейной ситуацией 
или принадлежностью к политической или про-
фессиональной группе, следованием научной идее, 
обязанностью перед Родиной, то такое стремление 
не является невротическим, и в этом случае оно 
происходит от силы [Хорни: 105].

Г. Лaccyэлл, анализируя происхождение вла-
сти, указывал на то, что некоторые люди имеют 
необыкновенно сильную потребность во власти 
как средстве компенсации неудовлетворенных 
базовых потребностей, и через власть они стре-
мятся избавиться от внутреннего психического 
напряжения. Автор считает, что обладание вла-
стью может психологически компенсировать фру-
страцию, ущербность, которую испытывает лич-
ность [Lasswell 1950].

В концепции власти, предложенной С.Б. Каве-
риным, «…потребность власти является обязатель-
но и необходимо присущей каждому человеку без 
исключения» [Каверин: 19]. Автор отмечает, что 
человеку в норме власть не нужна, но если нарушен 
баланс интересов, то активизация деятельности 
по поиску и реализации ресурсов восстановления 
равновесия может возникнуть у любого человека. 
Потребность власти С.Б. Каверин относит к «ква-
зипотребностям» – сочетанию потребностей: 
в свободе, самоутверждении, самовыражении, 
потребности быть личностью и гедонистических 
потребностей, это даёт возможность человеку обе-
спечить безопасность и равновесие [Каверин:22].

Х. Хекхаузен, анализируя различные опреде-
ления мотива власти, делает вывод о том, что по 
сравнению с мотивацией достижения и мотиваци-
ей аффилиации мотивация власти – более сложное 
явление, поскольку в ней могут сочетаться самые 
разнообразные мотивы: «Мотив власти может быть 
направлен на приобретение и сохранение ее источ-
ников, либо на престиж и ощущение власти, либо 
ради влияния на поведение и переживание других 
людей» [Хекхаузен: 605]. Он полагал, что для до-
стижения цели субъекту необходимо «перестроить 
привлекательность наиболее важных мотивов дру-
гого наиболее эффективным и экономичным спо-
собом» [Хекхаузен: 605]. Х. Хекхаузен предложил 
и обосновал модель действий власти, в которую 

входят: мотивация субъекта власти, сопротивление 
субъекта воздействия, источники власти, внутрен-
ние барьеры, средства воздействия и др. [Хекхау-
зен: 580]. Данная структура позволяет детально 
проанализировать психологические механизмы 
реализации власти. 

Выделение источников власти, ресурсов субъ-
екта является важным элементом анализа власти. 
Дж. Френч и Б. Равен предложили наиболее из-
вестную дифференциацию. Они называют такие 
ресурсы, как: власть поощрения, власть силы, 
должностная власть, экспертная власть, харизма-
тичность и информационная власть. X. Хекхаузен 
расширил понимание данной концепции и описал 
достоинства и недостатки ресурсов власти, при-
знавая, что ни один из них не является универсаль-
ным [Хекхаузен: 596].

В содержании мотивации власти исследователи 
выделяют инструментальную и ценностную со-
ставляющие. Если инструментальная мотивация 
власти субъекта способствует влиянию на объект 
власти для удовлетворения целей, не связанных 
с самой властью, то ценностная мотивация власти 
определяет намерение субъекта применить власть 
так, чтобы объект власти её ощутил. Таким обра-
зом, власть как самостоятельная ценность может 
выступать как цель и мотивировать личность к её 
достижению. 

Согласно подходу М. Рокича о разделении цен-
ностей на терминальные и инструментальные, 
можно проанализировать варианты ценности вла-
сти в деятельности руководителя. Власть как цен-
ность для руководителя организации может вы-
ступать в двух смыслах: как цель и как средство 
для достижения других целей. Это согласуется 
и с представлениями Д. Мак-Клелланда о личност-
но ориентированной и социо-ориентированной 
власти [Мак-Клелланд 2007]. Можно предполо-
жить, что руководители, для которых целью или 
терминальной ценностью является власть как тако-
вая, используют различные средства принуждения, 
чтобы получить или усилить контроль над други-
ми людьми. В таком случае они демонстрируют 
доминирование во взаимоотношениях, которое 
может выступать для них как самоцель. Однако, 
согласно взглядам А. Адлера, Дж. Лассуэлла, такое 
поведение может свидетельствовать о психологи-
ческой компенсации реальных или воображаемых 
дефектов личности. 

Так, если у руководителя преобладает инстру-
ментальная, социоцентрическая мотивация, то он 
стремится к власти потому, что она даёт возмож-
ность достигать определенных общественных це-
лей, например служить на пользу другим людям. 
Ролевое использование власти может быть при-
мером инструментального действия. Общество 
ожидает, что руководители, лидеры социальных 
групп должны контролировать соблюдение пра-
вил и норм поведения другими членами группы, 
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а статус наделяет их источниками власти, возмож-
ностью и средствами коррекции поведения других 
людей [Меджидова: 168].

Х. Хекхаузен отмечает определённую законо-
мерность: потребность во власти связана с успеш-
ностью деятельности и социальной адаптацией 
в том случае, если она «не слишком бросается 
в глаза», он же отмечает, что сила используемых 
средств власти возрастает с увеличением коли-
чества людей и их анонимностью для субъек-
та власти, а также «сила используемых средств 
возрастает вместе с уменьшением уверенности 
в себе» [Хекхаузен: 582].

Сегодня становится важным, чтобы в структу-
ре мотивации государственных служащих присут-
ствовали не только карьерно-денежные мотивы, но 
и мотивы, имеющие социальную и общественно 
значимую ценность. Как отмечают исследователи 
С.И. Григорьев, Г.В. Грызунова. [Григорьев, Гры-
зунова: 102], от государственных служащих обще-
ство ожидает высокого уровня духовной зрелости, 
социальной ответственности и социальной на-
правленности личности, развитой системы просо-
циальных ценностных ориентаций.

В.Г. Горб, анализируя управленческую культу-
ру руководителя государственной и муниципаль-
ной службы [Горб: 31], отмечает, что наряду с ли-
дерскими характеристиками у управленца должны 
присутствовать гражданские качества, способству-
ющие реализации социально направленных траек-
торий профессионального поведения [Горб: 37]. 

Как показал проведенный нами анализ, боль-
шую роль в реализации власти субъектом играет 
мотивация власти, что говорит о необходимости 
при отборе кандидатов на высшие руководящие 
должности рассматривать мотивы власти, а имен-
но: их ценностное содержание, степень их вы-
раженности. На эффективности деятельности 
руководителя может отрицательно сказываться 
чрезмерная воля к власти ради нее самой, а так-
же наличие таких инструментальных мотивов, 
как стремление к высокому доходу, престижу, вы-
годным связям, привилегиям, самоутверждению. 
Если они являются единственными или преобла-
дают в мотивации руководителя государственной 
службы над социоцентрическими, то велика ве-
роятность не только снижения эффективности де-
ятельности, но и искажения социальных функций 
государственной службы, активизации её девиант-
ного потенциала. 

Таким образом, с повышением иерархическо-
го статуса руководитель органов государственной 
власти наделяется бо́льшими полномочиями, кото-
рые позволяют реализовывать властные функции, 
использовать ресурс власти при принятии управ-
ленческих решений. Это обуславливает особое 
внимание к субъективным характеристикам руко-
водителя, тем психологическим факторам, которые 
влияют на реализацию властных функций: моти-

вации осуществления власти, системе ценностей 
и нравственных убеждений субъекта власти. Их со-
держание может определять эффективность и ка-
чественную специфику деятельности руководи-
телей. Мы полагаем, что при совершенствовании 
критериев кадрового отбора на управленческие 
должности государственной службы необходимо 
учитывать эти факторы.
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Экономические и социальные перемены, 
которые произошли в России в начале 
XXI века, затронули все слои население 

страны. Результатом этих изменений, наряду с по-
зитивными событиями, стала деградация семьи 
как важнейшего социального института, снижение 
духовности и нравственности населения. Чело-
веконенавидение становится обыденной нормой 
сознания и поведения. В этом контексте стало 
естественным усиление делинквентных форм по-
ведения у подростков, которое приобрело массо-
вый характер в последние годы.

Под делинквентным поведением мы понимаем 
нарушение социальных норм с тенденцией к пра-
вонарушениям, особенно в серьезных проявлени-
ях, что подразумевает уголовную ответственность.

В соответствии с положениями системной де-
терминации делинквентное поведение, представ-
ляя собой внешнее проявление деятельности в ре-
зультате взаимодействия внутренних и средовых 
условий, включается в совокупную детерминацию 
психического, выступая в роли внутреннего факто-
ра по отношению к результату следующей стадии 
развития, внося вклад в его специфику.

Так, делинквентность может выступать при-
чиной социальной некомпетентности личности, 
ограничив развитие модели психического как спо-
собности понимания ментального мира и основы 
социального познания, социального взаимодей-
ствия, социализации в целом.

Модель психического подразумевает способ-
ность человека понимать собственные психиче-
ские состояния (эмоции, мысли, чувства, намере-
ния, причины действий), психические состояния 
других людей и прогнозировать их поведение. 
Наличие модели психического – это необходи-
мое условие социального познания, построения 
многоуровневой системы знаний о социальном 
мире [Сергиенко 2005: 113].

Как показали научные исследования, ранее про-
веденные в области когнитивных наук и других 
междисциплинарных исследований мозга, мышле-
ния и сознания человека, развитие понимания мен-
тального мира другими людьми отражает уровень 
организации модели психического. Дети в возрасте 
до трех лет более успешно распознают положитель-
ные эмоции, понимают намерения других людей 
и только начинают предсказывать и объяснять по-
ведение других людей в самых простых ситуациях. 
Развитие и усложнение ментальной модели позво-
ляет детям легко определять все основные эмоции 
и понимать их причины, предсказывать и объяснять 
поведение других людей, а также влиять на них, ос-
новываясь на знаниях об их психических состояни-
ях [Сергиенко, Лебедева, Прусакова 2009: 325]. 

В исследованиях Н.И. Колесниковой была уста-
новлена тесная взаимосвязь когнитивной функции 
субъекта, а именно связь понимания, с личност-

ными характеристиками. Индивидуальные лич-
ностные качества, по мнению указанного автора, 
играют ключевую роль в развитии модели пси-
хического и степени понимания субъектом себя и 
других людей [Колесникова 2012: 41].

Системно-субъектный подход ориентирует 
наше исследование на раскрытие личности под-
ростка через стержневую структуру субъекта как 
направляющий вектор на саморазвитие и самопо-
знание. В рамках этого подхода субъектность пони-
мается не как данная от природы, а как субъектная 
позиция в отношениях человека с окружающим ми-
ром и как способность атрибутировать ментальные 
состояния себя и другого человека, то есть иметь 
модель психического. Ведущее значение в станов-
лении модели психического имеет качество соци-
альных связей и взаимодействий в семье  [Сергиен-
ко, Лебедева, Прусакова 2009: 338]. 

На основании ранее проведенных исследова-
ний мы предположили, что уровень организации 
и развития модели психического как важный эле-
мент когнитивной и эмоциональной сферы лично-
сти играет важную роль в формировании личности 
и поведения подростка.

Для оценки модели психического подростков 
было проведено исследование, в котором приня-
ли участие 90 подростков мужского пола (от 13 до 
17 лет), 45 из которых совершили преступления, 
то есть проявили признаки делинквентности. Для 
анализа модели психического использовались нар-
ративы, которые были разработаны специально 
для данного исследования и отражали жизненные 
задачи, предполагающие проекцию субъекта на 
данные ситуации. Данный метод позволил оценить 
способности подростков в понимании причин по-
ведения и морально-нравственного аспекта пове-
дения другого лица, намерений и ситуативно обу-
словленных эмоций своих и другого лица, то есть 
компонентов понимания ментального мира своего 
и других людей, и определить уровень сформиро-
ванности модели психического.

Анализ понимания подростками нарративов 
дает нам возможность оценить их представления 
о ментальных состояниях и их причинах в про-
цессе взаимодействий в социальном пространстве. 
Понимание ментального мира для подростка явля-
ется возможностью полноценного существования 
в семье, в образовательном пространстве и в кол-
лективе сверстников.

В результате исследования были получены дан-
ные, демонстрирующие более низкие показатели 
у подростков, совершивших преступления, как 
при распознании эмоций, так и в понимании при-
чин и морально-нравственных аспектов поведения 
других людей (рис. 1). 

На основании проведенного в этом же иссле-
довании анализа личностных особенностей под-
ростков с делинквентным поведением, которые 
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в отличие от своих законопослушных сверстников 
в эмоциональной и когнитивной сферах при при-
менении других методик показали такие качества 
личности, как жестокость и пренебрежение к фи-
зическим и моральным недомоганиям, низкий уро-
вень эмпатии, низкий уровень умственного и эмо-
ционального интеллекта, превалирующее чувство 
отвергнутости, невовлеченности в значимые от-
ношения, нами было выдвинуто предположение, 
что при исследовании модели психического среди 
тех, кто совершал преступления, распознавание 
и понимание заложенных в нарративы аспектов бу-
дет хуже. Наши предположения подтвердились по 
всем показателям.

При анализе ответов подростков по нарративу, 
в котором представлена на рассмотрение ситуация, 
направленная на дифференциацию эмоций героев 
социальной ситуации – рассказа о пожилой жен-
щине, которой требовалась помощь, а также в по-
нимании морально-нравственных норм поведения, 
подростки, совершившие преступления, заменяли 
свой ответ оценкой ситуации «хорошо», «плохо». 
У законопослушных подростков ответы на постав-
ленные вопросы были более развернутыми, с опи-
санием чувств и переживаний героев рассказа.

По результатам сравнения правильных ответов 
по ситуации в отношении незнакомого взрослого 
между группами были выявлены значимые раз-
личия по всем трем показателям. Так, при оценке 
понимания ситуативно обусловленных эмоций 
в группе совершавших преступление эмоции не 
распознают 78 % подростков, в то время как сре-
ди законопослушных – только 41 % (χ2 = 16,249, 
p = 0,001). Причины действий Другого среди совер-
шавших преступление не понимают 79 % подрост-
ков, а среди законопослушных – 31 % (χ2 = 23,081, 
p = 0,000). Морально-нравственный аспект пове-
дения Другого среди совершавших преступление 
не распознают 76 % подростков, среди законопос-
лушных – 27 % (χ2 = 26,019, p = 0,000). 

Несмотря на наличие значимых различий 
между группами, наименьшие сложности в своих 
ответах подростки испытывали при рассмотре-
нии ситуации, изложенной в нарративе, в котором 
описывается ситуация взаимодействия подростка 

с родителями. При этом наибольшее затруднение 
у подростков с делинквентным поведением вызы-
вал второй вопрос, связанный с распознанием эмо-
ций: «Что чувствовал герой рассказа после того, 
как обманул свою мать?» Большинство подростков 
ограничились ответом «не знаю», или вообще не 
отвечали на этот вопрос.

В случае взаимодействия с родителями в группе 
совершавших преступление эмоции не распознают 
77 %, в группе законопослушных – 20 % подрост-
ков (χ2 = 30,385, p = 0,000). Причины среди совер-
шавших преступление не понимают 75 % подрост-
ков, среди законопослушных – 22 % (χ2 = 26,014, 
p = 0,000). Морально-нравственный аспект поведе-
ния Другого не понимают 75 % подростков в груп-
пе совершавших преступление и 21 % – в группе 
законопослушных (χ2 = 27,233, p = 0,000). 

Достаточно сложным по содержанию для под-
ростков с делинквентным поведением был нар-
ратив, в котором была изложена конфликтная 
ситуация взаимодействия сверстников. Из этой 
группы эмоции не распознают 83 %, в то время 
как среди не совершавших – 50 % (χ2 = 13,300, 
p = 0,004). Причины не понимают 77 % подрост-
ков, совершавших преступление, и 43 % – не со-
вершавших (χ2 = 10,548, p = 0,014). Морально-
нравственный аспект поведения Другого в группе 
совершавших преступление не распознают 
81 % подростков, в то время как среди не совер-
шавших – 38 % (χ2 = 16,764, p = 0,001). Большин-
ство подростков с делинквентным поведением на 
вопросы, касающиеся как эмоций, так и причин 
поведения Другого, не смогли дать ответы либо от-
ветили неверно.

Результаты анализа понимания эмоций показа-
ли, что подростки с делинквентным поведением 
испытывают трудности в эмоциональной сфере. 
Зачастую подростки перечисляли физические со-
стояния или называли эмоцию, например «злость», 
«страх», «ненависть», «обида», не давая более под-
робную интерпретацию чувствам, либо вообще не 
давали ответ на вопросы об эмоциях, что приводит 
нас к выводу о дефиците понимания эмоций под-
ростками. Причиной сложности понимания того, 
что другой человек может испытывать определен-

Рис. 1. Соотношение средних значений по показателям на правильное понимание  
социальных взаимодействий, вербально представленных в нарративах
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ные эмоции, может быть лишение семьи и отсут-
ствие материнской любви в детстве, что мы диа-
гностировали при исследовании взаимоотношений 
между родителями и детьми в контексте этого же 
исследования. К тем же выводам пришла А.В. Най-
денова при исследовании детей-сирот. Согласно 
результатам ее исследования, у детей, лишенных 
семьи, познавательная способность понимать раз-
ницу между причиной эмоции и ее проявлением 
не сформирована. Дефицит психической модели 
у этих детей в условиях депривации семьи проявля-
ется в неправильном понимании несовместимости 
ситуации и выражения эмоций [Найденова: 12].

На рисунке 2 показаны результаты ответов под-
ростков, получивших максимальный балл за вер-
ный ответ на понимание обусловленных эмоций.

Аналогичные результаты были получены нами 
при анализе понимания подростками ментальных 
состояний героев нарративов в части анализа при-
чин действий другого человека. Умение подростка 
представлять и понимать ментальное состояние 
другого человека необходимо как для предсказа-
ния его дальнейшего поведения, так и для полного 
понимания того, о чем он думает, о его коммуника-
тивных намерениях. 

Анализ результатов нашего исследования под-
твердил существование закономерности между по-
ниманием социальных взаимодействий и уровнем 
эмоционального развития. Процент делинквент-

ных подростков, получивших максимальный балл 
за верный ответ на понимание причин действий 
другого человека (рис. 3), идентичен показателю 
этих же подростков по уровню понимания обу-
словленных эмоций. То есть вопрос, предполагаю-
щий наличие у подростка способности к анализу 
ментального мира другого человека, являлся до-
статочно сложным для его понимания. 

Учитывая полученные нами результаты и сопо-
ставляя их с исследованиями Е.И. Лебедевой и дру-
гих ученых, достоверно установивших возраст 
детей, а именно 5–6 лет, в котором они способны 
сопоставлять свой и чужой ментальный мир, а так-
же прогнозировать поведение и поступки других 
людей [Лебедева 2015: 250], мы можем предполо-
жить, что подростки с делинквентным поведением 
испытывают дефицит модели психического, что 
связано как с личностными особенностями субъек-
та, так и с нарушениями в социальной среде.

Кроме того, анализ полученных ответов на пони-
мание морально-нравственных аспектов поведения 
показал, что у подростков с делинквентным поведе-
нием возникли большие затруднения с пониманием 
данных аспектов (рис. 4). На вопросы, связанные с 
пониманием морально-нравственных норм поведе-
ния: «Хорошо ли поступили герои рассказа?», верно 
и полно смогли ответить чуть больше 20 % подрост-
ков, совершивших ранее преступления. При этом у 
законопослушных подростков эта часть нарратив-

Рис. 2. Процент подростков, получивших максимальный балл за верный ответ  
на понимание обусловленных эмоций  
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Рис. 3. Процент подростков, получивших максимальный балл за верный ответ  
на понимание причин действий другого человека
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ного задания не вызвала затруднений, они в боль-
шинстве правильно и развернуто описали причины 
поступков героев в предложенных ситуациях.

Косвенным подтверждением наших предпо-
ложений о связи понимания психического мира 
других людей и способности к достижению со-
циальной компетентности могут служить выводы 
исследований Е.А. Сергиенко и Н.Н. Талановой 
о том, что модель психического выступает вну-
тренним когнитивным механизмом понимания со-
циальных взаимодействий и воздействий. Авторы 
пришли к выводу, что модель психического являет-
ся психологическим механизмом социализации ре-
бенка и отражает его переход от базовых уровней 
развития индивидуальности к уровню субъекта со-
циальной жизни [Сергиенко, Лебедева, Прусакова 
2009: 316].

Для выявления связи понимания обусловлен-
ных эмоций, причин действий и морально-нрав-
ственных аспектов поведения другого человека 
с проявлением делинквентного поведения был 
использован однофакторный дисперсионный ана-
лиз (ANOVA) и была обнаружена статистически 
достоверная связь между этими переменными.

Полученные результаты позволяют предпо-
ложить влияние неверного понимания причин 
действий другого человека и непонимание мо-
рально-нравственных аспектов поведения другого 
человека на формирование у подростков делинк-
вентного поведения. 

Так, во всех случаях в группе тех, кто совер-
шал преступления, плохое распознавание эмоций 
и непонимание причин и морально-нравственного 
аспекта поведения встречается существенно чаще, 
чем в группе тех, кто не совершал преступления.

Полученные результаты позволяют заключить, 
что подростки с делинквентным поведением ис-
пытывают дефицит модели психического, что 
может быть обусловлено сниженным эмоциональ-
ным интеллектом в условиях семейной деприва-
ции, когда когнитивная способность понимать 
различие между причиной эмоции и ее проявлени-
ем не сформирована. 

Исследование достоверно показывает, что 
именно взаимодействие в семье влияет на успеш-
ность подростка в понимании психических состо-
яний себя и Другого. И такие факторы, как вни-
мание родителей к психическим состояниям при 
общении со своими детьми, их интерес к жизни 
ребенка и интеллектуальный уровень родителей 
имеют большое значение.

Характеристики межличностного взаимодей-
ствия подростка с родителями, а также их мен-
тальные репрезентации (объективные отношения) 
фиксируются в виде устойчивой модели поведе-
ния, которая затем распространяется на отношения 
с другими людьми. В сочетании с дополнительны-
ми факторами доминирующий тип нарушенных 
отношений определяет форму социальной делинк-
вентности.

Рис. 4. Процент подростков, получивших максимальный балл за верный ответ  
на понимание морально-нравственного аспекта поведения другого человека
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Таблица 1
Статистически значимые различия в правильном понимании нарративов подростками  

с делинквентнтым и законопослушным поведением

№ Ситуации Понимание  
обусловлен. эмоций

Понимание причин дей-
ствий другого человека

Понимание морально-нрав-
ственных аспектов поведения

1 Выражение эмпатии φ = 12,468
(p = 0,001)

φ = 21,025
(p = 0,000)

φ = 34,222
(p = 0,000)

2 Взаимодействие  
с родителями

φ = 31,479
(p = 0,000)

φ = 29,642
(p = 0,000)

φ = 29,421
(p = 0,000)

3 Взаимодействие  
со сверстниками

φ = 11,103
(p = 0,001)

φ = 6,534
(p = 0,012)

φ = 13,627
(p = 0,000)
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Результаты, полученные в данной части иссле-
дования, позволили подтвердить исследователь-
скую гипотезу о том, что дефицит модели психиче-
ского формируется в семье, связан с личностными 
характеристиками подростка и, очевидно, влияет 
на формирование делинквентного поведения. 
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ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ

Трудность излечения и характерные периоды рецидива при наркотической зависимости обусловливают необ-
ходимость исследования психологических характеристик данной категории пациентов. Изучение отношения к бо-
лезни и смерти у наркозависимых показывает, насколько они осознают серьезность своего заболевания и готовы 
к процессу реабилитации. Целью данного исследования является описание отношения к болезни и смерти, рассма-
триваемых с точки зрения компонентной модели, у пациентов, имеющих наркозависимость. Основную группу эм-
пирического исследования составили 47 наркозависимых мужчин (24–45 лет), проходящих реабилитацию, группу 
сравнения – 45 условно здоровых лиц мужского пола (22–46 лет). В работе использовались методы анкетирова-
ния, тестирования и ассоциативный эксперимент, для обработки результатов применялись методы статистиче-
ского анализа (U-критерий Манна – Уитни, коэффициент углового преобразования Фишера, контент-анализ). Ис-
следование позволило описать отношение к болезни и смерти на уровне мыслей и суждений (когнитивном), эмоций 
и чувств (эмоциональном), действий (поведенческом). На основании результатов были сделаны выводы об актив-
ности психологических защит, связанных со страхом смерти из-за аддикции, слабой мотивации в обращении за по-
мощью при интенсивности переживания в отношении своей зависимости и легкости возвращения к ней ввиду этих 
переживаний, наблюдаемых у большинства исследуемых. Таким образом, проведенное исследование очерчивает ми-
шенью психотерапевтической работы своеобразный замкнутый круг.

Ключевые слова: отношение, отношение к болезни, отношение к смерти, наркозависимость, компонентная мо-
дель, когнитивный компонент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент.
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ATTITUDE TOWARDS DISEASE AND DEATH IN PATIENTS WITH DRUG ADDICTION

The characteristic difficulties in healing and relapse periods determine the need to study the psychological traits in 
patients with drug addiction. Studies of drug addicts’ attitude to disease and death show how much they are aware of the 
seriousness of their illness and are ready for the rehabilitation process. The purpose of this study is to describe the attitude to 
disease and death, viewed from the component model a point of view, in patients with drug addiction. The authors compared 
47 drug-dependent men (24-45 years old) undergoing rehabilitation to 45 conditionally healthy men (22-46 years old). 
Questionnaire, testing, associative experiment methods and statistical analysis methods (Mann–Whitney U test, angular 
transformation test named after Sir Ronald Aylmer Fisher, content analysis) were used in the work to process the results. 
The obtained results allowed to describe the attitude to disease and death at the level of thoughts and judgements (cognitive), 
emotions and feelings (emotional), actions (behavioural). Based on the results, conclusions were drawn about the activity 
of psychological defences associated with fear of death due to addiction, poor motivation to seek help with the intensity of 
experience in relation to one’s dependence and ease of returning to it because of these experiences observed in most of the 
subjects. Thus, the study outlines a peculiar vicious circle with the target of psychotherapeutic work.
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По данным на 2016 год Управления ООН 
по наркотикам и преступности, коли-
чество людей, употреблявших нарко-

тики как минимум раз в год и чаще – примерно 
275 миллионов человек, что составляет почти 
5,6 % мирового населения [World Drug Report: 7]. 
Периоды рецидива, характерные для наркозависи-
мости [Клинические рекомендации: 22], показы-
вают необходимость исследования психологиче-
ских характеристик людей с наркозависимостью 
в целях совершенствования оказания психологи-
ческой помощи. 

Участие психолога в лечебно-реабилитацион-
ном процессе наркозависимых людей включает 
диагностику нарушений когнитивной, эмоцио-
нальной, поведенческой сферы, осуществление 
психокоррекционной работы с учетом индивиду-
альных особенностей [Клинические рекоменда-
ции: 33]. Кроме того, в кризисной ситуации как 
ситуации столкновения со смертью отношение 
к смерти становится одной из ведущих причин вы-
бора стратегии совладания. Понимание индивиду-
альной системы отношений к смерти и болезни по-
зволяет прогнозировать успешность поддержания 
человеком своего здоровья, режима лечения, ока-
зывать более точное и направленное воздействие 
при психологической работе. Опираясь на концеп-
цию В.Н. Мясищева, мы рассматриваем отноше-
ние к болезни как субъективную оценку качества 
функционирования организма на когнитивном, 
эмоциональном и мотивационно-поведенческом 
уровнях, трудоспособности и возможности выпол-
нения социальных функций [Мясищев: 8]. Отно-
шение к смерти – это субъективное восприятие ка-
тегории смерти, которое включает: представления 
о смерти (когнитивный компонент), эмоциональ-
ные реакции при реальном или мысленном стол-
кновении со смертью, своей или другого челове-
ка (эмоциональный компонент), предпринимаемые 
для избегания собственной смерти действия (пове-
денческий компонент) [Отношение: 58; Медведе-
ва, Кадыров: 42].

Целью настоящего исследования является опи-
сание отношения к болезни и смерти у пациентов 

Keywords: attitude, attitude towards disease, attitude towards death, drug addiction, component model, cognitive 
component, emotional component, behavioural component.
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с наркозависимостью с точки зрения когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой составляющих 
личности.

Организация и проведение исследования 
В данной работе использовались метод анкети-

рования, методика «ТОБОЛ» [Психологическая ди-
агностика: 6]; свободный ассоциативный экспери-
мент (слова-стимулы – «болезнь» и «смерть»). Для 
статистического анализа применялся U-критерий 
Манна –Уитни, подсчеты выполнялись в програм-
ме Statistica 10.0. Для обработки анкеты применял-
ся коэффициент углового преобразования Фишера, 
рассматривался уровень значимости не более 5 % 
(p-level ≤ 0,05). Для анализа результатов ассоциа-
тивного эксперимента использовался метод кон-
тент-анализа и метод частотного анализа резуль-
татов, для определения неслучайности ассоциаций 
рассматривался показатель достоверности ν = 4 
для уровня значимости ρ = 0,01 [Серкин: 158]. 

В исследовании приняли участие 47 пациентов 
с наркозависимостью в возрасте от 24 до 45 лет, 
проходящих реабилитацию в Краевом наркологи-
ческом диспансере г. Владивостока в отделении 
наркомании и токсикомании. В качестве группы 
сравнения была исследована выборка из 45 услов-
но здоровых людей от 22 до 46 лет, не имеющих 
наркозависимости. Поскольку основная группа со-
стояла только из лиц мужского пола, в группу срав-
нения также были отобраны респонденты мужско-
го пола.

Результаты и их обсуждение 
Отношение к болезни 
Когнитивный компонент раскрывает вопрос 

анкеты «Считаете ли Вы, что болезнь – это испы-
тание, которое необходимо преодолеть?» Различий 
в ответах рассматриваемых групп не обнаружено. 
Однако следует отметить, что 22 наркозависимых 
пациента ответили утвердительно. Это может ука-
зывать на наличие представлений о необходимости 
преодоления кризисной ситуации.

Уточнить когнитивный компонент отношения 
к болезни позволили данные методики ТОБОЛ 
(табл. 1). Выявлено, что пациентов с наркозави-
симостью отличает сензитивный тип (φ = 2,06, 
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p-level = 0,019), проявляясь в составе смешанного 
типа (17) и в чистом виде (4); в меньшей степени 
представлен тревожный и ипохондрический типы. 

Это означает, что почти половина наркозави-
симых респондентов (21) в большей или мень-
шей степени опасается столкнуться с осуждением 
и стигматизацией, произвести неблагоприятное 
впечатление на значимых лиц, стать обузой для 
близких. В меньшей степени представлены тре-
вожный (11) и ипохондрический (9) типы, в первом 
случае пациенты опасаются осложнений, склонны 
проявлять неустойчивость в выборе способов ле-
чения, во втором случае отслеживают неприятные 
ощущения, связанные с отказом от наркотиков, же-
лают излечиться, но не верят в успех. Диффузный 
тип у наркозависимых лиц (8) определяет сложную 
картину заболевания, которая предстаёт перед па-
циентами неоднозначной и размытой. Следует от-
метить небольшое преобладание диффузного типа 
у условно здоровых лиц, что может объясняться 
отсутствием болезни в актуальной ситуации ре-
спондентов, откуда происходит неоформленность 
картины заболевания. Респондентов с наркоза-
висимостью отличает от группы сравнения от-
сутствие эргопатического, гармоничного, анозог-
нозического типов (табл. 1). Вероятно, ситуация 
наркотической зависимости препятствует уходу 
от болезни в работу. Невротичность, эмоциональ-
ная лабильность, чрезмерная ситуативная тревога, 
а также опыт травматических переживаний в ран-
нем детстве и меньшая стрессоустойчивость, об-
наруживаемые у наркозависимых [Кадыров, Ко-
валев: 67], затрудняют становление гармоничного 
типа отношения к болезни. Важно отметить, что 

выборка данного исследования продемонстриро-
вала отсутствие анозогнозического типа, несмотря 
на выраженную активность защитного механизма 
«отрицание», отмечаемую в других работах [Кады-
ров, Ковалев: 68].

Эмоциональный компонент отношения к бо-
лезни определяет наличие преобладающих у нар-
козависимых типов отношения к болезни: сензи-
тивного, тревожного и ипохондрического. В анкете 
данный компонент рассматривается через вопрос: 
«Какие эмоции вызывают у Вас мысли о болезни?»

Вероятно, ситуация наркотической зависимости 
несет чаще нечеткие, неопределенные угрозы для 
исследуемых (тревога), чем ясно представляемые 
угрозы (страх), что объясняет значимо меньшую 
выраженность страха у данной группы (табл. 2) 
и выражается в сочетаниях сенситивного, тревож-
ного, ипохондрического типов отношения к бо-
лезни. Этот вывод соотносится другими данными 
о преобладании у наркозависимых тревожности, 
постоянного переживания угрозы для своей жиз-
ни [Very Long-Term Effects: 343]. Отметим, что 
в группе сравнения больше выражено чувство не-
приязни, которое может показывать, что эта груп-
па позиционирует себя как здоровых и испытывает 
неприязнь к носителям заболевания, возможно, 
из-за страха утраты здоровья. В то время как забо-
левание для наркозависимых воспринимается глу-
боко укоренённым и может представляться частью 
самого себя, вызывая разочарование (табл. 2).

Поведенческий компонент отношения к болез-
ни в анкете представлен закрытым альтернатив-
ным вопросом «Что Вы делаете, когда заболеете?» 
Мотивация в обращении за врачебной помощью 

Таблица 1
Сравнение преобладающих типов отношения к болезни

Тип отношения
к болезни

Значение φ и уровень значимости (p-level)  
по общей сумме встречаемости

Наркозависимые Условно здоровые

смешанный чистый смешанный чистый

сензитивный φ = 2,06, p-level = 0,019 17 4 11 –

тревожный φ = 0,95, p-level > 0,1 9 2 7 –

ипохондрический φ = 0,43, p-level > 0,1 8 1 7 –

диффузный (более трех типов) φ = 1,13, p-level > 0,1 8 12

эргопатический φ = 4,94, p-level = 0,000 – – 6 5

гармоничный φ = 3,25, p-level = 0,000 – – – 5

анозогнозический φ = 3,25, p-level > 0,000 – – – 5

Таблица 2
Ответы на вопрос «Какие эмоции вызывают у Вас мысли о болезни?»

Эмоции Респонденты с наркотиче-
ской зависимостью

Условно здоровые  
респонденты

Значение φ и уровень
значимости (p-level)

тревога 31 27 φ = 0,60, p-level > 0,1

грусть 20 13 φ = 1,37, p-level = 0,086

страх 17 29 φ = 2,74, p-level = 0,002

сожаление 17 14 φ = 0,52, p-level > 0,1

разочарование 15 5 φ = 2,50, p-level = 0,005

неприязнь 7 16 φ = 2,33, p-level = 0,009

Отношение к болезни и смерти у пациентов с наркозависимостью
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у наркозависимых выражена меньше, что под-
тверждается статистически (табл. 3). Это позволя-
ет оценить трудности, которые испытывают люди 
с наркозависимостью при обращении за помощью, 
в том числе повторной. Причинами могут быть 
свойственная сензитивному типу боязнь осужде-
ния, огласки, стигматизации [Public stigma: 415] 
и характерные для тревожного типа опасения, что 
лечение усугубит ситуацию. Чувствительность 
и тревожность исследуемых могут выражаться 
в избегании травматичных переживаний, связан-
ных с обследованием и диагнозом.

Обработка данных ассоциативного экспери-
мента, проведенная с помощью контент-анализа 
(табл. 4), позволила разделить полученные ассо-
циации на категории («Люди», «Деятельность, 
действия», «Психические явления», «Физиологи-
ческие процессы, состояния, механизмы», «Опи-
сательные характеристики», «Местонахождение», 
«Абстрактные понятия», «Конкретные понятия», 
«Природа») и выявить в них ряд различий.

В категории I «Люди» ассоциации являют-
ся сравнительно немногочисленными, составляя 
для основной группы и группы сравнения 2,4 % 
и 2,5 % соответственно. Группа условно здоровых 
респондентов называют врача более конкретно: 
«Терапевт» (6), чем группа пациентов с наркоза-
висимостью: «Доктор» (4). С одной стороны, для 
первых врач – это специализация (терапевт), для 
вторых – обращение (доктор). С другой стороны, 
абстрагирование наркозависимых от содержания 
своей болезни может говорить об активности их 
психологических защит в процессе реабилитации.

Ассоциации категории II в группе условно 
здоровых представлены действиями, которые не-
обходимо совершить, чтобы выздороветь: «Лече-
ние» (21), «Постельный режим» (6) и собственно 
«Выздоровление» (5), что составляет 20,6 %. Вы-
борка наркозависимых исследуемых представила 
набор ассоциаций, которые из-за низкой частоты 
встречаемости (ν < 4) являются случайными и со-
ставляют 4 % от общего числа ассоциаций этой 

Таблица 3
Ответы на вопрос «Что Вы делаете, когда заболеете?»

Варианты ответов Основная 
группа

Условно 
здоровые

Значение φ и уровень
значимости (p-level)

Лечусь так, как сам считаю нужным 24 17 φ = 1,28, p-level > 0,1

При болезни обращаюсь к врачу 9 17 φ = 2,02, p-level > 0,021

Спрашиваю совета по поводу лечения у друзей и близких 12 9 φ = 0,63, p-level > 0,1

Ничего не делаю, всё само пройдёт 2 2 φ = 0,02, p-level > 0,1

Таблица 4
Значимые ассоциации на слово-стимул «болезнь»

Категория

Наркозависимые Условно здоровые

Единицы t p %* Единицы t p %*

Количество ассоциаций = 250
Выборка = 47 человек

Количество ассоциаций = 244
Выборка = 45 человек

I Люди Доктор 4 0,67 2,4 % Терапевт 6 1 2,5 %

II Деятельность, 
действия

– – –

4 %

Лечение 21 0,42

20,6 %

Постельный режим 6 0,12

Выздоровление 5 0,1

Недомогание 18 0,19 Боль 16 0,17

Боль 17 0,17 Простуда 12 0,13

Смерть 15 0,15 Кашель 9 0,1

Кашель 10 0,11 Температура 7 0,07

Наркомания 8 0,08

Озноб 4 0,04Насморк 5 0,06

Слёзы 4 0,05

V Описательные 
характеристики

Плохо 4 0,20

8 % – – – 0,8 %Неприятно 4 0,20

Неизлечимая 4 0,20

VII Абстрактные 
понятия – – – 4,8 % Диагноз 7 0,49 4,9 %

Примечание. *– общий процент встречаемости данной категории с учетом единичных и случайных ассоциаций, 
не представленных в данной таблице.
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группы. Такое соотношение позволяет предпо-
ложить снижение поведенческих аспектов в пре-
одолении заболевания у наркозависимых. В кате-
гории V описательные ассоциации встречаются 
у респондентов с наркозависимостью значительно 
чаще, чем у условно здоровых (8 % против 0,8 %). 
То есть когнитивный компонент отношения к бо-
лезни при наркозависимости может быть выра-
жен более явно и, помимо случайных ассоциаций, 
включает малозначимую (ν = 4) характеристику 
«Неизлечимая», отражая боязнь и неверие в выздо-
ровление. Как видно из таблицы 4, рассматривае-
мые группы показали схожие результаты по объему 
ассоциаций в категории VII. В содержании аб-
страктных ассоциаций существуют различия – это 
«Диагноз» (7) у условно здоровых и разнообраз-
ные редкие ассоциации у пациентов с наркозави-
симостью, такие как «Крепко» (2), «Глубоко» (2), 
«Расплата» (2), «Часть меня» (1). Это позволяет го-
ворить о более формальном отношении к болезни у 
условно здоровых и о переживании болезни нарко-
зависимыми и почти неотделимой от них.

Таким образом, контент-анализ позволил пред-
положить у пациентов с наркозависимостью актив-
ность психологических защит в отношении свя-
занной с болезнью смерти (уровень когнитивного 
компонента), а также более слабую выраженность 
поведенческого компонента. 

Отношение к смерти 
Когнитивный компонент отношения к смерти 

был представлен в вопросах анкеты «Как часто Вы 
думаете о смерти?» и «Как Вы думаете, что такое 
смерть?», но они не показали значимых различий. 
Однако в ходе ассоциативного эксперимента был 
выделен ряд особенностей.

В эмоциональном компоненте отношения 
к смерти у респондентов двух групп преобладает 
схожий спектр эмоций. Значимые различия полу-
чены для эмоции страха, который более выражен 
у наркозависимых и отвечает ситуации меньшей 
безопасности, большей близости смерти при нар-
козависимости (табл. 5). 

Поведенческий компонент отношения к смер-
ти раскрывается через вопрос анкеты «Как Вы 
считаете, что стоит делать человеку, чтобы отсро-
чить свою смерть?» (табл. 6). Респонденты с нар-
котической зависимостью в меньшей степени, чем 
группа условно здоровых, связывают возможность 
отсрочить смерть с ведением здорового образа 
жизни, однако большую долю составляет мотив 
отказа от вредных привычек.

Это означает, что данная группа пациентов свя-
зывает возможную смерть с употреблением психо-
активных веществ, наркотической зависимостью. 
Отметим также, что пациенты в своих ответах не 
упоминали обращение к врачу, делая акцент на том, 
чтобы обеспечить отсутствие стрессов и тревог 
и таким образом отсрочить приближение смерти. 

Результаты ассоциативного эксперимента по-
зволили расширить описание отношения к смер-
ти (табл. 7). Так, в категории I «Люди» пациен-
ты с наркозависимостью называют тех или иных 
близких людей: это «Близкие» (2), «Жена» (1), 
«Дети» (1), «Мать» (1). Данная категория отражает 
потерю близких в опыте респондента или боязнь 
потерять их.

В категории III объем ассоциаций, связанных 
с психическими явлениями, у группы сравнения 
превышает объем ассоциаций респондентов ос-
новной группы, а также показывает более разно-

Таблица 5
Ответы на вопрос «Как Вы считаете, какие эмоции испытывает человек,  

который думает о смерти?»
Преобладающие варианты ответа Наркозависимые Условно здоровые Значение φ и уровень значимости (p-level)

грусть 31 25 φ = 1,03, p-level > 0,1

страх 28 19 φ = 1,71, p-level = 0,044

тревога 24 29 φ = 1,29, p-level = 0,1

сожаление 15 18 φ = 0,81, p-level > 0,1

Таблица 6
Ответы на вопрос «Как Вы считаете, что стоит делать человеку, чтобы отсрочить свою смерть?»

№

Значение φ
и уровень

значимости
(p-level)

Респонденты с наркотической зависимостью Условно здоровые респонденты

I φ = 2,16,
p-level = 0,015

вести здоровый образ жизни; за-
нятия спортом, активный отдых, 
обеспечить отсутствие стрессов

22
необходимо вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, посещать 
врача

31

II φ = 1,96, 
p-level = 0,023

отказаться от вредных привычек, 
избавиться от зависимости 17 отказаться от вредных привычек 5

III φ = 1,60, 
p-level = 0,055

в жизни может произойти всё что 
угодно; нельзя быть уверенным в том, 
сколько проживёшь

8
это не зависит от человека в полной мере: 
бывают смертельные заболевания и не-
счастные случаи

14

Отношение к болезни и смерти у пациентов с наркозависимостью
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образный состав значимых ассоциаций на слово 
«смерть». Эти результаты не могут быть объясне-
ны алекситимией, так как в отношении к болезни 
респонденты продемонстрировали умение опреде-
лять и называть эмоции.

В категории V «Описательные характеристи-
ки» наблюдается меньший объем ассоциаций у ос-
новной группы. При этом у условно здоровых лиц 
смерть «Естественная» (5) и «Ужасная» (4), тогда 
как наркозависимые респонденты в разных выра-
жениях описывают смерть как «Быструю», «Вне-
запную», «Скоропостижную» (6). Это показывает, 
что, несмотря на то, что смерть вызывает ужас 
у условно здоровых респондентов, она также есте-
ственна и неизбежна, в то время как при наркоти-

ческой зависимости смерть представляется неесте-
ственной, более опасной, настигающей внезапно. 
В категории VII у респондентов с наркозависимо-
стью абстрактных понятий, связанных со смертью, 
больше. Для наркозависимых значимые ассоциа-
ции – это «Неизвестность» (7) и «Финал» (5), не 
представлены «Судьба» и «Покой», что может го-
ворить о более напряженном отношении к смерти. 
Отметим также, что у основной группы помимо ас-
социации «Душа» (4) можно выделить незначимые 
ассоциации (ν < 4), которые объединяет религиоз-
ный оттенок: «Небеса» (3), «Бог» (2), «Ангел» (2), 
«Дьявол» (1). Перечисленные ассоциации и подоб-
ные им не встречаются в группе сравнения вовсе, 
что говорит о религиозном характере отношения 

Таблица 7
Значимые ассоциации на слово-стимул «Смерть»

Категория

Наркозависимые Условно здоровые

Единицы t p %* Единицы t p %*

Количество ассоциаций = 236
Выборка = 47 человек

Количество ассоциаций = 234
Выборка = 45 человек

I Люди

Близкие 2 0,4

4,2 % – – – 0 %
Жена 1 0,2

Дети 1 0,2

Мама 1 0,2

II Деятельность, действия
Похороны 15 0,44

15,3 %
Похороны 12 0,33

15,4 %
Перерождение 4 0,11 Перерождение 6 0,17

III Психические явления

Страх 8 0,25

13,6 %

Грусть 23 0,26

36,8 %

Грустная, грусть 7 0,22 Печаль 17 0,2

Горе 4 0,13 Страх 16 0,19

Тоска 4 0,13

Тоска 8 0,09

Тревога 7 0,08

Горе 4 0,05

Одиночество 4 0,05

IV Физиологические процес-
сы, состояния, механизмы

Слёзы 6 0,12
2,5 % – – – 1,7 %

Разложение 4 0,08

V Описательные характери-
стики

Неизбежная 7 0,32

9,3 %

Неизбежная 8 0,27

12,8 %

Внезапная,
Быстрая, 

Скоропостижная
6 0,27 Чёрный цвет 7 0,24

Чёрная, 
чёрный цвет 4 0,18

Естественная 5 0,17

Ужасная 4 0,13

VI Местонахождение, период Кладбище 10 0,72 5,9 % Кладбище 8 1 3,4 %

VII. Абстрактные понятия

Неизвестность 7 0,14

21,2 %

Судьба 10 0,26

16,2 %Финал 5 0,1 Неизвестность 5 0,14

Душа 4 0,08 Покой 4 0,11

VIII Конкретные понятия 
(объекты, предметы)

Гроб 21 0,42

21,2 % Гроб 4 1 1,7 %
Могила 15 0,3

Наркотики 9 0,18

Алкоголь 4 0,08

IX Природа (растения, живот-
ные, погода)

Земля 9 0,56
6,8%

Земля 18 0,64
12 %

Холод 4 0,25 Холод 10 0,36

Примечание: * – общий процент встречаемости данной категории с учетом единичных и случайных ассоциаций, 
не представленных в данной таблице.



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 85

к смерти у наркозависимых. Заметные различия 
наблюдаются в категории VIII «Конкретные по-
нятия», которая у группы условно здоровых пред-
ставлена одной ассоциацией «Гроб» (4), а у нар-
козависимых имеет больший объем: «Гроб» (21), 
«Могила» (15), «Наркотики» (9), «Алкоголь» (4) 
и характеризует их более конкретным мышлением 
в отношении смерти и связывает его с аддикцией.

Заключение 
Итак, на основании результатов разных методов 

и сопоставления их с группой сравнения (условно 
здоровых) можно дать краткую характеристику 
отношения к болезни и смерти у наркозависимых 
с позиции компонентной модели [Медведева, Ка-
дыров: 42].

Отношение к болезни на уровне когнитивного 
компонента содержит представления о необхо-
димости преодоления болезни как испытания или 
кризисной ситуации. Болезнь представлена в со-
знании наркозависимого конкретно и осязаемо, 
она близка, осознается глубоко и крепко въевшейся 
в самого пациента. Наблюдается активность психо-
логических защит, связанная со страхом смерти из-
за болезни. На эмоциональном уровне отношение 
к болезни наркозависимых преимущественно ха-
рактеризуется наличием тревоги по поводу своего 
заболевания, страхе ухудшения состояния, а также 
другим спектром негативных эмоций – тоской, гру-
стью, беспокойством и обидой. Преобладает сензи-
тивный тип отношения к болезни, что говорит о бо-
язни столкнуться с осуждением, стать обузой для 
близких, произвести неблагоприятное впечатление 
на значимых людей. Поведенческий компонент 
выражен слабо и характеризуется нежеланием об-
ращаться за лечением, несмотря на то, что данная 
группа пациентов находилась на реабилитации.

На когнитивном уровне отношения к смерти 
наркозависимые задумываются о смерти немного 
реже, при этом их представления о смерти более 
конкретны, предметны и связаны с аддикцией или 
элементами погребения. Смерть для наркозависи-
мого пациента предстает более мрачной, внезап-
ной и неестественной и также может иметь религи-
озный подтекст или вытесняться. Эмоциональный 
компонент отношения к смерти выражен слабо, 
наблюдается меньшее разнообразие палитры эмо-
ций, что напрямую связано с преобладанием страха 
смерти. На поведенческом уровне, чтобы избежать 
смерти, наркозависимые перечисляют соблюдение 
здорового образа жизни, отказ от вредных привы-
чек, от употребления психоактивных веществ.

Полученные результаты позволяют проследить 
у пациентов с наркозависимостью замкнутый круг, 
который является мишенью психотерапевтической 
работы: наркотическая зависимость осознается 
ими как болезнь и как возможная причина смер-
ти, однако интенсивность и острота переживаний 
задействует психологические защиты, которые 

препятствуют осознанию собственных эмоций. В 
результате пациент с наркозависимостью может 
называть социально одобряемые формы поведения 
и шаги, которые можно предпринять для излече-
ния, однако на деле склонен игнорировать их, не-
смотря на страх смерти и боязнь потерять близких, 
поэтому сложно говорить о полном осознании и 
понимании им наркозависимости как болезни, ко-
торая может привести к смертельному исходу. 
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В статье поднимается проблема высокой конфликтности образовательной среды, изменения отношения в об-
ществе к педагогу, который в современных условиях становится всё больше ограничен в реализации воспитатель-
ных функций, применении легитимных дисциплинарных методов в школьных конфликтах. Способность педагога 
к конструктивным действиям в конфликтных ситуациях позволяет ему успешно решать функциональные задачи 
и обеспечивать продуктивное взаимодействие с обучающимися. Медиация как новый инструмент урегулирования 
конфликтов в школе требует от педагога-посредника находиться в позиции «понимающего субъекта». В статье  
анализируются возможности и ограничения двух позиций посредничества: «экспертной» и «понимающей», автор 
указывает, что успешная реализация основополагающих принципов медиации возможна только в парадигме «по-
нимающего» подхода. В статье отмечается, что базовые компетентности педагога, выработанные В.Д. Шад-
риковым в соответствии с образовательным стандартом: интерес к внутреннему миру человека, открытость 
к принятию других позиций, эмоциональная устойчивость, рефлексия, – тесно связаны с духовными способностями 
личности, направленными на познание другого, постижение истины, проникновение, понимание. Развитие духовных 
способностей и личностных компетенций педагога станут основой для успешной реализации возможностей медиа-
ции в урегулировании межличностных конфликтов в образовательной среде.
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The article discusses the problem of the high conflict nature of the educational environment, changes in the attitude 
in society towards the pedagogue, who is becoming increasingly limited in the implementation of educational functions 
and the use of legitimate disciplinary methods in school conflicts. The pedagogue’s ability to act constructively in conflict 
situations allows it to successfully solve functional problems and ensure productive interaction with pupils. Mediation as 
a new tool for resolving conflicts at school requires the pedagogue-mediator to be in the position of an “understanding 
subject”. The article analyses the possibilities and limitations of two positions of mediation – “expert” and “understanding” 
– the author points out that the successful implementation of the fundamental principles of mediation is possible only in the 
paradigm of the “understanding” approach. The article notes that the basic competences of the pedagogue, developed by 
Vladimir Shadrikov in accordance with the educational standard, include interest in the inner world of the person, openness 
to accepting other’s positions, emotional stability, and reflection are closely related to the spiritual abilities of the person, 
aimed at knowing the other person, attainment of truth, penetration, understanding. The development of spiritual abilities 
and personal competences of the pedagogue will become the basis for the successful implementation of the possibilities of 
mediation when resolving interpersonal conflicts in the educational environment.
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За последние десятилетия в российской 
системе образования произошли суще-
ственные изменения, обусловленные 

социальными, экономическими и политически-
ми тенденциями в обществе. В исследованиях 
В.И. Слободчикова и др. отмечается, что реформы 
образования, затрагивающие его содержательные 
и организационные стороны, имеют отрицатель-
ные последствия для общества в виде системных 
пробелов в знаниевых и воспитательных компо-
нентах образования [Слободчиков, Королькова: 
9], это негативно сказывается не только на самой 
образовательной системе, но и на обществе в це-
лом [Маслянка: 37].

По мнению Ц.А. Шамликашвили и М.А. Хаза-
новой, «вымывание» воспитательной составляю-
щей в современной школе существенно влияет на 
отношения участников образовательного процес-
са [Шамликашвили, Хазанова: 27]. Растёт взаим-
ное недоверие педагогов, школьной администра-
ции, обучающихся и их родителей, увеличивается 
количество жалоб на школу в органы управления 
образованием. Нередко возникают конфликты 
между родителями школьников, педагогами, ад-
министрацией, вызванные претензиями к качеству 
обучения, а также несогласием родителей с фор-
мами и методами педагогического взаимодействия 
учителей с детьми. Всё чаще школа рассматривает-
ся как «поставщик образовательной услуги», каче-
ство которой может быть поставлено под сомнение 
критичным и «всегда правым» её получателем.

М.М. Рыбакова, характеризуя педагогические 
конфликты, возлагала на учителя бо́льшую ответ-
ственность за их конструктивное разрешение [Ры-
бакова: 17]. Казалось бы, профессиональная по-
зиция педагога, статус, опыт работы наделяет его 
достаточными ресурсами для успешного преду-
преждения и разрешения конфликтов. Однако в ус-
ловиях снижения безусловного авторитета учителя 
он оказывается ограничен в реализации професси-
ональных педагогических функций, в частности 
воспитательных, в применении легитимных дис-
циплинарных воздействий в отношении учеников. 
Не редко педагоги в ответ на замечание или требо-
вание в адрес ученика слышат от него высказыва-
ния: «Вы не имеете права», «Я имею право», «Вы 
мне ничего не сможете сделать». 

Н.М. Ладнушкина, анализируя вопросы дисци-
плинарной ответственности школьников, отмечает, 
что применяемые учителем меры воспитательного 
характера не предусмотрены локальными актами 
и не имеют юридического значения, а значит, не 
являются обязательными для исполнения ученика-
ми [Ладнушкина: 59]. Иногда ученики сами про-
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воцируют учителя на совершение антипедагоги-
ческих поступков, превышение дисциплинарной 
власти. Если педагог поддается на провокацию, 
кричит, оскорбляет или бьёт ребёнка, то он бу-
дет привлечён к правовой ответственности [Лад-
нушкина: 64]. Е.А. Ямбург отмечает, что наряду 
с фактами проявления конфликтного поведения 
как школьников, так и педагогов «появилась от-
носительно новая педагогическая ситуация… ког-
да провокация и донос становятся в руках детей 
эффективными инструментами расправы с учите-
лем» [Ямбург: 146]. Это приводит к нормированию 
и регламентации взаимодействия участников обра-
зовательных отношений, избеганию неформаль-
ных проявлений учителя в общении с учениками. 
Например, многие современные педагоги говорят 
о том, что не допускают ситуаций индивидуальной 
беседы с учеником, чтобы это не было истолковано 
превратно его родителями. Таким образом, педа-
гогу предпочтительнее оставаться в роли постав-
щика образовательной услуги, а не нести ответ-
ственность за нравственное и духовное развитие 
личности школьника. Всё это существенно обе-
дняет учебно-воспитательный процесс, порожда-
ет взаимное отчуждение, приводит к девальвации 
ценности образования в обществе и способствует 
усилению неудовлетворённости им. 

В условиях вовлечённости педагога в конфликт-
ные ситуации с обучающимися и их родителями, 
в которых он может оказаться стороной, свидетелем 
или посредником, большое значение имеют про-
фессиональные действия педагога, направленные 
на предотвращение или минимизацию деструктив-
ных проявлений возникшего конфликта, поэтому 
всё чаще предметом психолого-педагогических ис-
следований становится способность педагога кон-
структивно вести себя в конфликте и потенциально 
конфликтных ситуациях, а значит, успешно решать 
функциональные задачи и обеспечивать продук-
тивное взаимодействие с обучающимися. Важная 
роль в преодолении отрицательных последствий 
конфликта отводится изучению механизмов его ре-
гулирования, освоению педагогами дружественных 
к ребенку способов управления конфликтами в об-
разовании [Фролова, Рябова: 229]. 

В российских школах начинают применяться 
новые подходы к разрешению и урегулированию 
конфликтов. Наряду с деятельностью школьного 
омбудсмена и комиссий по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, 
в школах создаются службы медиации. Для их про-
дуктивной работы важно, чтобы педагоги поняли 
и приняли основные идеи и принципы медиации, 
овладели её технологиями и процедурой, чтобы 
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в дальнейшем обучать школьников искусству по-
средничества в конфликте.

Медиация – это переговоры конфликтующих 
сторон с участием нейтрального посредника. Клас-
сиками отечественного подхода в медиации по 
праву можно считать О.В. Аллахвердову, Е.Н. Ива-
нову, А.Д. Карпенко, которые в 90-е гг. первыми 
в России освоили зарубежную теорию и практику 
медиации, адаптируя её к российской культуре. 
Теоретические изыскания и богатый практиче-
ский опыт этих и других специалистов позволил 
оформиться той парадигме, которая обеспечивает 
эффективность применения медиации. В первую 
очередь это соблюдение принципов доброволь-
ности участия сторон, их равноправия, нейтраль-
ности медиатора и конфиденциальности перего-
воров [Аллахвердова, Карпенко: 23], во-вторых, 
следование чёткому алгоритму – последовательно-
сти этапов, на каждом из которых решаются опре-
делённые цели и задачи [Аллахвердова, Карпенко: 
25], в третьих, использование техник и приёмов 
медиации, адекватных этапу переговоров, их со-
держанию и эмоциональному состоянию конфлик-
тующих сторон [Иванова: 29].

Важной составляющей успешной медиации 
является позиция медиатора, который создаёт на 
переговорах атмосферу уважения и защищённо-
сти, так чтобы каждый участник почувствовал себя 
услышанным и понятым, выразил эмоции, осознал 
свои истинные интересы, принял активное участие 
в поиске взаимовыгодного решения. Медиатор не 
оценивает действия сторон, не советует, не осуж-
дает, напротив, в процессе переговоров он создаёт 
единое информационное пространство, в котором 
факты старается отделить от субъективных интер-
претаций участников, задаёт открытые вопросы. 
Такая позиция медиатора Л.М. Карнозовой охарак-
теризована как позиция «понимающего», она отли-
чается от позиции «знающего» или эксперта, кото-
рая наблюдается в других формах посредничества, 
например арбитраже [Карнозова: 154].

В.Д. Шадриков отмечал, что человек и его от-
ношения являются сложнейшей сферой познания, 
чтобы понять человека, требуются особые способ-
ности, которые учёный относил к высшим духов-
ным способностям [Шадриков,1996: 256].

Духовные способности, согласно В.Д. Шад-
рикову, – это способности духовного состояния, 
которое возникает на основе духовных ценностей 
личности, представляют собой «единство и взаи-
мосвязь природных способностей индивида, пре-
образованных в процессе деятельности и жизнеде-
ятельности, и способности человека как субъекта 
деятельности и отношений, выступающие в един-
стве с нравственными качествами человека как 
личности» [Шадриков, 2004: 228]. Духовные спо-
собности соотносятся не столько с действием, 
сколько с поступком, нравственным, добродетель-

ным поведением, выражающимся в желании и уме-
нии делать добро, также это способности особого 
состояния – постижения истины, проникновения, 
понимания [Шадриков, 1996: 252], они направлены 
прежде всего на познание другого человека.

Понимающая психология как область психоло-
гического знания подробно исследует характери-
стики понимающего субъекта и процесса понима-
ния. В.В. Знаков определял понимающего субъекта 
как «человека, во-первых, оказавшегося в обстоя-
тельствах, побуждающих его к пониманию, и, во-
вторых, проявляющего соответствующую актив-
ность, желание понять факты, события, явления 
и т. п.» [Знаков: 29]. 

Наш опыт организации деятельности регио-
нального ресурсного центра «Развитие кадрового 
потенциала школьных служб медиации» на базе 
МОУ «Средняя школа № 66» г. Ярославля, а также 
многолетний опыт проведения медиации позволил 
прийти к выводу, что педагог не всегда способен 
соблюсти второе условие, чтобы стать в полной 
мере «понимающим субъектом» в конфликте, чаще 
всего он оказывается в позиции «знатока», кото-
рый оценивает ситуацию, высказывает своё про-
фессиональное мнение о ней, решает, кто виноват, 
советует, порицает или хвалит, заставляет изви-
ниться виновного, призывает к совести. У 90 % 
педагогов – слушателей курсов повышения квали-
фикации по программе «Организация и деятель-
ность школьных служб медиации», проведённых 
в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с 2017 по 2020 гг., на 
вопрос анкеты «Что было сложным для Вас в осво-
ении медиации?» самыми частыми ответами были: 
«удержаться от советов и собственных оценок кон-
фликтной ситуации» и «сохранять нейтральность 
к проблеме и сторонам».

Педагогу привычно и понятно при посредни-
честве в конфликте выступать в роли «арбитра», 
авторитетного лица, который выносит решение. 
Однако если такое решение принимается поспеш-
но, без тщательного анализа ситуации, под влия-
нием субъективных стереотипов, то учитель может 
быть обвинён в потере нейтральности, равноду-
шии, категоричности и оказаться сам вовлечённым 
в дальнейшее конфликтное взаимодействие, но 
уже в качестве стороны конфликта. Дело в том, что 
межличностные конфликты, несмотря на типич-
ные эмоциональные и поведенческие проявления 
сторон, обладают уникальными характеристиками, 
связанными с историей отношений и контекстом 
развития событий, мотивами, потребностями, цен-
ностями участников. Поэтому каждая конфликт-
ная ситуация требует тщательного изучения, а для 
этого познающий её субъект должен обладать до-
статочным временем, желанием, личностными 
ресурсами. В наших предыдущих исследованиях 
доказано, что профессиональные деформации, 
эмоциональное выгорание педагога могут нега-
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тивно сказываться на его восприятии конфликтной 
ситуации, коммуникативной установке, а значит, 
снижать вероятность эффективного вмешательства 
в конфликт [Юферова: 330].

При сравнении экспертно-диагностическо-
го и понимающего подходов в посредничестве 
Л.М. Карнозова добавляет и уточняет сопостави-
тельную таблицу Дж. Уинслейда и Дж. Монка [Уин-
след, Монк:190] и говорит о том, что понимающий 
подход направлен не на демонстрацию компетент-
ности специалиста, а на актуализацию компетент-
ности клиента, уважение его правды. В отличие от 
парадигмы «знающего», где преимущество отда-
ется установлению истины, в парадигме «понима-
ющего» важно проговаривать смыслы и ценности 
клиента. В понимающем подходе создаётся атмос-
фера любопытства, ценится способность удив-
ляться, вопросы могут быть «наивными», но на-
правленными на выявление уникального, на поиск 
ресурсов выхода из конфликта. Понимающий под-
ход замедляет процесс переговоров, требует значи-
тельно больше времени для работы с конфликтом, 
в отличие от экспертного, где, напротив, процесс 
ускоряется за счёт наличия готовых определений 
для квалификации ответов [Карнозова: 155]. 

Процесс внедрения медиации в практику разре-
шения конфликтов во многом зависит от профессио-
нальной и личностной готовности педагогов к реа-
лизации новых стратегий управления конфликтом, 
от уровня развития его профессиональных компе-
тенций и личностных качеств и способностей. 

Л.М. Глебова, М.Д. Кузнецова, В.Д. Шадри-
ков, анализируя базовые компетентности педагога 
в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта, определили необходимые личные каче-
ства современного учителя, среди них: позитивная 
направленность на педагогическую деятельность, 
коммуникативная компетентность, открытость 
к принятию других позиций и точек зрения, общая 
культура педагога, его эмоциональная устойчи-
вость, эмпатийность и социорефлексия [Глебова, 
Кузнецова: 45]. В.Д. Шадриков считает необходи-
мым развитие рефлексии педагога как способности 
к анализу и осмыслению своих действий, поступ-
ков и качеств. Такая рефлексивная позиция «позво-
ляет педагогу понимать внутренний мир другого 
человека, разрешать различные затруднения в ра-
боте, мыслить с позиции обучающегося» [Шадри-
ков, Кузнецова: 60].

А.В. Карпов считает рефлексивность одной 
из важных общих способностей субъекта. То, на-
сколько выражена эта способность, во многом 
определяет уровень, стратегии и эффективность 
произвольной психической регуляции деятельно-
сти и поведения» [Карпов: 42].

Г.В. Ожиганова рассматривает способность 
к рефлексии как высшее проявление личности, 
связанное с процессами самоопределения, само-

сознания и саморегуляции в когнитивной, эмоцио-
нально-волевой, личностной сфере. По её мнению, 
рефлексивные способности в познании и общении 
во многом связаны с духовными способностями, 
а именно: «способностью руководствоваться выс-
шими ценностями и идеалами в реальных жизнен-
ных ситуациях, любить, переступать через свое «я» 
(не быть эгоистичным), иметь сформированную, 
четко осознаваемую систему ценностей, осущест-
влять добродетельное поведение, использовать ду-
ховные ресурсы для решения проблем, возникаю-
щих на жизненном пути, продуктивные стратегии 
совладания и самоконтроля» [Ожиганова: 10].

В организации педагогической деятельности 
важной способностью учителя является умение уста-
навливать субъект-субъектные отношения, а именно: 
«слушать и задавать вопросы так, чтобы быть услы-
шанным и получить содержательный ответ, пере-
давать информацию на доступном для собеседника 
языке, уметь регулировать свои эмоции в процессе 
коммуникации» [Шадриков, Кузнецова: 68].

Развитие духовных способностей личности 
учителя, базовых личностных компетенций яв-
ляется основой успешной реализации «понима-
ющей» стратегии в урегулировании конфликтов. 
Т.Н. Березина отмечала, что «духовные способ-
ности не являются способностями в классическом 
смысле слова, поэтому их развитие возможно толь-
ко в косвенной форме» [Березина: 29]. Обучаясь 
технологиям медиации, педагоги развивают в себе 
качества «понимающего субъекта», а значит, и ду-
ховные способности, что способствует гармониза-
ции межличностных взаимоотношений и развития 
опыта продуктивного сотрудничества в конфликт-
ных ситуациях в школе. 
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При разработке проблемы професси-
онализма в психологическом аспек-
те повышенное внимание уделяется 

определению путей, условий и факторов, которые 
способствуют его развитию. В то же время не ме-
нее важной задачей является определение психоло-
гических детерминантов (субъективных и объек-
тивных причин, условий, факторов и пр.), которые 
мешают или препятствует развитию профессио-
нализма. Данные детерминанты могут быть как 
объективными (низкий неявный запрос на профес-
сионализм), так и субъективными (недостаточно 
развитые личностные и профессиональные свой-
ства личности, негативные внутренние условия). 
Исследователи психологии труда (Бодров В.А., 
Геллерштейн С.Г., Голубев Г.Г., Зеер Ф.Э., Кли-
мов Е.А., Платонов К.К., Стрелков Ю.К., Толо-
чек В.А. и др.) отмечают, что таковыми являются 
психологические препятствия и ограничения.

В последнее время данные детерминанты ста-
ли объектами углубленных психологических ис-
следований. Рядом ученых проведены исследо-
вания преград и ограничений: препятствующих 
или сдерживающих развитие профессионализма 
государственных служащих (Деркач А.А., Мар-
ков В.Н., Синягин Ю.В. и др.); препятствующих 
развитию конкурентоспособности предпринима-
телей [Посохова: 160]; ограничивающих самореа-
лизацию в художественно-творческой деятельно-
сти (Борисов М.Б., Галкина Ю.И., Соболева О.С., 
Фетисова Е.В. и др.).

В работах В.Г. Зазыкина и др. введены основ-
ные понятия, связанные с исследуемой проблемой:

– «психологические ограничения – психологи-
ческие причины, условия и факторы, не дающие 
возможности продуктивно развиваться личностно-
профессиональному свойству субъекта деятель-
ности, ограничиваются пределами определенного 
диапазона; 

– психологические препятствия – психологиче-
ские причины, задерживающие продуктивное раз-
витие какого-либо свойства субъекта;

– психологические условия – это значимые об-
стоятельства, имеющие субъективный характер, от 
которых что-то зависит;

– психологические факторы – значимые пси-
хологические причины, имеющие субъективный 
характер, от которых что-то зависит» [Дьячкова, 
Зазыкин, Смирнова: 18]. 

А.К. Марков отмечает, что «важнейшей ха-
рактерной чертой препятствий и ограничений 
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является их субъективный характер, то есть отра-
жаются в психологических особенностях самого 
субъекта» [Марков: 212]. Одновременно субъек-
тивизм в причинах психологических препятствий 
и ограничений субъектом часто не осознается, что 
ограничивает возможности в их компенсации. Так-
же считается, что общими психологическими пре-
градами и ограничениями, мешающими развитию 
профессионализма независимо от сферы профес-
сиональной деятельности, являются качества или 
свойства субъекта деятельности, которые по свое-
му уровню развития и содержанию являются про-
тивоположными качествам и свойствам, имеющим-
ся у профессионалов (Градов С.С., Карпенко А.С. 
и др.). В то же время большее распространение 
получил подход, основанный на непосредственном 
психологическом изучении преград и ограничений. 

Проведенный анализ результатов исследова-
ний, направленных на изучение психологических 
преград и ограничений, препятствующих продук-
тивному личностно-профессиональному развитию 
и снижающих эффективность деятельности, по-
зволил выявить наиболее значимые. К ним отне-
сены: недостаточный уровень развития интеллек-
туальных и волевых качеств; низкая активность; 
сильные, плохо контролируемые акцентуации; 
неосознаваемый внутриличностный конфликт; 
экстернальный локус контроля; высокий уровень 
напряженности и тревожности; выраженное стрем-
ление к избеганию неудач; неадекватность само-
оценки; низкий уровень саморегуляции, психиче-
ской устойчивости и самоконтроля; отрицательные 
психологические установки на собственные потен-
циальные возможности; нежелание осуществлять 
саморазвитие. Практика профессиональной дея-
тельности свидетельствует, что ряд из отмеченных 
препятствий и ограничений присущи психологам 
служебной деятельности ФСИН. 

В работе А.В. Посоховой определяется, что 
«психологические преграды и ограничения, ме-
шающие развитию многих личностно-профессио-
нальных свойств субъектов деятельности, можно 
описать в виде системы, которая имеет структуру 
функционально-динамической системы лично-
сти» [Посохова: 162].

Система психологических препятствий и огра-
ничений включает в себя ряд подструктур:

– «биологически обусловленную, проявляю-
щуюся в низком уровне личностного потенциала, 
отсутствии силы личности и деятельности, отсут-
ствии творческой активности;
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– психических свойств, характеризующихся: 
недостаточно развитыми функциями когнитивных 
процессов (внимания, памяти, мышления); от-
сутствием системности мышления, глубины ума 
и его практической направленности; отсутствием 
интуиции; низкой способностью строить прогнозы 
и предположения;

– характера, отражающую: наличие сильных 
и плохо контролируемых акцентуаций, низкое 
психическое сопротивление; слабые волевые про-
явления; безынициативность; неопределенность; 
безответственность.

– профессиональную, обнаруживающую: низ-
кий уровень профессиональных навыков; слабо-
развитую систему профессиональных владений; 
отсутствие склонности к профессиональному 
творчеству; непродуктивное отражение собствен-
ной и чужой деятельности; неспособность влиять 
на других, объединять их; низкую личностную эф-
фективность.

– ориентации, состоящую из: низкой инноваци-
онной активности; непродуктивной самооценки; 
отсутствия направленности профессиональных 
достижений; слабой системы мотивации и чувств; 
низкой морально-нравственная нормальности 
деятельности, поведения и отношений; отсут-
ствия значимых личностных и профессиональных 
норм» [Посохова:164].

Исследования по развитию профессионализма 
психологов, ориентированных на психологические 
преграды и ограничения, используют распределе-
ние по уровню их проявлений. Выявлены три уров-
ня: незначительные, существенные и значительные 
психологические препятствия и ограничения. Так-
же существует классификация психологических 
препятствий и ограничений, которые анализиру-
ются в сочетании с уровнем развития личностно-
профессиональных качеств.

Важным вопросом в исследуемой проблема-
тике является выбор инструментальной и неин-
струментальной психологической диагностики. 
Или диагностику проводят по косвенным при-
знакам, например: что мешает раскрытию и пре-
умножению личностного потенциала? блокирует 
возвышение профессиональных стандартов? спо-
собствует формированию неадекватного образа 
«Я-профессионал»? и др. 

Проведенный теоретический анализ проблемы 
позволил выявить необходимые предпосылки для 
эмпирического исследования психологических 
препятствий и ограничений, мешающих развитию 
профессионализма психологов служебной деятель-
ности ФСИН. 

Ввиду того, что объект отличается высоким 
уровнем психологической сложности, методом ис-
следования определено экспертное оценивание.

Экспертами выбраны руководители и ведущие 
специалисты психологических лабораторий тер-

риториальных органов ФСИН РФ. Всего, согласно 
требованиям, предъявляемым к данному методу, 
в исследовании участвовало 50 экспертов, из них 
25 % мужчин и 75 % женщин. По стажу работы экс-
пертов выделены доли: пятая часть от одного года 
до трех лет: половина – свыше 5 до 10 лет, от 10 до 
15 лет – четвертая часть и более 20 лет – 5 %. Таким 
образом, можно утверждать, что в экспертном оце-
нивании приняли участие опытные специалисты.

Результатами опросов экспертов явилось под-
тверждение актуальности исследуемой проблемы. 
Подавляющее большинство опрощенных – 80 % 
(«да» – 35 % и «скорее да» – 45 %) отметили, что 
действительно существуют психологические пре-
грады и ограничения, которые негативно сказы-
ваются на эффективности деятельности, продук-
тивности личностно-профессионального развития 
и движения к профессионализму психологов слу-
жебной деятельности ФСИН. 

55 % экспертов полагают, что в этих препят-
ствиях и ограничениях объективное и субъектив-
ное проявляется примерно в равных пропорциях. 
Около 30 % считают, что более значимыми являют-
ся препятствия и ограничения объективного харак-
тера. Полностью субъективными их не назвал ни 
один эксперт. Вообще говоря, отразилась взвешен-
ная оценка ситуации, хотя и проявилась известная 
в психологии труда недооценка значимости субъ-
ективных факторов.

В дальнейшей работе эксперты из представ-
ленного перечня основных препятствий и огра-
ничений, мешающих повышению эффективности 
деятельности, продуктивности личностно-про-
фессионального развития и движению к профес-
сионализму психологов служебной деятельности 
ФСИН, выбрали наиболее значимые (выбор был 
не менее семи из представленных, общая сумма – 
более 100 %):

– недостаточное стимулирование труда психо-
логов (70 % упоминаний или выборов);

– негативные особенности среды профессио-
нальных взаимодействий (60 %);

– узость карьерной перспективы (40 %);
– отсутствие направленности на профессио-

нальные достижения (45 %);
– профессиональная деформация (35 %);
– невысокая активность (25 %);
– недостаток упорства, целеустремленности, 

настойчивости (20 %);
– отсутствие ориентирующих личностных 

и профессиональных стандартов (20 %);
– неадекватная профессиональным задачам мо-

тивационно-смысловая система (15 %);
– недостаточный потенциал (15 %).
Значимость остальных причин и факторов про-

явилась в менее 10 % выборов (упоминаний). По ре-
зультатам работы экспертов к перечню были добав-
лены: низкая психическая устойчивость к стрессам, 

Психологические преграды и ограничения, препятствующие развитию профессионализма психологов...
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недостаточная сила личности, низкая самоэффек-
тивность, лень, индифферентное отношение.

Следует отметить, что 70 % экспертов счита-
ют, что у них как специалистов присутствуют не-
которые из основных препятствий и ограничений, 
мешающих повышению эффективности деятель-
ности, продуктивности личностно-профессио-
нального развития и движению к профессионализ-
му психологов служебной деятельности ФСИН. 
30 % экспертов отметили один-два субъективных 
фактора, в частности недостаток волевых качеств, 
низкие профессиональные стандарты. При этом 
никто из экспертов не упомянул о наличии у них 
профессиональной деформации.

Практикующие психологи служебной деятель-
ности ФСИН в первую очередь отмечали объек-
тивные факторы, препятствующие развитию их 
профессионализма, которые в основном имеют 
организационный характер, то есть являются по-
тенциально устранимыми.

Отмечены и значимые субъективные факторы. 
Важно отметить, что некоторые из них коррек-
тировать трудно, а некоторые возможно, причем 
в широком диапазоне. В частности, активность 
и потенциал являются биологически обусловлен-
ным свойством личности, их развитие в принципе 
возможно, но в узком диапазоне (Кричевский Р.Л., 
Маркова А.К., Толочек В.А.). Следовательно, для 
компенсации данной преграды или ограничения не-
обходима организация психологического профес-
сионального отбора для психологов служебной де-
ятельности ФСИН. Упорство, целеустремленность, 
настойчивость относятся к волевым качествам лич-
ности (Иванников В.А., Селиванов В.И. и др.). При 
должной мотивации их можно успешно развивать. 
Недостаточная направленность на профессиональ-
ные достижения, низкие ориентирующие личност-
ные и профессиональные стандарты, неадекватная 
профессиональным задачам мотивационно-смыс-
ловая система относятся к подструктуре направ-
ленности личности, компоненты которой облада-
ют свойством развиваться. Объективно необходим 
более конкретный и обоснованный запрос на про-
фессионализм психологов служебной деятельности 
со стороны системы ФСИН, что положительно ска-
жется на повышении стандартов и эталонов. Ком-
пенсировать профессиональную деформацию как 
психологическую преграду и ограничение в раз-
витии профессионализма психологов служебной 
деятельности ФСИН, по свидетельству практиков, 
довольно сложно, хотя и в этом направлении име-
ются позитивные результаты.

Заметим, что в проводимом исследовании 
установлено определенное сходство между психо-
логическими преградами и ограничениями, пре-
пятствующими развитию конкурентоспособности 
предпринимателей, и теми, что отмечены у психо-
логов служебной деятельности ФСИН. В первую 

очередь к ним относятся «недостаток воли и воле-
вых качеств, особенно решительности, упорства, на-
стойчивости; низкий уровень активности; недоста-
ток силы личности; психическая неустойчивость, 
особенно к экстремальным и стресс-факторам» [По-
сохова: 162]. Это свидетельствует о регуляторных 
механизмах препятствий и ограничений.

Итогом выполненного теоретического анализа 
и экспертной работы стало ранжирование по сте-
пени значимости отмеченных причин, условий 
и факторов, что является уточнением и конкретиза-
цией полученных ранее результатов. Установлено: 
80 % отмеченных факторов имеют субъективную 
и объективно-субъективную причинную обуслов-
ленность, то есть, вообще говоря, их можно устра-
нить, к ним относятся:

– негативные особенности среды профессио-
нальных взаимодействий;

– недостаточный потенциал;
– недостаточные прогностические возможности;
– недостаточное стимулирование труда психо-

лога служебной деятельности;
– невысокая активность;
– профессиональная деформация;
– отсутствие направленности на личностно-

профессиональное развитие;
– низкие личностные и профессиональные 

стандарты;
– узость карьерной перспективы;
– недостаток силы личности, слабая воля;
– недостаточная интуиция;
– низкая нравственная нормативность поведе-

ния и деятельности;
– негативная мотивационно-смысловая сфера.
Таким образом, развитие профессионализма 

психологов служебной деятельности ФСИН воз-
можно, в частности, и за счет психологических 
ресурсов личности. По мнению экспертов, пси-
хологические ограничения и препятствия можно 
устранить или компенсировать – 65 % положи-
тельных ответов (25 % «да» и 40 % «скорее да, чем 
нет»); возможно, но в узком диапазоне – 25 % экс-
пертов. И всего 5 % полагают – нельзя полностью 
устранить или компенсировать.

Наиболее конструктивными путями компен-
сации или устранения психологических преград 
и ограничений, препятствующих развитию про-
фессионализма психологов служебной деятель-
ности ФСИН, по мнению экспертов, являются: 
саморазвитие (55 %); анализ и освоение передово-
го опыта других психологов служебной деятельно-
сти ФСИН (45 %); специальные психологические 
тренинги развития личностно-профессиональных 
качеств (35 %); следует использовать любые име-
ющиеся возможности (10 %).

Приоритет, отданный саморазвитию, имеет свои 
причины. Саморазвитие – это личностный рост пу-
тем самостоятельных занятий и упражнений. Са-
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моразвитие может быть непрерывным процессом 
в профессиональной деятельности, что важно для 
развития профессионализма. В то же время само-
развитие, как и самообучение, имеет определен-
ные сложности в реализации: отсутствие методи-
ческого руководства, нечеткость обратных связей, 
недостаточную систематичность. Продуктивность 
саморазвития обусловливается постановкой чет-
ких и ясных целей; определением этапов ее дости-
жения; определением временного ресурса; опре-
деление средств, возможностей для саморазвития. 
Успешность саморазвития психологов служебной 
деятельности ФСИН во многом определяется име-
ющимися информационными и технологическими 
ресурсами. Психологи служебной деятельности 
ФСИН, как показало экспертное оценивание, для 
компенсации психологических преград и ограни-
чений, помимо саморазвития, широко используют 
самоподготовку, обучение и тренинги.

Основным результатом проведенного исследова-
ния является обоснование необходимости преодо-
ления или компенсации психологических преград 
и ограничений, препятствующих развитию профес-
сионализма психологов служебной деятельности 
ФСИН на основе анализа действующих психологи-
ческих механизмов. Определено, что выбор методов 
и технологий компенсации или преодоления должен 
базировать на точном определении вида психологи-
ческих преград и ограничений, их уровня или силы 
проявления. Также нашло подтверждение о необхо-
димости определять связи с конкретным личностно-
профессиональным свойством, обусловливающим 
уровень персональной конкурентоспособности, 
диапазон изменений, возможности компенсации за 
счет приоритетного развития других личностно-
профессиональных свойств, находящихся в систем-
ных связях [Обозов: 152].
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В статье обсуждается вопрос об особенностях совладания субъекта в аспекте концептуализации стрессовых 
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таты эмпирического исследования взаимосвязи меры дифференцированности концепта Стресс и стратегий совла-
дания у студентов социо-гуманитарных специальностей разных культур (n = 712). Мера дифференцированности 
концепта Стресс диагностируются с помощью направленного ассоциативного эксперимента, стратегии совлада-
ния – опросника «Adolescent Coping Scale» Э. Фрайденберг, Р. Льюис (адаптированный тест «Юношеская копинг-
шкала»). Получены данные о достоверном влиянии фактора культуры на градации меры дифференцированности 
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DIFFERENTIATED CONCEPTUALISATION OF STRESS  
AS A FACTOR IN COPING BEHAVIOUR:  

A CROSS-CULTURAL APPROACH 

The article discusses the features of the coping behaviour in the aspect of conceptualisation of stressful situations. 
A classification of coping strategies based on the criterion of subjectivity is proposed. The research of the correlation between 
the differentiated conceptualisation of stress and coping strategies among students of socio-humanitarian departments of 
different cultures (n=712) was demonstrated. The differentiated conceptualisation of stress was measured in a directed 
associative experiment, coping strategies by «Adolescent Coping Scale» (Erica Frydenberg & Ramon Lewis, 1993 – the ACS 
adapted variant). The reliable influence of a culture factor on the stress representations` gradation was obtained. The results 
indicated that Russian students’ perceptions of stress differ from those of other cultures (p<0.05). The influence of the individual 
differentiated representations of stress on coping strategies was proved. A significant influence of the differentiated perception 
of stress on subject`s coping strategies (problem solving, work/achievement, anxiety, self-blame) and non-subject`s strategies 
(belonging, religious support, professional help) was revealed.
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Человек становится субъектом, когда сво-
бодно использует свой разум для управ-
ления собственной жизнью: развитие 

своей индивидуальности, выявление скрытых по-
тенциалов внешнего мира и творческое его преоб-
разование, соотнесение своих потребностей и воз-
можностей. Фундаментальное отличие психики 
человека от психики животных состоит в вербаль-
но-смысловом управлении поведением и деятель-
ностью человека [Чуприкова, 1985; Чуприкова, 
2019: 19]. Слово (концепт) за счет управления об-
ратной афферентацией реализует двойственную 
функцию – функцию концептуализации проис-
ходящего и функцию регуляции жизнедеятельно-
сти человека [Волкова: 219]. В процессе взаимо-
действия между людьми происходит аккумуляция 
результатов отражательной деятельности мозга, 
потому сознание человека, не теряя свой инди-
видуальной формы, становится также культурно-
групповым явлением, объективируясь не только 
в объектах культуры, языке, но и в культурно-спец-
ифических способах совладания с трудными жиз-
ненными ситуациями. Концепт в индивидуальном 
сознании выступает в качестве внутренней осно-
вы взаимодействия с внешним миром. Управление 
трудными событиями жизни требует от субъекта 
избирательности внешних воздействий и учета 
деталей, критически важных для решения стрес-
совых ситуаций [Волкова: 111]. Дифференциро-
ванные концепты, обеспечивающие избирательное 
отношение к различным внешним и внутренним 
воздействиям, являются ресурсом продуктивной 
профессиональной деятельности [Волкова: 66] 
и основой продуктивного совладания [Холодная, 
Хазова: 5]. 

Субъектность совладающего поведения прояв-
ляется в активной конструктивно-преобразователь-
ной деятельности [Абульханова: 7; Джидарьян: 87; 
Рубинштейн: 366], опосредованной внутренним 
миром человека и способствующей творческому 
порождению антистрессовых решений. Субъект 
инициирует и реализует разные виды деятельности 
для получения необходимых результатов [Бруш-
линский: 30], определяет способ самоорганизации 
и саморегуляции личности, выбирает цели и ре-
сурсы индивидуальности в конкретных обстоя-
тельствах [Сергиенко: 1]. Преобразуя трудную 
ситуацию, человек порождает новое ментальное 
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пространство: в структуре концепта Стресс фор-
мируются новые смыслы, анализируются ресурсы 
и сознательно отбираются способы реагирования. 

В рамках дифференционно-интеграционного 
подхода концепт Стресс рассматривается как ос-
нова конструктивно-преобразовательной актив-
ности субъекта, обусловливающей особенности 
извлечения информации из мира и регуляции со-
владающего поведения; ментальная модель, отра-
жающая представления индивида о процессе фор-
мирования стрессовых ситуаций и определяющая 
выбор стратегий совладания. Таким образом, каче-
ство субъекта совладания связано с мерой диффе-
ренцированности концепта Стресс. 

В исследованиях Э. Фрайденберг и Р. Льюиса 
выделяются три стиля совладания – продуктив-
ный, социальный и непродуктивный. Принимая 
во внимание разные критерии продуктивности 
и непродуктивности стратегий [Анцыферова: 10; 
Нартова-Бочавер: 24; Крюкова: 9; Холодная и др.: 
152], в настоящем исследования предлагается 
классификация стратегий совладания по крите-
рию субъектности – человек полагается на себя 
или ориентируется на помощь извне. В терминах 
концептуализации стрессовых ситуаций к субъ-
ектным стратегиям можно отнести такие стра-
тегии, как решение проблемы, работа/достижение, 
позитивный фокус, беспокойство, разрядка, само-
обвинение, уход в себя; к внесубъектным – рели-
гиозная поддержка, социальная поддержка, друзья, 
чувство принадлежности, общественные действия, 
профессиональная помощь, чудо, активный отдых, 
несовладание, игнорирование. Анализ литератур-
ных источников по проблеме совладания со стрес-
совыми ситуациями позволяет предположить, что 
субъектные стратегии совладания будут в большей 
мере сопряжены с содержательно-богатыми пред-
ставлениями о стрессе. Таким образом, цель иссле-
дования состоит в выявлении соотношения между 
мерой дифференцированности концепта Стресс 
и стратегиями совладания (на примере студенче-
ской молодежи разных культур). 

Методы 
Выборка исследования составила 712 че-

ловек (510 жен. / 220 муж.; средний возраст – 
19,2 ± 2,0), среди них 329 русских (18,7 ± 1,07), 
153 армянина (18,1 ± 0,97), 73 татарина (18,1 ± 0,76), 
72 турка (22,5 ± 2,38) и 77 китайцев (21,6 ± 2,40). 

Мера дифференцированности концепта Стресс как фактор совладающего поведения субъекта...
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Студенты обучаются на социо-гуманитарных спе-
циальностях: социология, филология, лингвистика. 

Для выявления соотношения между мерой диф-
ференцированности концепта Стресс и стратегия-
ми совладания применялись 2 блока методик:

1 блок. Методы оценки меры дифференциро-
ванности концепта Стресс. 

Показатели: мера дифференцированности – 
число отраженных содержательных катего-
рий (причины, состояние, последствия, процесс, 
управление), зафиксированных в ответах респон-
дента при выполнении направленного ассоциатив-
ного эксперимента, заданиях на формулирование 
проблем исследования стресса и изображениях 
портрета концепта Стресс. Градации меры диффе-
ренцированности концепта Стресс в стенах: низ-
кая (1–3 стен), средняя (4–7), высокая (8–10). 

2 блок. Методы оценки субъектных и внесубъ-
ектных стратегий совладания:

Опросник «Юношеская копинг-шкала» 
Э. Фрайденберг и Р. Льюиса в адаптации Т.Л. Крю-
ковой [Крюкова: 26]. В соответствии с инструк-
цией респондент оценивает частоту использования 
18 стратегий при разрешении стрессовых ситуа-
ций (стратегия Spiritual Support используется при 
описании результатов в переводе Религиозная под-
держка)1.

Статистическая обработка. Метод общего 
линейного моделирования (ОЛМ) (критерий оцен-
ки факторного эффекта – след Пиллаи) применялся 
для оценки эффектов влияния независимых факто-
ров (культура, пол, специальность) на зависимые 
переменные (мера дифференцированности концеп-
та Стресс); независимый фактор (выраженность 
меры дифференцированности концепта – низкая, 
средняя, высокая) на зависимые переменные (стра-
тегии совладания). Согласно требованию ОЛМ, 
совокупность собранных данных, различающих-
ся в диапазоне размерности шкал, переведена 

в единую шкалу стенов (процентильная стандар-
тизация); проведена проверка пригодности полу-
ченных данных для ОЛМ (критерий Бокса на эк-
вивалентность ковариационных матриц, p > 0,05; 
критерий Ливиня равенства дисперсий ошибок, 
p > 0,05). Типы шкал соответствуют требованиям 
ОЛМ: независимые переменные (факторы) – в ка-
тегориальной шкале, зависимые переменные – 
в количественной шкале. Для выявления различий 
в исследуемых показателях использовался крите-
рий множественных сравнений Шеффе (ANOVA) 
с поправками Бонферрони.

Результаты 
Оценка влияния культуры и других незави-

симых переменных на меру дифференцирован-
ности концепта Стресс 

В таблице 1 представлены результаты оценки 
эффектов межгрупповых факторов (ОЛМ, одно-
мерный подход) на зависимую переменную – меру 
дифференцированности концепта Стресс. 

Согласно данным, представленным в табли-
це 1, выявлены следующие результаты: 

– независимая переменная Культура оказывает 
статистически достоверное влияние на распреде-
ление зависимой переменной Мера дифференци-
рованности концепта Стресс (средние значения 
для русских, армян, татар, турок и китайцев соста-
вили соответственно 5,80; 5,12; 5,55; 4,32 и 5,33, 
F = 9,340, p = 0,000).

– независимая переменная Пол не оказывает 
статистически достоверного влияния на распреде-
ление зависимой переменной Мера дифференци-
рованности концепта Стресс (средние значения 
для мужчин и женщин составили соответственно 
5,20 и 5,49; F = 1,966, p = 0,161).

– независимая переменная Специальность не 
оказывает статистически достоверного влияния 
на распределение зависимой переменной Мера 
дифференцированности концепта Стресс (сред-

Таблица 1
Оценка эффектов межгрупповых факторов

(зависимая переменная – мера дифференцированности концепта Стресс)
Источник Сумма квадратов типа III Ст. св. Средний квадрат F p

Скорректированная модель 219,805 11 19,982 5,59 0

Свободный член 9790,519 1 9790,519 2738,91 0

Пол 7,027 1 7,027 1,966 0,161

Культура 133,552 4 33,388 9,34 0

Специальность 3,199 1 3,199 0,895 0,344

Пол * культура 14,728 4 3,682 1,03 0,391

Пол * специальность 3,977 1 3,977 1,113 0,292

Культура * специальность 0 0    

Пол * культура * специальность 0 0    

Ошибка 2473,626 692 3,575   

Всего 24744 704    

Скорректированный итог 2693,432 703    

Примечание: а) R-квадрат = 0,082 (скорректированный R-квадрат = 0,067); b) вычислено при помощи альфа = 0,05.
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ние значения для социологов, филологов и линг-
вистов составили 4,69; 4,65 и 4,54 соответственно, 
F = 9,340, p = 0,344).

– не обнаружены статистически достоверные 
взаимодействия между независимыми переменны-

ми Пол, Культурная принадлежность и Специаль-
ность (p > 0,050). 

Таким образом, полученные результаты по-
казали статистическую значимость влияния куль-
турного фактора на различия в содержательной 
организации представлений о стрессе у студентов 
разных культур. В то время как факторы гендерной 
и профессиональной принадлежности не оказыва-
ют значимого влияния на градацию меры диффе-
ренцированности концепта Стресс.

Результаты множественных сравнений пред-
ставлений о стрессе у студентов разных культур 
(с поправкой Бонферонни) показали, что рус-
ские имеют более дифференцированные пред-
ставления о стрессе по сравнению с армянами 
(p = 0,046), турками (p = 0,000) и китайцами 
(p = 0,044). Студенты из Турции отличились мень-
шей содержательной разработанностью концепта 
Стресс по сравнению с армянами (p = 0,000), та-
тарами (p = 0,002) и китайцами (p = 0,014). От-
сутствуют различия в выраженности меры инди-
видуальных представлений о стрессе у русских 
и татар. График (рис. 1) наглядно демонстрирует 

Рис. 1. Выраженность меры дифференцированно-
сти концепта Стресс у студентов социо-гумани-

тарных специальностей разных культур 

Рис. 2. Востребованность субъектных стратегий  
в зависимости от меры дифференцированности концепта Стресс

а. Стратегия Решение проблемы б. Стратегия Работа/достижения

в. Стратегия Беспокойство г. Стратегия Самообвинение

Мера дифференцированности концепта Стресс как фактор совладающего поведения субъекта...
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выявленные различия у молодых представителей 
разных культур. 

Оценка влияния фактора меры дифферен-
цированности концепта Стресс на стратегии 
совладания 

Согласно многомерному критерию оцен-
ки факторного эффекта (След Пиллаи = 0,979; 
F = 1793,956; ст. св. = 18; p = 0,000) мера диф-
ференцированности концепта Стресс (низкая, 
средняя, высокая) оказывает главный эффект на 
измерение показателей совладания. Анализ кри-
териев межгрупповых эффектов выявил, что мера 
дифференцированности концепта Стресс (неза-
висимый фактор) оказывает значимый эффект на 
стратегии совладания (зависимые переменные): 
Решение проблемы (p = 0,001), Работа/достиже-
ния (p = 0,000), Беспокойство (p = 0,003), Принад-
лежность (p = 0,034), Самообвинение (p = 0,003), 
Религиозная поддержка (p = 0,009), Профессио-
нальная помощь (p = 0,043). Особенности значи-
мых изменений востребованности копинг-стра-
тегий от градации меры дифференцированности 
концепта Стресс представлены на рисунках 2 и 3. 

На основе анализа графиков (рис. 2) следует 
отметить возрастающую зависимость между бо-
гатством представлений о стрессовых ситуациях 
и такими субъектными стратегиями, как Решение 
проблемы, Работа/достижения, Беспокойство, Са-
мообвинение. Студенты, имеющие дифференциро-
ванный концепт Стресс, достоверно чаще обдумы-
вают трудную ситуацию с разных сторон (p < 0,010) 
и демонстрируют поведение, направленное на раз-
решение проблемы (p < 0,050). Респонденты с вы-
сокой дифференцированностью представлений 
о стрессе больше беспокоятся за последствия стрес-
совой ситуации и чаще принимают персональную 
ответственность за проблему, чем студенты с низ-
кой (p < 0,005) и средней (p < 0,050) градациями 
меры дифференцированности концепта Стресс.

Исследование графиков зависимости внесубъ-
ектных стратегий от меры дифференцированности 
концепта Стресс (рис. 3) выявило разные типы 
взаимосвязей – возрастающие и убывающие. Со-
владание посредством принадлежности к другим 
возрастает по мере увеличения меры дифференци-
рованности концепта: чем больше разноаспектной 

Рис. 3. Востребованность внесубъектных стратегий  
в зависимости от меры дифференцированности концепта Стресс

а. Стратегия Принадлежность б. Стратегия Профессиональная помощь

в. Стратегия Религиозная поддержка
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информации извлекает человек из стрессовой ин-
формации, тем он больше интересуется мнением 
других и стремится к получению их одобрения. 
Убывающие взаимосвязи выявлены между мерой 
дифференцированности концепта и стратегиями 
Религиозная поддержка/Профессиональная по-
мощь: молодежь, имеющая богатые ментальные 
репрезентации стресса, реже обращается к рели-
гии и консультациям специалистов (p < 0,050). 

Обсуждение 
Полученные результаты свидетельствуют, что 

разноаспектная концептуализация выступает субъ-
ектным ресурсом в продуктивном разрешении 
трудных ситуаций, в то время как недостаточная 
концептуализация стрессовой ситуации требует 
привлечения внешних ресурсов для преодоления 
затруднений. Молодежь с разной степенью диф-
ференцированности концепта Стресс по-разному 
активизирует копинг-ресурсы в стрессовых ситу-
ациях. Индивидуальные стратегии, направленные 
на управление стрессовой ситуацией и эмоцио-
нальным состоянием, в большей степени востре-
буются студентами с богатыми представлениями 
о стрессе. В то время как внесубъектные ресурсы 
совладания в большей степени активизируются 
молодежью, имеющей небогатые представления 
о стрессе: они чаще обращаются за религиозной 
и профессиональной поддержкой.

Исследуемый показатель – мера дифференци-
рованности концепта Стресс – соотносится с поня-
тием тонкое различительное чувство (в терминах 
Н.И. Чуприковой), которое отражает дискримина-
тивную способность мозга к нахождению сходства 
и различий между стимулами [Чуприкова: 218]. 
Опираясь на идеи автора, следует отметить, что 
мера дифференцированности концепта Стресс об-
условливает индивидуальные различия в скорости 
реагирования на стрессовые ситуации и выделе-
нии существенных признаков для успешного раз-
решения проблемы.

Следует обратить внимание, что стратегии 
Беспокойство и Самообвинение в классификации 
Э. Фрайденберг и Р. Льюиса относятся к непро-
дуктивному стилю совладания. Однако в терминах 
концептуализации стресса данные стратегии вы-
полняют продуктивную функцию. Принимая лич-
ную ответственность и беспокоясь за последствия 
трудной ситуации, субъект совладания сосредота-
чивает внимание на стрессоре и ищет возможные 
варианты решения. Ментальная вовлеченность 
человека в трудную ситуацию способствует сни-
жению реакций по избегающему типу. Содер-
жательно богатый концепт Стресс выступает 
индивидуальным ресурсом субъекта совладания 
и обусловливает более продуктивные отношения 
с окружающим миром. 

Выявленный факт о востребованности не-
субъектной стратегии Чувство принадлежности 

по мере содержательного усложнения концепта 
Стресс оказался неожиданным. Вероятно, ресурс-
ное значение референтной группы связано с воз-
растом респондентов (период ранней взрослости) 
и необходимостью совместно осмыслить стрессо-
вую ситуацию в разных аспектах.

Культура как среда обучения [Александров 
и др.: 272] предоставляет человеку возможно-
сти для формирования элементов субъективного 
опыта – представлений о стрессовых ситуациях 
и способах их преодоления. Полученные резуль-
таты выявили достоверные различия в структуре 
ментального опыта преодоления стресса у моло-
дежи разных культур. Изучая соотношение между 
особенностями организации концепта Стресс 
и стратегиями совладания, проясняются пути до-
стижения положительных адаптивных результатов 
в конкретном культурном контексте.

Таким образом, анализ концептуализации 
стрессовых ситуаций выявил особенности взаи-
мосвязей между стратегиями субъекта совладания 
и ментальными репрезентациями стресса. Практи-
ческая значимость исследования связана с подго-
товкой программ ментального стресс-менеджмента 
с учетом культурной принадлежности человека. 
Понимание различий в особенностях организации 
концепта Стресс позволяет эффективнее адапти-
ровать студентов в образовательный процесс уни-
верситетов. 

Примечание
1 Вслед за М.А. Холодной с соавторами (2007), 

которые полагают, что в традициях отечественной 
психологической школы содержание данной шка-
лы в большей мере соответствует термину Религи-
озная поддержка (Холодная и др., 2007).
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Обсуждение беременности как перио-
да естественного пролонгированно-
го нормативного стресса не вызывает 

сомнений в виду очевидных физиологических, 
психологических и социальных трансформаций, 
происходящих с субъектами и с парой. Однако от-
ечественные работы, затрагивающие проблемное 
поле стресса беременности, до недавнего време-
ни акцентировались на индивидуальных пере-
живаниях каждого из партнёров в отдельности, 
а именно на материнском или отцовском стрессе, 
детерминированном ожиданием и появлением ре-
бенка. В зарубежной психологии авторитетен под-
ход, рассматривающий стрессогенные жизненные 
события в близких отношениях (такие, как бере-
менность, болезнь, измена, развод, потеря работы 
одним из партнеров и пр.) как явления не столь-
ко индивидуальные, сколько надындивидуальные 
(диадические), то есть перестраивающие функци-
онирование диады в целом и требующие от нее со-
вместно выработанного ответа (принятия решения 
или действия), направленного на совладание со 
стрессом и обеспечивающего целостность и жиз-
нестойкость пары (например: [Alves et. al.; Brandão 
et al.; Molgora et. al.]). 

Методологическим обоснованием данного ра-
курса проблематики выступает международно 
признанная системно-транзактная модель стресса 
и совладания Г. Боденманна. (Иллюстрацией этого 
тезиса служат следующие цифры: ввод ключевого 
слова «dyadic coping» в поисковой интернет-плат-
форме Web of Science (WoS) демонстрирует впе-
чатляющую цифру развития исследований диади-
ческого стресса и копинга с 1992 года – в 1992 году 
4 публикации ссылались на работы, сопряженные 
с диадическим копингом; в 2019 году – 1 347 пуб-
ликаций). 

Ключевым звеном концепции Г. Боденман-
на выступает тезис о взаимозависимости супру-
гов, означающий, что стресс одного из субъектов 
близких отношений всегда влияет на другого: 
«… оценка стресса одного из партнёров согласует-
ся, а в некоторых случаях даже зависит от друго-
го партнёра, который воспринимает, интерпрети-
рует и декодирует эти сигналы и отвечает на них 
различными формами (диадического) совлада-
ния» [Bodenmann: 36]. Помимо инструментария, 
разработанного Г. Боденманном для измерения 
диадического копинга как многомерного конструк-
та, в англоязычных работах используется так назы-
ваемая «субъект-партнерская модель взаимозави-
симости». Ее сущность сводится к определенной 
организации эмпирического исследования (напри-
мер, объем выборки основывается на совокупно-
сти пар участников, а не количестве индивидов, 
анализируются не индивидуальные результаты ис-
следования, а диадические) и специфической мате-
матической обработке результатов. Использование 

данных подходов позволяет анализировать кон-
кретные формы взаимозависимости партнёров (на-
сколько один испытуемый находится под влияни-
ем другого) и определять «мишени воздействия»: 
выступает ли ключевым звеном терапевтического 
процесса отдельный индивид или пара как едини-
ца анализа [Ledermann et al.].

Данная методология в полной мере реали-
зована в ряде зарубежных научных изысканий 
(преимущественно португальских, итальянских 
и американских), посвященных беременности как 
диадическому стрессору, и находится с 2018 г. на 
пике популярности среди работ по перинатальной 
психологии. Обобщая проанализированные публи-
кации, обсудим их главные идеи.

Диадическое совладание, качество жизни и су-
пружеская адаптация: взаимообусловленность 
в контексте беременности 

Беременность определяется как потенциаль-
ный диадический стрессор, поскольку изменения, 
связанные с репродуктивным периодом, предъ-
являют требования не только к женщине, но 
и к мужчине и выступают фактором дестабилиза-
ции супружеских отношений. В частности, указы-
ваются трудности в брачно-семейной адаптации, 
снижение качества жизни, неудовлетворенность 
социальными связями, увеличение депрессивной 
и тревожно-фобической симптоматики партнё-
ров. Отмечается, что в некоторых парах негатив-
ные тенденции имеют склонность к эскалации во 
время перехода к родительству и удерживаются 
в течение 6–12 месяцев после рождения ребенка. 
В то же время способы, с помощью которых супру-
ги справляются со стрессом беременности вместе, 
выступают важным предиктором функциониро-
вания их отношений и стабильности. Именно по-
этому один из основных акцентов в зарубежных 
работах ставится на изучении различных аспектов 
совладания, поскольку основная цель эффективно-
го диадического копинга заключается в снижении 
стресса и усилении субъективного благополучия 
партнёров [Alves et. al.; Brandão et al.; Chen et al.; 
Molgora et. al. и др.].

Так, с целью определения специфики совмест-
ного совладания супругов в выборке из 320 порту-
гальских пар (N = 640) исследовался диадический 
копинг, качество жизни, супружеская адаптация 
и партнёрство во время беременности. Результаты 
выявили значимые корреляции между диадиче-
ским совладанием и качеством жизни супругов, при 
этом индикатором связи выступает супружеская 
адаптация как маркер напряжения в паре [Brandão 
et al.]. Иными словами, чем эффективнее диадиче-
ское совладание, тем выше субъективное качество 
жизни каждого из партнеров. В свою очередь, это 
способствует успешному приспособлению супру-
гов друг к другу и к тем трудностям, с которыми 
сталкивается семья в период ожидания ребенка. 
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Ухудшение супружеской адаптации свидетельству-
ет об использовании негативного копинга в диаде, 
включающего враждебные, амбивалентные, по-
верхностные действия и слова, оказывающие раз-
рушительное влияние на отношения; а также об 
отсутствии в паре практики совместного преодоле-
ния стресса.

Данное исследование полностью согласуют-
ся с выполненной ранее работой с итальянской 
выборкой из 78 первородящих женщин и их су-
пругов (N = д156), а именно: общий (совмест-
ный) диадический копинг, предполагающий, что 
оба партнёра испытывают стресс беременности 
и совместно прикладывают усилия, чтобы с ним 
справиться, содействует высокой адаптации пар-
тнёров в браке. Семейное неблагополучие и риск 
неудовлетворенности существует в парах, неспо-
собных реализовать адаптивный диадический ко-
пинг [Molgora et al.]. 

В указанных работах также обнаружены ген-
дерные различия: для мужчин связь качества жиз-
ни с супружеской адаптацией статистически более 
сильна и значима, чем для женщин [Brandão et al.; 
Molgora et al.]. Однако исследования иных диади-
ческих стрессоров демонстрируют, что подобное 
соотношение более выражено у женщин, нежели 
у мужчин (например: [Proulx et al.]). Объяснением, 
вероятно, служит специфический контекст стресса 
беременности: для мужчин беременность является 
непрямым стрессором (у них не может быть опыта 
растущего внутри плода), следовательно, напря-
жение в диаду привносится опосредованно, через 
переживания женщины, столкнувшейся с пробле-
мами во время вынашивания ребенка и сообщив-
шей о них партнёру; для женщины беременность – 
прямой стрессор. В этой связи можно говорить 
о повышении значимости для мужчины взаимо-
отношений с партнёршей в период беременности, 
поскольку данный фактор оказывает прямое воз-
действие на его субъективное благополучие и ка-
чество жизни. Собственно, это и один из способов 
для мужчины «быть ближе» к своему будущему ре-
бенку – через более глубокие интимно-личностные 
отношения с женщиной-партнёршей. Очевидно, 
что выявление подобной взаимосвязи характерно 
для мужчин, максимально вовлеченных в обсужда-
емые обстоятельства.

Диадический копинг, взрослая романтическая 
привязанность и родительская компетентность: 
взаимовлияние и специфика 

Проблема диадического совладания также ос-
вещена в фокусе родительской адаптации к по-
явлению ребенка как общему внешнему стрессо-
ру. В лонгитюдном исследовании, длящемся от 
II триместра до 6-го месяца послеродового пери-
ода, с участием 92 португальских пар (N = 184) 
изучались взаимосвязи типов романтической при-
вязанности партнёров с родительским стрессом / 

родительской компетентностью, а также роли 
диадического копинга в этих процессах. Конста-
тируется, что в парах с избегающим типом привя-
занности отмечается низкая эффективность диади-
ческого совладания после родов, что увеличивает 
родительский стресс (как правило, у матери) и сни-
жает уверенность в родительской компетентно-
сти [Alves et al. 2019]. Данные результаты логичны, 
поскольку субъекты с избегающим типом роман-
тической привязанности зачастую склонны ис-
пытывать дискомфорт при выстраивании близких 
отношений, эмоционально холодны с партнёром, 
реже участвуют в совместном преодолении труд-
ностей, что отражается на качестве диадического 
копинга – его неэффективности и недостаточно-
сти. Не получив поддержки со стороны партнёра, 
другой участник близких отношений испытывает 
чувство одиночества и разочарования, эти пере-
живания усиливают стрессовое состояние. Круг 
негативных переживаний закольцовывается, в ре-
зультате испытуемые ощущают себя некомпетент-
ными в родительской роли и неспособными к вы-
полнению задач по уходу за ребенком и отклику на 
его потребности. В то же время реализация общего 
(совместного) диадического копинга отцом детер-
минирует снижение материнского родительского 
стресса, равно как и эффективное использование 
совместного диадического копинга партнёрами 
содействует повышению уверенности супругов 
в родительской компетентности в долгосрочной 
перспективе.

Верно и другое: нередко определяющей с точ-
ки зрения родительской адаптации для личности 
выступает тип собственной привязанности, а не 
парт нёра. Сосредоточенность субъекта с избегаю-
щим типом привязанности на собственных пере-
живаниях, сомнения в доступности и надёжности 
другого партнёра удерживают «избегающего» 
субъекта от реализации в близких отношениях 
практики совместного совладания. При этом тре-
вожный тип привязанности не выступает про-
гностическим показателем адаптации к родитель-
ству [Alves et al. 2019]. 

В исследовании отражен и гендерный аспект: 
к избегающему типу привязанности склонны муж-
чины (что отчасти обусловлено социально-эконо-
мическим и культурный контекстом – основная 
нагрузка по уходу за ребенком делегируется жен-
щине). Соответственно, фабула взаимосвязи меж-
ду привязанностью, копингом и стрессом выглядит 
следующим образом: чем больше у отцов выра-
жена избегающая привязанность, тем меньший 
вклад они вносят в диадическое совладание, тем 
бо́льший родительский стресс ощущают матери. 
Любопытна и другая связь: чем меньше «избегаю-
щие» отцы вкладывают ресурсы в диадическое со-
владание, тем больше они уверены в собственной 
родительской компетентности [Alves et al. 2019; 
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Alves et al. 2020]. Можно предположить, что этой 
частью мужской выборки парное (совместное) со-
владание рассматривается как признак неспособ-
ности к управлению проблемными ситуациями 
самостоятельно. В то же время «избегающие» ма-
тери снижают родительскую компетентность отца. 

Итак, проведенное исследование позволяет ут-
верждать наличие связи между типом романтиче-
ской привязанности у взрослых и использованием 
стратегий диадического совладания; конкретнее – 
избегающая привязанность ограничивает реализа-
цию продуктивного диадического копинга. 

Диадическое совлалание в парах с депрессивной 
симптоматикой в период ожидания ребенка 

Определённый научный интерес представляет 
вопрос о диадическом совладании в парах, пере-
живающих не только нормативный стресс бере-
менности, но и иную дисфункцию ее членов. Так, 
в португальской выборке из 289 пар (N = 578), часть 
женщин-испытуемых (N = 232) характеризовалась 
признаками расстройства эмоциональной сферы. 
Основная цель работы заключалась в сравнении 
форм диадического совладания у женщин с выра-
женной депрессивной симптоматикой и адекват-
ным эмоциональным состоянием во время беремен-
ности. Результаты ожидаемы: поскольку женщины 
с депрессивным симптомом испытывают бо́льшую 
трудность в коммуникации и совместной деятель-
ности, меньше проявляют эмоциональной привя-
занности в близких отношениях, они хуже справ-
ляются с напряжением (вкладывают недостаточно 
усилий для совместного (парного) совладания и де-
монстрируют неэффективные формы индивиду-
ального копинга) [Alves et al. 2018]. Диадическое 
совладание в подобной ситуации реализуется дву-
мя основными способами: в случае включенности 
и эмоциональной устойчивости мужчина проявляет 
поддерживающий диадический копинг; в ситуации 
истощения – негативный (выражающийся в неесте-
ственности поведения, «разжигании» конфликтов, 
избегании партнёра и др.). Вместе с тем депрессия 
выступает дополнительным фактором стресса, уси-
ливающим нагрузку в паре, то есть у другого пар-
тнёра выявляются признаки тревожного/депрес-
сивного состояния в связи с нехваткой ресурсов как 
для протежирования, так и для самопомощи [Chen 
et al.]. Наконец, в диадах, где оба партнёра испыты-
вают высокий уровень депрессивных симптомов, 
прослеживается низкий уровень удовлетворенно-
сти и сплоченности [Alves et al. 2018]. 

Таким образом, полученные данные еще раз 
подчеркивают принципиальную значимость ра-
боты с парой как единицей анализа и психопро-
филактики в контексте стресса беременности, 
поскольку у обоих партнёров присутствует потреб-
ность в поддержке и реализации поведения, спо-
собствующего успешному совладанию. При этом 
определенное влияние на желание выразить под-

держку и помощь партнёру оказывает понимание 
субъектом равенства и соразмерности производи-
мого вклада – собственного и партнёра – в редук-
цию напряжения. Зарубежные коллеги предлагают 
концептуализировать следующие виды субъектив-
ного представления индивида о «балансе» усилий 
в паре в противостоянии стрессу:

– соответствие в восприятии поддержки: субъ-
ект осознает, что оказываемая партнёру помощь 
идентична получаемой («в нашей паре каждый по-
лучает столько же, сколько отдает»);

– соответствие в выражении поддержки: субъ-
ект предполагает, что реализация копинг-пове-
дения пары адекватна стрессовому воздействию 
(«наш ответ стрессу равнозначен его специфике 
и степени воздействия»);

– соответствие в получении поддержки: субъ-
ект оценивает репертуар совладающего поведения 
пары (и партнёра) как продуктивный/непродук-
тивный, согласованный/противоречивый в про-
тивостоянии стрессу («наше поведение в стрессе 
эффективно и совместно/нецелесообразно и не-
равнозначно») [Alves et al. 2018: 19].

Очевидно, что в этом случае речь идет о рефлек-
сии взаимности, справедливости и равнозначности 
обмена поддержкой внутри пары. В диадах, где по-
мощь воспринимается как взаимная (акцентируем: 
именно воспринимается, но, может быть, не оказы-
вается реально), близкие отношения более гармо-
ничны (у партнеров возникает чувство особой ког-
нитивной и эмоциональной связи друг с другом). 
В то же время ощущение отсутствия поддержки от 
партнёра или ее получение без ответной реакции 
приводит к неблагоприятным последствиям для 
пары [Bar-Kalifa et al.]. Обсуждая стресс беремен-
ности и переход к родительству, можно с уверен-
ностью отметить, что оба партнёра находятся в си-
туации ожидания помощи друг от друга. В этой 
связи не только фактическое «ориентированное на 
партнёра поведение» в паре, но и восприятие его 
таковым повышает качество взаимоотношений, 
а дисбаланс усилий партнеров – снижает. 

Отметим, что современные отечественные 
научные работы по перинатальной психологии 
и психологии родительства подтверждают резуль-
таты зарубежных коллег для российской выборки. 
Например, в исследовании стресса беременности 
на примере рождения второго ребенка установ-
лено, что в тех парах, где оба супруга реализуют 
позитивно направленный диадический копинг 
при решении проблем, партнёры оценивают ка-
чество собственных отношения выше, чем в тех 
парах, где применяют смешанный (не одинако-
вый у обоих) диадический копинг. Самые низкие 
показатели удовлетворенности браком получены 
у супругов с избегающим типом супружеского со-
владания (причем удовлетворенность браком муж-
чин в этих супружеских парах значительно ниже, 
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чем у женщин). Соответственно, совместное со-
владающее поведение супругов связано с большей 
удовлетворенностью отношениями. В случае же 
рассогласования стилей супружеского копинг-по-
ведения или неадекватного подхода к выходу из 
стрессовой ситуации нормативный стресс может 
перерасти в стресс экстремальный, дестабилизи-
рующий семью [Калугина].

Активно разрабатываются проблемы диадиче-
ского совладания с общими для пары стрессорами 
[Екимчик, Крюкова; Крюкова, Екимчик, Опекина]. 
Однако ряд вопросов требуют дополнительного 
изучения в контексте стресса беременности: соот-
ношение диадического и индивидуального совла-
дания, вклад партнёров в продуктивный и эффек-
тивный диадический копинг, гендерные аспекты 
продуктивности/непродуктивности использования 
диадических копинг-стратегий, триггерные ме-
ханизмы, через которые партнёру транслируется 
запрос о поддержке, субъективное восприятие по-
мощи от партнера и пр. – в виду особой социально-
демографической важности психопрофилактики 
дисфункций семьи на этапе ожидания ребенка. 

Обобщая рассмотренные современные публи-
кации, можно сделать следующие выводы:

1. Беременность является общим (совместным) 
нормативным пролонгированным стрессом, влия-
ющим на обоих членов пары. Для женщины бере-
менность выступает прямым стрессором, который 
она воспринимает, интерпретирует и транслирует 
партнёру; для мужчины – непрямым стрессором, 
поскольку он «расшифровывает» сигналы пар-
тнёрши. Однако оба партнера вынуждены реаги-
ровать на стресс с помощью навыков совладания, 
в том числе диадического (совместного, парного).

2. Учитывая общий и взаимозависимый харак-
тер интеракции партнёров в близких отношениях, 
умение пары использовать эффективное диади-
ческое совладание для преодоления трудностей, 
связанных с беременностью, влияет на такие па-
раметры совместных отношений, как супружеская 
адаптация, качество жизни, родительская компе-
тентность и родительский стресс. Эмпирически 
доказано, что специфику диадического копинга 
обусловливают тип взрослой романтической при-
вязанности и эмоциональное состояние партнёра 
(на примере депрессивной симптоматики), а также 
субъективное восприятие поддержки, которая по-
ступает от партнёра.

3. Выявлены гендерные различия в выборе 
способов диадического совладания в процессе бе-
ременности женщины: мужчины вносят меньший 
вклад в диадическое совладание (что может быть 
интерпретировано культурным фактором: тради-
ционно женщина рассматривается как «получа-
тель» ухода, а мужчина – как его «поставщик»). 
Вместе с тем данный вопрос требует дополнитель-
ного эмпирического изучения.

4. В целях поддержки психологически здоро-
вого климата в семье в период ожидания ребенка 
целесообразна психотерапевтическая поддержка 
паре, а не отдельному субъекту. Роль мужчины как 
одного из главных ресурсов в совладании с норма-
тивным стрессом беременности остается недооце-
нённой. При этом уязвимость мужчины в данной 
стрессовой ситуации представляется высокой.
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The paper discusses one of topical problems, connected to a distress of a child being diagnosed with a genetic disease 
situation – parents’ coping with that. An attempt was made to determine what strategies and resources not only contribute to 
the parental coping with the situation of the child’s diagnosis, but also the subjective well-being of the parents? The authors 
present the results of narratives of native parents of children with Down syndrome (received from charity societies and open 
sources; n = 52). The emotional aspect of parents’ experience, their difficulties at the stage of recognising the diagnosis, 
coping strategies and resources involved in accepting process, and the parents` subjective well-being at the stages of 
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and assessment of difficulties at the stages of recognition of the diagnosis and the moment of the interview, but there are 
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Ежегодно в России рождается около 
2000 детей с синдромом Дауна [Downside 
up]. В недавнем прошлом судьба родив-

шегося ребенка с генетической патологией была 
практически предрешена: он оказывался в спе-
циализированном учреждении без надежды на 
полноценную жизнь и развитие. В настоящее вре-
мя расширяются возможности диагностики, раз-
виваются формы реабилитации и социализации, 
меняется общественное мнение по отношению 
к людям с синдромом Дауна, в том числе благо-
даря целенаправленной работе в этой сфере благо-
творительных и общественных организаций. Тем 
не менее проблема качества жизни, совладания 
с трудностями и психологического благополучия 
семей с детьми с ОВЗ продолжает оставаться ак-
туальной [Хазова, Адеева]. Долгое время на пер-
вый план выходили трудности ребенка и в стороне 
оставались вопросы психологического благополу-
чия родителей детей с ОВЗ. При этом в исследо-
ваниях отмечается, что для успешной адаптации 
ребенка к социуму ему необходим проводник – 
взрослый, от которого зависит его развитие в на-
стоящем и будущем в рамках имеющихся возмож-
ностей [Сергиенко: 10]. Рождение в семье ребенка 
с ОВЗ сравнивают с экстремальным стрессом, ко-
торый может сопровождаться дезадаптационными 
процессами, затрагивающими сферы психиче-
ского и физического здоровья [Ткачева: 11]. Если 
в развитии ребенка наблюдаются какие-то про-
блемы или нарушена его социализация, то важно 
учесть психологическое состояние родителей, со-
циально-психологический климат семьи, уровень 
совладания с трудностями. Совладающее поведе-
ние – это целенаправленное социальное поведе-
ние, позволяющее субъекту справиться с трудной 
жизненной ситуацией (или стрессом) способами, 
адекватными личностным особенностям и ситу-
ации, через осознанные стратегии действий. Это 
сознательное поведение направлено на активное 
изменение, преобразование ситуации, поддаю-
щейся контролю, или на приспособление к ней, 
если ситуация контролю не поддается [Крюкова, 
Сапоровская: 13].

Эффективность сопровождения специалиста-
ми детей с нарушениями развития зависит от того, 
в какой степени удастся нормализовать качество 
жизни, активизировать и укрепить ресурсы ро-
дителей [Малярчук и др.: 8]. Широко освещены 
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результаты исследований о влиянии отношений 
матери и ребенка на его развитие в раннем возрас-
те [Ткачева: 49]. Согласно исследованию субъек-
тивного счастья у матерей и их детей юношеского 
возраста, чем выше уровень субъективного ощу-
щения счастья у матерей, тем выше этот уровень 
у их детей [Пермякова, Муртазина: 90]. В исследо-
ваниях также отмечено, что важно уделить боль-
ше внимания изучению роли отцов и получению 
информации непосредственно от них [Davys D., 
Mitchell D., Martin R.; Sullivan A.; Грозная: 63]. 
Поэтому важно и актуально продолжать исследо-
вания позитивного опыта совладания родителей со 
стрессом диагноза ребенка и его детерминанты.

В данной статье приводятся результаты одного 
из этапов диссертационного исследования взрос-
лых, вовлеченных в воспитание детей с генетиче-
скими заболеваниями. В целом целью исследова-
ния является теоретическое и экспериментальное 
обоснование связи ценностных ориентаций, со-
владания и субъективного благополучия взрос-
лых, вовлеченных в воспитание детей с ОВЗ (ге-
нетическими заболеваниями). В фокусе внимания 
исследования взрослые – родители, воспитатели 
детских домов, специалисты, волонтеры с дли-
тельным сроком помощи детям с генетическими 
аномалиями [Кирпичник: 83].

Данная статья представляет часть исследова-
ния, а именно контент-анализ интервью кровных 
родителей детей с синдромом Дауна. Контент-ана-
лиз относится к неопросным методам и позволяет 
количественно анализировать нарратив по про-
блеме исследования без какого-либо влияния на 
респондента со стороны исследователя, что позво-
ляет собрать объективный разносторонний мате-
риал [Ньюман: 120].

Проблема исследования 
Какие копинг-стратегии и ресурсы способству-

ют совладанию родителей с ситуацией диагноза 
ребенка с генетическими особенностями и субъек-
тивному благополучию родителей?

Гипотезы исследования 
1. Момент узнавания диагноза ребенка явля-

ется эмоционально сложным этапом совладания 
родителей со стрессом 2. Продуктивные стратегии 
совладания могут способствовать благополучию 
родителя 3. Существуют различия в восприятии 
трудностей, ресурсах и стратегиях совладания 
у матерей и отцов.

Копинг и благополучие родителей детей с синдромом Дауна: контент-анализ нарративов
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Метод 
Интервью, истории-нарративы кровных родите-

лей детей с синдромом Дауна о рождении и воспи-
тании детей, полученные из открытых источников 
и напрямую от благотворительных организаций-
попечителей семей особых детей. Основными 
критериями отбора интервью из предоставленного 
массива кейсов были период публикации (2003–
2018 годы), описание личной истории родителя/
супругов из первых уст, наличие синдрома Дауна 
у ребенка, готовность респондента делиться опы-
том. Между моментом узнавания диагноза и мо-
ментом интервью прошло от 1 года до 12 лет. 

Методы обработки 
Контент-анализ интервью: неопросная иссле-

довательская техника объективного, системати-
ческого качественно-количественного описания 
содержания текстов [Митина, Евдокименко: 32]. 
Также использовались методы математико-стати-
стической обработки данных: процентирование 
и многофункциональный критерий углового пре-
образования Фишера. В качестве интервью выбра-
ны личные истории, содержащие факты и события, 
осмысление опыта конкретными людьми – родите-
лями, воспитывающими детей с синдромом Дауна. 

Выборка 
Данные интервью кровных родителей – 52 кей-

са (среди них мужчины – 7, женщины – 45). В вы-
борке преобладают женщины, что может быть 
объяснено естественными причинами – отцы до-
вольно часто покидают семью с ребенком с ОВЗ; 
с другой стороны, мужчины менее склонны откры-
то делиться чувствами и переживаниями в связи 
с проблемой.

Процедура подготовки данных 
В качестве смысловых тем анализа для ответов 

кровных родителей были выделены следующие: 
1. Узнавание диагноза при рождении 2. Совлада-

ние со стрессом геномной патологии ребенка и со-
путствующими трудностями 3. Стратегии и ре-
сурсы совладания на момент интервью 4. Оценка 
субъективного благополучия родителя на момент 
интервью.

Результаты и их обсуждение 
Рассмотрим результаты анализа в рамках каж-

дой выделенной смысловой темы. Смысловая 
тема 1. Узнавание диагноза (обстоятельства узна-
вания, эмоциональный аспект восприятия диагно-
за, главные трудности на этом этапе).

Большинство ответов респондентов свидетель-
ствуют о сложности этапа узнавания диагноза. 
29 % женщин и 14 % мужчин отмечают, что узна-
ли о диагнозе на этапе беременности. Это давало 
возможность морально и психологически подгото-
виться к принятию ребенка, принять осознанное 
решение о его принятии в семью. «Внутренняя 
готовность к принятию в семью ребенка с син-
дромом Дауна» была отмечена в 24 % кейсах мам 
и 14 % кейсов пап. Поддержку и принятие супругом 
отметили 33 % женщин и 14 % мужчин, что также 
смягчает напряжение в данной ситуации. Для боль-
шинства семей респондентов обстоятельства узна-
вания диагноза являются сложными, провоцирую-
щими стресс. Неготовность к диагнозу, а также шок 
отмечены в превалирующей доле интервью – более 
50 % женщин и более 70 % мужчин (рис. 1). При 
этом трудность ситуации осложнялась давлением 
медицинского персонала и родственников (пред-
ложения прервать беременность, отказаться от ре-
бенка). Необходимо отметить, что в данном случае 
не выявлено различий между мужчинами и женщи-
нами в характеристике восприятия обстоятельств 
узнавания диагноза. Ситуация воспринимается 
стрессовой, трудной обоими супругами.

Стрессогенность ситуации и ее острота от-
ражены в эмоциональных переживаниях респон-

Рис. 1. Характеристика обстоятельств узнавания диагноза  
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дентов (рис. 2), о которых люди говорили в ин-
тервью. Прямо заявляют о том, что диагноз – это 
стресс более 55 % матерей и 57 % отцов. Осталь-
ная часть респондентов упоминает разнообразные 
эмоциональные проявления стресса: страх, слезы, 
отчаяние, депрессия, беспокойство, эмоциональ-
ные качели, опустошенность, растерянность, вина 
за наказание, что характеризует ситуацию как 
травмирующую, ситуацию «горевания», острый 
стресс. В данном аспекте проявились некоторые 
различия между мужчинами и женщинами. Жен-
щины чаще, чем мужчины, реагировали слезами 
на ситуации (φ = 2,11, р < 0,05). У мужчин отмече-
на тенденция к выраженности тревоги, беспокой-
ства (φ = 1,54, р < 0,06), у женщин – к опустошен-

ности (φ = 1,57, р < 0,06). В целом эмоциональные 
реакции у женщин выражены несколько интенсив-
ней и разнообразней, чем у мужчин.

Основные трудности родителей детей с син-
дромом Дауна на этапе узнавания диагноза можно 
сгруппировать следующим образом. В восприятии 
трудностей различий между отцами и матерями 
не было установлено, в связи с этим проанализиру-
ем общее процентное соотношение. Первая груп-
па – информационный фактор (нехватка инфор-
мации – 65,4 %, стереотипы – 48,1 %, отсутствие 
квалифицированной помощи – 21,2 %). Второй 
фактор можно охарактеризовать как влияние соци-
ального окружения (отношение социума в широком 
смысле – 25 %, неделикатные расспросы – 30,8 %, 

Рис. 2. Эмоциональное состояние при восприятии диагноза  
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Рис. 3. Характеристика ресурсов родителей, которые помогли им принять диагноз
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неприятие родственников, родителей – 21,2 %). 
Третью группу составляют трудности, связанные 
с эмоциональным состоянием, переживаниями 
(депрессия – 25 %, чувство вины – 15,4 %, страх – 
15,4 %). К четвертой, наименее выраженной груп-
пе относятся отрицание – 5,8 % и изоляция 3,8 %. 

Таким образом, ситуация узнавания диагноза 
является стрессовой, возможно, травмирующей, 
она воспринимается большинством респондентов 
как трудная жизненная ситуация, меняющая жизнь 
респондентов и требующая определенных усилий 
для адаптации к ней, совладания со стрессом. В 
связи с этим следующий блок анализа был направ-
лен на выявление стратегий совладания, ресурсов 
и адаптации к ситуации.

Смысловая тема 2. Совладание со стрессом 
диагноза и сопутствующими трудностями (стадия 
принятия, ресурсы, стратегии совладания).

Для анализа процесса совладания важно по-
нимать текущее восприятие диагноза на момент 
интервью. Преимущественно принятие произошло 
либо респондент признает, что находится в про-
цессе принятия (100 % мужчин и 80 % женщин). 
При этом отцы достоверно значимо чаще прини-
мают диагноз, чем матери (φ = 2,28, р < 0,05). Для 
мужчин приятие диагноза является условием того, 
что он остается в семье. Женщина, так или иначе, 
остается с ребенком, и у нее процесс принятия мо-
жет затягиваться. 

Описывая ресурсы совладания с трудной ситуа-
цией на этапе узнавания диагноза, родители детей 
с синдромом Дауна в первую очередь выделяют че-
ловеческий фактор (рис. 3). Главными ресурсами 
становятся: сам ребенок (кровное родство с ним, 
отношения и эмоциональная привязанность), 
близкое окружение (супруг, другие дети, друзья, 
родственники). Важна поддержка «квалифициро-
ванной среды» – специалистов, медицинских ра-
ботников, воспитателей, священников, а также ин-
формационный ресурс как таковой – доступность 
информации на сайтах, в социальных сетях. В от-

дельных случаях респонденты особенно выделяют 
важность ресурса веры, духовной жизни, а также 
опыта известных личностей с синдромом Дауна. 
Мужчины и женщины используют разные ресурсы 
для совладания. Мужчинам в этом качестве боль-
шую опору, чем женщинам дает Родство (φ = 2,91, 
р < 0,01) и Доступность информации (социальные 
сети) (φ = 2,07, р < 0,05). Женщины достоверно 
чаще используют ресурсы, к которым мужчины во-
обще не прибегают: Другие дети (φ = 2,14, р < 0,05) 
и Социальное окружение (φ = 2,41, р < 0,01).

В ходе анализа стратегий совладания за основу 
были взяты в качестве единиц стратегии из опрос-
ника способов совладания (WCQ/ОСС) (в адап-
тации Т.Л. Крюковой, 2010) [Крюкова, 2010]. 
Некоторые стратегии по причине трудности клас-
сификации были выделены дополнительно в само-
стоятельные стратегии.

В результате проведенного кодирования вы-
явился определенный рейтинг стратегий по ча-
стоте выбора: 1) принятие ответственности, 
2) поиск социальной поддержки, 3) поиск инфор-
мации или профессиональной помощи, 3) поло-
жительная переоценка, 4) планирование решения 
проблемы, 5) самоконтроль, 6) избегание (рис. 4). 
В этой последовательности прослеживается со-
гласованность с указанными ранее ресурсами со-
владания (рис. 3) – близким и профессиональным 
окружением, информационной поддержкой. До-
минирующие стратегии свидетельствуют не про-
сто о совладании со стрессом узнавания диагно-
за, а об адаптации к новой жизненной ситуации, 
стремлении научиться жить в новых условиях. 
Помимо приведенной классификации отметим та-
кие способы совладания, как забота о ребенке, про-
явление чувств («плакала»), ведение своего блога 
и оказание помощи, духовная практика/вера, за-
нятия спортом, терпение и смирение с ситуа цией. 
При сопоставлении стратегий совладания у отцов 
и матерей выявлены достоверно значимые разли-
чия. Мужчинам больше свойственны такие стра-

Рис. 4. Стратегии совладания родителей на этапе узнавания диагноза  
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тегии, как: Принятие ответственности (φ = 3,02, 
р < 0,01); Поиск информации (φ = 2,45, р < 0,01), 
Забота о ребенке (φ = 3,70, р < 0,01), Поиск соци-
альной поддержки (в социальных сетях) (φ = 1,93, 
р < 0,05), Спорт (φ = 2,00, р < 0,05). Для женщин 
более характерны такие стратегии, как Плака-
ла (φ = 3,47, р < 0,01) и Религия (φ = 1,83, р < 0,05). 
Мужчины пытаются совладать путем приспособле-
ния к ситуации путем расширения своих ресурсов, 
а женщины чаще эмоциональным реагированием.

Смысловая тема 3. Ситуация на момент ин-
тервью (эмоциональное восприятие, трудности, 
совладающее поведение на момент интервью, ре-
сурсы совладания).

Эмоциональное восприятие ситуации на мо-
мент интервью характеризуется как положитель-
ное в 89 % случаев, принадлежащих матерям 
в выборке, и в 100 % случаях интервью отцов. 
Под положительным отношением в данном случае 
имеется в виду принятие ситуации, отсутствие не-
гативных эмоциональных высказываний. В 24 % 
случаев женской выборки и 14 % мужской выбор-
ки присутствует выражение благодарности опыту, 
судьбе, ребенку, Богу. Неприятие, негативные чув-
ства, злость, раскаяние присутствует в общей слож-

ности в 6 % кейсов (выражены в более многочис-
ленной женской выборке). Таким образом, в целом 
по выборке по названным косвенным проявлениям 
можно предположить субъективное благополучие 
респондентов, причем у мужчин оно достоверно 
выше, чем у женщин (φ = 1,67, р < 0,05).

На момент интервью, как правило, дети с син-
дромом Дауна подросли и делают первые шаги со-
циализации. Поэтому важно обратить внимание на 
упоминание трудностей на новом этапе для семьи 
и проследить изменения. 

Более чем в половине интервью не акцентиру-
ется внимание на трудностях этого этапа. В слу-
чаях упоминания мы можем отметить в качестве 
доминирующей трудности – эмоциональное со-
стояние родителей (страхи, волнения – 29 % отцов 
и 24 % матерей). Конкретизируются проблемы, 
связанные с сопутствующими заболеваниями ре-
бенка, развитием речи, а также социальными ба-
рьерами, которые вызывают беспокойство за буду-
щее ребенка (неспособность самостоятельно себя 
обслуживать, недоступность образования, получе-
ния профессии, отношение общества, недоступная 
городская среда и пр.). Отметим это различие: на 
момент принятия диагноза трудности были свя-

Рис. 5. Трудности (момент проведения интервью)  
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Рис. 6. Динамика копинг-стратегий у мужчин и женщин с момента узнавания диагноза  
до момента проведения интервью
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заны с новизной ситуации, а на момент интервью 
трудности – это аспекты жизни с таким ребенком, 
взаимодействие с ребенком и трудности с улучше-
нием его качества жизни, социализации.

При анализе стратегий совладания родителей 
зафиксированы проявления этих стратегий как на 
этапе узнавания диагноза, так и в момент интер-
вью (рис. 6). 

Сохраняется приоритет Принятия ответ-
ственности. У мужчин выраженность стратегий 
практически не изменилась с момента узнавания 
диагноза до момента интервью, а у женщин – на-
блюдается их динамика: рост и усиление одних 
стратегий и снижение других. В женской выборке 
достоверно значимо выросла частота упомина-
ния Положительной переоценки как эффективной 
стратегии совладания (φ = 1,94, р < 0,05). У ма-
терей в 4 раза увеличилась частота упоминания 
способов совладания, связанных с Планированием 
решения проблемы (φ = 2,41, р < 0,01). Несколько 
выросла частота упоминания готовности самим 
делиться информацией и помощью с другими 
семьями как способом справиться со стрессом. 
Само взаимодействие с ребенком остается важным 
способом совладания, получения эмоционально-
го удовлетворения, хотя использование его как 
копинг-стратегии у женщин достоверно значимо 
снижается (φ = 1,92, р < 0,05). Достоверно значи-
мо у женщин снизилось использование стратегии 
Поиск социальной поддержки (φ = 2,12, р < 0,05). 
Духовные практики, вера, молитва в родительской 
выборке остаются на прежнем уровне. Появляется 
упоминание супружеского копинга Таким образом, 
по изменению структуры применяемых копинг-
стратегий мы также можем говорить о ситуации 

принятия и совладания со стрессом, переходу 
к продуктивному копингу, автономии в преодоле-
нии трудностей, открытости к социальному взаи-
модействию, субъективном благополучии. Явная 
динамика копинг-стратегий выражена у матерей.

Удалось зафиксировать изменения в восприя-
тии ресурсов совладания на этапе узнавания диа-
гноза и момент принятия диагноза (табл. 1).

Если на первом этапе главным ресурсом явля-
лось социальное окружение (близкие, родственни-
ки, специалисты), то теперь лидирующую позицию 
занимает сам ребенок, отношения с ним, его лич-
ность (более 90 % кейсов). Важное значение сохра-
няет ближний круг – семья, другие дети в семье . На 
момент интервью расширяется социальный круг 
поддержки – люди в целом, другие семьи с детьми, 
общественные объединения, связанные общими за-
ботами. Среди ресурсов, не связанных с человече-
скими взаимоотношениями, названы ориентация 
на будущее (в том числе решение перспективных 
проблем социализации), работа, хобби, ведение 
блога, информационная помощь другим.

Таким образом, можно отметить: происходит из-
менение структуры ресурсов у отцов и матерей, что 
связано с уходом одних трудностей, характерных 
для ситуации узнавания, и появлением других труд-
ностей, связанных с адаптацией ребенка к социуму.

Смысловая тема 4. Оценка субъективного 
благополучия на момент интервью. Контент-ана-
лиз в категории Субъективное благополучие сви-
детельствует о наличии такового у большинства 
респондентов выборки (рис. 7). Преобладает поло-
жительная оценка ситуации на момент ин тервью 
(у отцов – 85,71 %, у матерей – 93,33 %), выражение 
благодарности опыту, судьбе, ребенку, Богу (отцы – 

Таблица 1
Ресурсы совладания родителей на разных этапах

Категория
Этап узнавания диагноза Этап интервью

Мужчины 
(n = 7)

Женщины 
(n = 45)

Мужчины 
(n = 7)

Женщины 
(n = 45)

Семья (муж/жена) 71,43 % 66,67 % 85,71 % 73,33 %

Социальное окружение (друзья, близкие) 42,86 % 35,56 %

Родство с ребенком с СД («это же мой ребенок», «это мое») 85,71 % 31,11 % 100 % 91,11 %

Социально окружение: специалисты (медсестра / врач /воспита-
тель / священник) 22,22 %

Родственники (бабушка, свекровь) 14,29 % 22,22 % 14,29 % 22,22 %

Другие дети (здоровые) 17,78% 28,57% 15,56%

Информация в социальных сетях и на специализированных сайтах 57,14 % 17,78 % 14,29 % 13,33 %

Время 14,29 % 11,11 %

Религия, вера в Бога 6,67 %

Фонды и общественные объединения 28,57 % 4,44 %

Отказ от ребенка 2,22 %

Пример успешных людей с СД 2,22 %

Работа 28,57 % 13,33 %

Хобби 4,44 %

Не указано 4,44 %
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28,57 %, матери – 13,33 %). Также зафиксирована 
прямая оценка неблагополучия, сожаления о приня-
том решении в силу отсутствия ресурса совладания 
с жизненным вызовом (у матери – 2,22 %). При этом 
наличие сложных чувств и переживаний может со-
четаться с общей оценкой ситуации как благополуч-
ной. Как у мужчин (φ = 2,97, р < 0,01), так и у жен-
щин (φ = 9,95, р < 0,000) доминирует положительная 
оценка ситуации и ощущение благополучия жизни, 
что является одним из показателей совладания со 
стрессом родителей детей с синдромом Дауна.

Таким образом, определенные внутренние ре-
сурсы и стратегии совладания, которые были опи-
саны в этой работе, способствуют субъективному 
благополучию родителя в ситуации генетического 
заболевания ребенка.

Основные выводы исследования
Выявлены разнообразные трудности на этапе 

узнавания диагноза и этапе его принятия (момент 
интервью) и ресурсы, которые способствуют при-
нятию диагноза и совладанию. Особенности труд-
ностей, различия в структуре ресурсов и интенсив-
ности стратегий совладания (особенно у матерей) 
свидетельствуют о динамике переживания ситуа-
ции и адаптации к ней.

Анализ историй родителей детей с синдро-
мом Дауна подтверждает первую гипотезу о том, 
что момент узнавания диагноза является одним 
из самых сложных этапов совладания родителей 
с трудной жизненной ситуацией, связанных с объ-
ективными и субъективными обстоятельствами, 
эмоциональным состоянием, социальным давле-
нием и другими факторами.

Анализ стратегий, ресурсов совладания под-
тверждает вторую гипотезу, именно: основны-
ми ресурсами совладания являются социальная 
и информационная поддержка. На этапе принятия 
диагноза ресурсы смещаются из внешнего круга 
к локальному (ребенок, близкая семья), при этом 
поддержка других людей в трудной ситуации и ре-
шение общих проблем сами по себе становятся 
ресурсом, помогающим справиться со стрессом. 
Такие стратегии совладания, как Принятие ответ-
ственности, Положительная переоценка, Поиск 
социальной и информационной поддержки, а также 
Взаимодействие с ребенком, могут способство-
вать благополучию родителя. Наличие социальных 
и информационных ресурсов улучшает субъектив-

Рис. 7. Субъективное благополучие родителей (в момент проведения интервью) 
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ное благополучие родителя в ситуации генетиче-
ского заболевания ребенка.

Третья гипотеза исследования подтвердилась 
частично. Родители не различаются в восприятии 
и оценке трудностей на этапах узнавания диагноза 
и момента интервью. Но существуют достоверные 
различия в ресурсах и стратегиях совладания с эти-
ми трудностями. У женщин наблюдается большая 
вариативность стратегий на разных этапах, мужчи-
ны стабильно отдают предпочтение Положитель-
ной переоценке, Принятию ответственности 
и Взаимодействию с ребенком.

Может возникнуть вопрос о чрезмерной оп-
тимистичности и релевантности данных выборки 
по отношению к генеральной совокупности семей 
с детьми с синдромом Дауна. На это можно заме-
тить, что учитывался источник получения интер-
вью – медиа и фонды, которые занимаются фор-
мированием общественного мнения. Тем не менее 
представленные результаты достоверно отражают 
картину позитивного опыта совладания с вызовом 
неизлечимой генетической аномалии ребенка и со-
путствующих ей факторов, могут являться осно-
вой для разработки программ социально-психоло-
гической помощи семьям.
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СИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Распространение коронавирусной ин-
фекции и связанные с этим ограниче-
ния и изменения в жизни, несомненно, 

вызывают сложные переживания у большинства 
людей [Freeston, et al.: 10; Харламенкова и др.: 2]. 
Новые требованные, связанные с необходимостью 
соблюдения требований обязательной самоизоля-
ции, с одной стороны, изменяют психологическое 
состояние человека (актуализируют страхи, тре-
вожность, неопределенность и др.), с другой сто-
роны, вносят существенные коррективы в жизнь 
семей и отношения между ее членами.

Известно, что стресс оказывает сильное влия-
ние на продолжительность и качество близких от-
ношений, а дистресс, переживаемый в отношениях, 
по мнению Д. Майерса, Г. Боденманна, относится 
к предикторам их разрыва [Крюкова, Екимчик, Опе-
кина: 17]. Описывается также роль стресса в воз-
никновении негативных последствий для развития 
близких отношений, в ухудшении эмоционального 
состояния и психологического благополучия чело-
века, вплоть до депрессии и суицида [Екимчик: 7; 
Куфтяк: 38; Everettetal.: 3; Brooks et al.: 2]. Анализ 
противостояния отношений внешним стрессорам, 
проведенный М. Пинкуорт и К. Фабел, показал, 
что наиболее устойчивыми к ним являются партне-
ры старше 30 лет, с хорошим качеством отноше-
ний, использующие проблемно-ориентированный 
копинг [Крюкова, Екимчик: 205]. В тоже время сам 
стресс может негативно влиять на оценку и интер-
претацию взрослыми качественных характеристик 
своих отношений [Neff, Karney: 137].

В каждой отдельно взятой семье как сложной 
динамической системе уникальным образом про-
исходит регуляция количества коммуникаций 
и уровень близости/дистанции между ее члена-
ми [Bowen: 272; Варга: 4]. С данной точки зрения 
введенные требования соблюдения режима обяза-
тельной самоизоляции являются внешним наруши-
телем сложившегося в семьях привычного способа 
организации взаимодействий между ее членами: 
большая часть семей оказалась в ситуации вынуж-
денного повышения частоты коммуникаций и сте-
пени близости друг с другом, находясь длительное 
время на одной территории. Семьи, в которых есть 
дети, посещающие образовательные учреждения, 
вынуждены также приспосабливаться к измене-
ниям и по-новому организовывать образование 
и досуг своих детей. Все эти внезапные, незапла-
нированные перемены могут усиливать действия 
стресса, связанного с угрозой распространения 
и заражения COVID-19, изменять внутрисемейные 
отношения, «обнажать» в них скрытые трудности 
и проблемы.

Цель исследования – выяснить, как фактор 
вынужденного, более интенсивного семейного 
общения и взаимодействия, в контексте угрозы 
распространения и заражения COVID-19, влия-

ет на отношения супругов и детско-родительские 
отношения в различных типах семей, психоэмо-
циональное состояние членов семьи, уровень их 
стресса и специфику совладания с ним.

Мы выдвинули гипотезу о том, что изменение 
характера взаимодействия между членами семьи 
может (при определенных факторах) являться 
дополнительным источником напряжения и бес-
покойства в период пандемии, а наличие особо 
«уязвимых» членов семей (детей, пожилых род-
ственников, членов семьи, требующих особого 
ухода и лечения) – ухудшать эмоциональное со-
стояние других ее членов, снижать адекватность 
используемых ими копинг-стратегий в данный 
период. Также мы предположили, что качествен-
ные характеристики близких/семейных отноше-
ний (эмоциональная поддержка, ощущение соб-
ственной ценности и значимости в семье, низкая 
конфликтность, отсутствие эмоционального (обес-
ценивания, запугивания, игнорирования и др.) 
и физического насилия могут снижать негативные 
проявления стресса, связанного с угрозой распро-
странения COVID-19. 

Эмпирическое исследование семьи в период 
самоизоляции, ее стрессов, рисков и возможно-
стей совладания 

Выборка исследования. В исследовании приня-
ли участие 310 человек (257 женщин и 53 мужчи-
ны). Среди них 111 человек (35,8 % выборки) – в воз-
расте18–25 лет; 94 человека (30,3 %) – 25–35 лет; 
88 человек (28,4 %) – 35–55 лет и 17 чело-
век (5,4 %) – старше 55 лет. На момент проведения 
исследования 72 % испытуемых состояли в супру-
жеских/партнерских отношениях (из них только 
20 % не проживали совместно); чуть менее тре-
ти всей выборки – не состоят в отношениях во-
обще. Длительность супружеских/партнёрских 
отношений респондентов колеблется от 1 года до 
32 лет (29,6 % испытуемых находятся в отношени-
ях 1–3 года; 22,3 % – от 3 до 7 лет; 23,3 % – от 7 
до 14 лет; 18 % – от 14 до 25 лет; 6,8 % – доль-
ше 25 лет). 169 испытуемых проживают в период 
самоизоляции вместе со своим кровным несовер-
шеннолетним ребенком/детьми. 

Исследование проводилось с помощью специ-
ально разработанной гугл-формы опросника. Вре-
мя проведения исследования конец апреля – нача-
ло мая 2020 года.

Диагностический инструментарий. Для изу-
чения семьи в период самоизоляции, ее стрессов, 
рисков и возможностей совладания нами был соз-
дан следующий комплекс методик:

1. Авторский опросник, разработанный коллек-
тивом исследователей: Т.Л. Крюковой, Т.П. Опе-
киной, Н.С. Шиповой (2020 год). Включал в себя 
как открытые, так и закрытые вопросы; состоял 
из трех частей. 1-я часть опросника содержала во-
просы, направленные на изучение особенностей 
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близких/супружеских отношений в период само-
изоляции, в том числе вопросы о стрессорах в от-
ношениях, о негативных и позитивных изменени-
ях в отношениях партнеров. 2-я часть опросника 
была направлена на изучение детско-родительских 
отношений в семье в данный период, о стрессах 
родителей и детей, об изменениях в отношениях 
с детьми, удовлетворенности своей родительской 
эффективностью, об изменениях в распределении 
родительских обязанностей и др. 3-я часть опрос-
ника была посвящена эмоциональному состоянию 
членов семей в период самоизоляции, в частно-
сти беспокойству за свое состояние, наличию/от-
сутствию эмоциональной поддержки от других 
членов семьи, стратегиям самоподдержки; пере-
живанию не/значимости членов семьи в семейной 
системе; столкновению с эмоциональным/физиче-
ским насилием; отношению к перспективе продле-
ния периода самоизоляции и др.

2. Экспресс-опросник копинга – COPE (Ч. Кар-
вер, 1987), направленный на выявление стратегий, 
используемых респондентами для совладания со 
стрессом в период самоизоляции.

3. Шкала тревоги и депрессии HADS (Snaith, 
2003), направленная на изучение возможных нега-
тивных эмоциональных проявлений стресса, а так-
же последствий, характерных для переживания 
длительного стресса.

Для статистической обработки данных приме-
нена дескриптивная статистика, сравнительный 
анализ с помощью U-критерия Манна – Уитни, 
Н-критерия Краскела – Уоллиса, критерия Хи-
квадрат, одновыборочный t-критерий, корреляци-
онный анализ.

Результаты исследования. В данной статье  
мы остановимся на результатах исследования 
специфики переживания стресса, связанного с са-

моизоляцией и угрозой распространения и зараже-
ния COVID-19, и совладания с ним у членов раз-
личных типов семей, а также опишем некоторые 
факторы, связанные с близкими/семейными отно-
шениями, обуславливающие продуктивность ко-
пинга и сохранение благополучного эмоциональ-
ного состояния респондентов в данный период.

Мы предложили нашим респондентам выбрать 
и указать наиболее значимые для них стрессо-
ры в актуальный период времени. Так, наиболее 
часто выбираемыми источниками беспокойства 
оказались «Неопределенность / вопросы о буду-
щем» (61,6 % выборки); «Страх за здоровье чле-
нов семьи и близких» (59,4 %); «Нарушение пла-
нов» (54,2 %), «Финансовые проблемы» (44,2 %), 
а также «Эмоциональные проблемы» (31,9 %). 
Кроме того, респонденты сообщали об актуали-
зации стресса неопределенности; накоплении не-
удовлетворенности поведением других людей (как 
по отношению к тем, кто ответственно соблюдает 
предписанные меры, так и к тем, кто данные меры 
не соблюдает), действиями представителей власти.

Вероятно, накопление и косвенное выражение 
раздражения, неудовлетворенности, возмущения по 
отношению к внешним объектам (другим людям, 
«нарушителям», власти и т. д.) позволяет как сни-
жать уровень напряжения внутри самой семьи, так 
и находить поддержку и понимание среди ее чле-
нов. Перспективу продления периода самоизоляции 
положительно воспринимали лишь 17 % респон-
дентов, нейтральное отношение демонстрировали 
45 %, а крайне отрицательное – 38 % респондентов. 
Данный результат при сохранении высокого уровня 
страха заражения вирусом, на наш взгляд, косвенно 
говорит о трудностях значительной части выборки 
респондентов сохранять высокий уровень близости, 
общения и взаимодействия с членами своей семьи. 

Рис. 1. Выраженность шкал тревоги и депрессии  
у взрослых в период самоизоляции (n = 310)
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Это во многом объясняется накоплением эмо-
циональных проявлений стресса. Так, в вопросе 
о степени обеспокоенности собственным эмоци-
ональным/психологическим состоянием значи-
тельное число респондентов (68,1 % выборки) 
сообщали о изменениях и обеспокоенности сво-
им состоянием в период самоизоляции, при этом 
21,2 % респондентов отмечали серьезные измене-
ния и считают себя нуждающимися в специализи-
рованной помощи, что подтверждается данными, 
полученными нами по шкале HADS (см. рис. 1).

В тоже время средние значения как тревоги 
(mean = 5,3; SD = 3,4), так и депрессии (mean = 49; 
SD = 3,3), позволяют нам заключать, что те эмоци-
ональные трудности, которые описывают респон-
денты (более 78 % выборки), с одной стороны, 
являются нормативными проявлениями пережи-
ваемого стресса, а с другой стороны, могут сви-
детельствовать как о повышении внимания к себе, 
своему состоянию и своим потребностям, так 
и о чрезмерной требовательности к себе и своему 
состоянию, стремлению соответствовать некоторо-
му образцу «успешно совладающего» человека.

Среди основных источников ухудшения эмо-
ционального состояния респонденты называли: 
обеспокоенность нарушением планов, отсутствие 
личного пространства, нехватку времени на 
себя, снижение чувства собственной значимости 
в семье , что, возможно, говорит об отвлекающем, 
не личностно значимом характере выполняемых 
дел, стремлении занять ими освободившееся вре-
мя, тогда как реализовывать действительно важные 
и значимые планы не представляется возможным.

Женщины оказались в целом более обеспоко-
ены своим эмоциональным состоянием, чем муж-
чины (χ2 = 10,374, р ≤ 0,005), причины чего могут 
заключаться в их также большей общей усталости 
(U = 5589,5, р ≤ 0,047), большим уровнем напря-
жения в отношениях с детьми в период самоизо-
ляции (U = 937,5, р ≤ 0,003). Переживание тревоги 
также оказалось больше выражено у испытуемых, 
чье финансовое положение существенно ухуд-
шилось в связи с текущей ситуацией (Н = 13,045, 
р ≤ 0,011).

Для анализа результатов о специфике совлада-
ния и наиболее часто используемых копинг-страте-
гиях в период действия режима самоизоляции мы 
считаем необходимым представить эмпирические 
нормы по копинг-шкалам методики COPE (табл. 1, 
табл. 2), а также средние значения для копинг-шкал 
в актуальной выборке (данные нормы и значения 
получены и предоставлены для опубликования 
О.А. Екимчик и Н.С. Шиповой, 2020).

На основании статистического анализа при 
помощи одновыборочного t-критерия нами было 
выявлено более редкое обращение респонден-
тов в ситуации самоизоляции к копингам само-
отвлечение (р ≤ 0,02), отрицание (р ≤ 0,00), ис-
пользование психоактивных веществ (р ≤ 0,00), 
поиск инструментальной поддержки (р ≤ 0,02), 
избегание (р ≤ 0,00), выражение (выплеск) эмо-
ций (р ≤ 0,006), уход в религию (р ≤ 0,00) и само-
обвинение (р ≤ 0,00). При этом стоит отметить, что 
все представленные копинг-шкалы демонстрируют 
более низкие значения, чем значения эмпирических 
норм. Возможно, это обусловлено характеристика-

Таблица 1
Эмпирические нормы по методике «Экспресс-опросник копинга» (COPE), (N = 554)

Копинг-стратегии по 
COPE (Карвер, 1987)

Эмпирические нормы 
(n = 554)

Эмпирические 
нормы для мужчин 

(n = 131)

Эмпирические 
нормы для женщин 

(n = 423)

Средние значения в 
актуальной выборке 

(n = 310)

М SD М SD М SD М SD

Самоотвлечение 5,27 1,42 5,16 1,45 5,30 1,41 5,10 5,78

Активный копинг 5,79 1,39 5,77 1,36 5,78 1,40 5,58 5,71

Отрицание 2,92 1,23 2,84 1,24 2,94 1,22 1,90 6,01

Использование ПАВ 2,88 1,21 3,12 1,33 2,79 1,16 1,71 6,00

Поиск эмоциональной 
поддержки 5,11 1,50 4,36 1,44 5,33 1,44 4,98 5,79

Поиск инструментальной 
поддержки 4,53 1,42 3,95 1,36 4,70 1,40 4,32 5,82

Избегание 3,06 1,10 2,99 1,04 3,07 1,12 2,43 5,97

Выражение (выплеск) 
эмоций 4,58 1,35 4,30 1,28 4,65 1,36 4,42 5,80

Позитивная переоценка 6,00 1,39 5,90 1,43 6,01 1,39 6,22 5,62

Планирование 5,68 1,34 5,79 1,35 5,64 1,35 5,69 5,70

Юмор 5,24 1,57 5,49 1,56 5,15 1,57 5,30 5,82

Принятие 6,42 1,11 6,33 1,21 6,44 1,10 6,80 5,51

Уход в религию 3,28 1,56 3,00 1,57 3,36 1,54 2,57 6,10

Самообвинение 4,10 1,47 4,19 1,43 4,06 1,49 3,36 5,88



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 125

ми самой ситуации самоизоляции, которая не пред-
полагает активных действий по ее преодолению.

Нам удалось выявить, какие стратегии совлада-
ния преобладают у респондентов со средними/вы-
сокими показателями по шкалам тревоги и депрес-
сии в сравнении с теми, у кого данные показатели 
остаются на уровне низких значений (рис. 2).

Так, респонденты, имеющие высокие по-
казатели тревоги, реже используют стратегию 
юмор (Н = 11,500, р ≤ 0,003), чаще используют 
стратегии планирование (Н = 6,261, р ≤ 0,043), вы-
ражение (выплеск) эмоций (Н = 11,093, р ≤ 0,003), 
избегание (Н = 7,656, р ≤ 0,021) и активный ко-
пинг (Н = 6,029, р ≤ 0,049). Респонденты с выра-
женными на клиническом уровне значениями по 
шкале депрессии чаще используют стратегию из-
бегание (Н = 11,902, р ≤ 0,002), реже используют 
позитивную переоценку (Н = 10,996, р ≤ 0,004), 
юмор (Н = 10,370, р ≤ 0,005) и принятие (Н = 11,989, 

р ≤ 0,002) как стратегии совладания в ситуации са-
моизоляции. Именно данная группа респондентов 
в свободных высказываниях чаще негативно оце-
нивает и переживает перспективу продления мер 
самоизоляции («боюсь ухудшения своего эмоци-
онального состояния, ссор с семьей», «чувствую 
бесперспективность», «это ужасно», «сплошное 
одиночество», «боюсь, я скоро не выдержу»). 

Неоднозначным фактором оказалось само нали-
чие близких/супружеских отношений. Так, респон-
денты, проживающие совместно со своим супру-
гом/партнером, меньше способны увидеть что-то 
смешное/позитивное в происходящем, чем вовсе 
не имеющие таковых (Н = 7,799, р ≤ 0,025), что 
говорит о существовании у них большего напря-
жения и обеспокоенности. Им менее свойственна 
медлительность в повседневных делах (Н = 10,985, 
р ≤ 0,004), реже используют избегание (Н = 6,406, 
р ≤ 0,040), но чаще прибегают к использованию 

Таблица 2
Диапазоны низких, средних и высоких значений для шкал копинга  

по методике «Экспресс-опросник копинга» (COPE), (N=554)

Копинг-стратегии по COPE  
(Карвер, 1987)

Диапазон низких, средних и высоких 
значений для мужчин (n = 131)

Диапазон низких, средних и высоких 
значений для женщин (n = 423)

Низкие  
значения

Средние  
значения

Высокие  
значения

Низкие  
значения

Средние  
значения

Высокие 
значения

Самоотвлечение 2–3 4–6 7–8 2–3 4–6 7–8

Активный копинг 2–4 5–6 7–8 2–4 5–7 8

Отрицание 2 2–4 5–8 2 2–4 5–8

Использование ПАВ 2 2–4 5–8 2 2–4 5–8

Поиск эмоциональной поддержки 2–3 4–5 6–8 2–3 4–6 7–8

Поиск инструментальной поддержки 2 3–4 5–8 2–3 4–6 7–8

Избегание 2 2–4 5–8 2 2–4 5–8

Выражение (выплеск) эмоций 2 3–5 6–8 2–3 4–6 7–8

Позитивная переоценка 2–4 5–7 8 2–4 5–7 8

Планирование 2–4 5–7 8 2–4 5–6 7–8

Юмор 2–3 4–6 7–8 2–3 4–6 7–8

Принятие 2–5 6–7 8 2–5 6–7 8

Уход в религию 2 2–4 5–8 2 2–4 5–8

Самообвинение 2 3–5 6–8 2 3–5 6–8
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Рис. 2. Средние ранги выраженности копинг-стратегий у респондентов  
с разным уровнем тревоги (n = 310), при р ≤ 0,05
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психоактивных веществ (Н = 8,577, р ≤ 0,013) 
и планированию (Н = 10,605, р ≤ 0,014), чаще дей-
ствуют импульсивно, что характерно при пережи-
вании тревожности.

Вопрос же про сами аспекты взаимоотноше-
ний, вызывающие беспокойство у респондентов, 
получил большое разнообразие ответов. Только 
8,8 % из них отмечают отсутствие возникновения 
сложностей в их отношениях. При этом большая 
часть респондентов сообщает о сложностях, свя-
занных с отсутствием совместно проведенного 
времени с партнером (26,6 %); усталости от посто-
янного нахождения вместе (13 %); увеличении ко-
личества бытовых конфликтов (13 %); сложности 
разделения личного пространства (10,1 %); несо-
блюдение партнером правил самоизоляции (9,7 %). 
Только для 5,8 % самоизоляция провоцирует страх 
возможного расставания/развода. 

Одним из наших предположений было нали-
чие изменений в поведении субъекта и партнера. 
Большинство респондентов не отмечают позитив-
ных и негативных изменений в партнере за период 
самоизоляции. Однако из отмеченных изменений 
выделяются возросшая внимательность к членам 
семьи (19,5 %), возрастание нежности, заботы 
и стремления быть вместе. Возрастание раздра-
жительности/агрессивности и тревоги отмечают 
13,5 % респондентов; подавленность и апатию пар-
тнера – 9,1 % опрошенных, холодность и отстра-
ненность – 4,3 %. 

Самоизоляцию как возможность «насладиться» 
отношениями с партнером рассматривают 85,2 % 
опрошенных; в то же время как причину возмож-
ного расставания – 62,8 %, что говорит о непред-
сказуемости последствий самоизоляции для близ-
ких отношений для части респондентов. В тоже 
время чем меньше стаж брака, чем больше люди 
склонны рассматривать вынужденное нахождение 
вместе как благо для своих отношений (r = –0,19, 
р ≤ 0,004). 

Мы также проанализировали изменения во 
взаимодействии респондентов с ребенком/детьми 
в период самоизоляции. Так, 12,9 % респондентов 
отметили, что вынужденное нахождение в само-
изоляции привело к увеличению доли участия вто-
рого родителя в реализации воспитательной функ-
ции. Анализ стрессоров в детско-родительских 
отношениях выявил, что почти половина опрошен-
ных (49,6 %) недовольна невозможностью прогу-
лок ребенка («Лишать детей солнца и воздуха – это 
преступление!»). Значительное количество труд-
ностей отмечено при реализации дистанционного 
обучения (43,7 %), досуга и организации времени 
детей (43 %). Усталость от длительного пребыва-
ния с детьми отмечают 31,1 %, а 24,4 % – недоволь-
ство изменением режима дня. При этом страх за 
здоровье детей отметили 26,7 % опрошенных. На 
наш взгляд, одно из объяснений – транслируемая 

СМИ информация о малой подверженности детей 
заболеванию. Возрастание числа конфликтов на 
почве детско-родительских отношений отмечают 
27,4 %, причем 17 из них говорят о конфликтах 
с детьми, а 10,4 – о ссорах со вторым родителем по 
поводу воспитания. 16,3 % отмечают недовольство 
собой и ощущение себя «плохим» родителем. При 
этом только 1 человек заявил об отсутствии про-
блем во взаимоотношениях с ребенком. 

Однако еще бо́льшее влияние на эмоциональ-
ное состояние респондентов оказывает их про-
живание с особо уязвимыми членами семьи. Так, 
среди тех, кто проживает вместе с членом семьи, 
требующем особого ухода/заботы, значимо боль-
ше тех (31,25 %), кто особенно сильно обеспокоен 
негативными изменениями своего эмоционального 
состояния. Среди остальных респондентов дан-
ный процент составляет лишь 13,7 % (χ2 ≤ 7,651, 
р ≤ 0,021). Респонденты, проживающие с пожилы-
ми родственниками, имеют более высокие значе-
ния по шкале тревоги (U = –2647, р ≤ 0,002).

Тот факт, что группа респондентов, чья обеспо-
коенность собственным эмоциональным состоя-
нием достаточна, но показатели тревоги и депрес-
сии остаются на уровне низких/средних значений, 
склонны чаще использовать стратегию поиск эмо-
циональной поддержки (Н = 14,368, р ≤ 0,025), 
выплеск эмоций (Н = 14,367, р ≤ 0), обращает вни-
мание на важность такой характеристики супру-
жеских/семейных отношений, как эмоциональная 
поддержка между ее членами.

78 % респондентов отмечают наличие поддерж-
ки со стороны супруга/партнера либо иного члена 
семьи (в том числе 20 % – от своих несовершен-
нолетних детей); 12 % – получают поддержку пре-
имущественно от друзей/коллег по работе; 10 % 
респондентов говорят о полном отсутствии под-
держки. Кроме того, для некоторых испытуемых 
основным источником поддержки в актуальный пе-
риод является психолог/психотерапевт, духовный 
наставник, учитель йоги, кот/собака, а также Бог.

24 человека говорят об отсутствии поддержки 
в исполнении своей родительской функции в ситу-
ации самоизоляции. Выявлена большая выражен-
ность депрессии у тех лиц, кто не получает под-
держки близких в выполнении своей родительской 
функции (р ≤ 0,0009). 

На наличие эмоциональной поддержки ока-
зывает влияние фактор согласованности позиции 
в семье по поводу мер самоизоляции и наличие/
отсутствия конфликтов по данному поводу. Так, 
респонденты, в чьих семьях существуют несогла-
сия в отношениях к мерам самоизоляции, чаще 
остаются без поддержки со стороны членов семьи, 
но чаще получают ее от друзей и коллег, чем ре-
спонденты из семей, где подобные разногласия от-
сутствуют (χ2 = 40,283, р ≤ 0). При этом, не имея 
согласия внутри семьи, они склонны более актив-
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но прибегать к поиску эмоциональной поддерж-
ки (Н = 9,001, р ≤ 0,029). 

Эмоциональная поддержка от членов семьи 
также оказалась связана с выбором стратегий со-
владания со стрессом в ситуации угрозы распро-
странения COVID-19. Так среди респондентов, ко-
торые имеют наибольшую поддержку от супруга, 
значимо выше использование стратегии принятие, 
чем среди тех, кого поддерживают иные члены 
семьи, друзья или коллеги (Н = 8,660, р ≤ 0,034). 
Также они реже прибегают к стратегии самоот-
влечение (Н = 11,134, р ≤ 0,011). Те же респонден-
ты, кто особо сильно чувствуют свою значимость 
и ценность в семье, чаще выбирают стратегию по-
зитивной переоценки (Н = 7,447, р ≤ 0,048).

Столкновение с эмоциональным и физическим 
насилием, о чем сообщают соответственно 20 % 
и 7 % респондентов, также усугубляет их эмоци-
ональное состояние: повышает тревогу (Н = 9,921, 
р ≤ 0) и депрессию (Н = 7,651, р ≤ 0,002) до уров-
ня высоких (клинических) значений, а также 
усиливает обеспокоенность собственным состо-
янием. В тоже время респонденты, переживаю-
щие насилие в семье, чаще значимо используют 
психоактивные вещества (Н = 5,363, р ≤ 0,493), 
отрицание (Н = 7,785, р ≤ 0,020) и стратегию ре-
лигия – вера (Н = 14,573, р ≤ 0,007) в качестве стра-
тегий для совладания с испытываемым стрессом, 
то есть достаточно специфичные стратегии, мало-
характерные для остальной части выборки.

Таким образом, результаты проведенного нами 
исследования свидетельствуют о нормативности 
испытываемого стресса, переживаемого людьми 
в близких/семейных отношениях в связи с угро-
зой заражения COVID-19; использовании ими 
адекватных ситуации копинг-стратегий принятие, 
позитивная переоценка при невысокой частоте 
обращения к менее адекватным стратегиям – от-
рицания, избегания, обращения к психоактивным 
веществам, ухода в религию и самообвинению. 
В то же время ситуация самоизоляции и угрозы за-
ражения является кризисным периодом для близ-
ких / супружеских отношений и воспринимается 
респондентами амбивалентно: и как ресурс отно-
шений, и как угроза их распада. При этом наиболее 
популярными стратегиями семейного преодоления 
стресса являлись открытые обсуждения сложив-
шейся ситуации и поиск возможностей сделать ее 
более комфортной и приятной для членов семьи.

В тоже время среди общей позитивной тенден-
ции наиболее уязвимыми к эмоциональным прояв-
лениям стресса остаются семьи, в которых прожи-
вает требующий особого ухода/заботы член семьи, 
в том числе пожилой родственник, а также семьи, 
испытывающие серьезные финансовые трудности. 
Среди качественных характеристик внутри семьи 
особую роль в сохранении благополучного эмо-
ционального состояния играют: эмоциональная 

поддержка от членов семьи (особенно партнёра/
супруга), ощущение своей важности и значимо-
сти, единство взглядов на меры по самоизоляции. 
Данные характеристики отношений влияют на по-
вышение использования стратегий принятие и по-
зитивная переоценка, что значимо улучшает эмо-
циональное благополучие членов семьи, а также 
снижает их обращение к самоотвлечению, эмоцио-
нальным всплескам, уменьшает проявления трево-
ги. В то время как высокая конфликтность данному 
вопросу, чувство собственной незначимости в се-
мье, отсутствие поддержки от членов семьи, физи-
ческое насилие усиливают эмоциональнее небла-
гополучие, депрессивные и тревожные проявления 
и повышают обращения к менее адекватным ко-
пинг-стратегиям в контексте ситуации пандемии – 
отрицанию, избеганию, активному копингу, уходу 
в религию, употреблению психоактивных веществ.
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В статье обсуждаются психологические вопросы ролевого репертуара студентов вуза в ситуации опасности. 
Актуальность проблемы связана с широким арсеналом угроз, с которым может столкнуться группа, и её малой 
научной изученностью. Целью представленного в статье исследования явилось изучение характера распределения 
ролей в группе при решении ею задач безопасности. В качестве основной исследовательской гипотезы выступило 
предположение, согласно которому необходимость преодоления опасности может способствовать репертуарной 
и функциональной специализации ролей в группе, вызванной фактом и типом опасности. Достижение поставленной 
цели потребовало проведения эксперимента. При его организации учитывались этические ограничения, связанные 
с недопустимостью целенаправленного помещения человека в ситуации угрозы жизни и здоровью. Это определило 
использование в качестве основы эксперимента возможностей ролевой игры. Для участия в эксперименте привле-
чены 10 студенческих групп (10 ≤ n ≤ 15) с высоким уровнем групповой сплочённости по индексу К.Э. Сишора. Каж-
дой группе предлагались три опасные ситуации, различающиеся по «полю» и «эффекту» опасности, от её участни-
ков требовалось обсудить, проиграть и отрефлексировать репертуар и функциональное наполнение необходимых 
ролей. Для анализа эмпирических данных привлекались эксперты. По результатам исследования выявлено два типа 
востребованных опасной ситуацией ролей: направленных на преодоление угрозы (инициатор, эксперт, разработчик, 
координатор, контролёр, комментатор) и на поддержку членов группы (оптимист, нигилист, конформист, догма-
тик). Установлено, что опасность самим своим фактом специализирует функции групповых ролей. Каждый тип 
опасности повышает значимость определённых ролей. Вне зависимости от типа опасности группой наиболее вос-
требованы роли оптимиста, конформиста и разработчика. Исследование перспективно для продолжения на других 
составах выборок и арсеналах опасных ситуаций.
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REPERTORY CHARACTERISTICS OF ROLE MODELS  
OF UNIVERSITY STUDENTS’ SECURITY

The article discusses psychological issues of the role repertoire of university students in a situation of danger. Topicality 
of the problem is related to the wide range of threats a group may face, and its low scientific knowledge. The purpose of 
the research presented in the article is to study the nature of the distribution of roles in the group when solving security 
problems. The main research hypothesis is the assumption that the need to overcome danger may contribute to the repertory 
and functional specialisation of roles in the group caused by the fact and type of danger. Achieving this goal required an 
experiment. When organising it, ethical restrictions related to the inadmissibility of purposeful placement of a person in a 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Введение 

Потребность в совершенствовании прак-
тики безопасности человека стимулиру-
ет углубление научных представлений 

о психологической стороне его активности при 
возникновении опасности жизни, здоровью или 
благополучию. Особенно актуальны поисковые 
работы такого рода в условиях изменений окру-
жающего мира, заставляющих отказываться от 
многих культурно детерминированных стандартов 
противодействия природным и социальным угро-
зам, приобретать новые, более гибкие умения и на-
выки [Делигирова, Рахимова; Михайлов].

К настоящему времени в психологии безопас-
ности, относительно молодой предметной области 
психологии, уже накоплен определенный теорети-
ческий и эмпирический материал, характеризую-
щий поведение человека в опасных ситуациях, объ-
ясняющий некоторые поведенческие особенности 
угрозами его безопасности [Иохвидов, Зикункова; 
Краснянская, Тылец; Ляхов, Радионова; Онучина; 
Lyakhov, Alieva]. Достаточно значительный массив 
работ по тематике выполнен на студенческих вы-
борках, что объясняется, наряду с их исследова-
тельской доступностью, сензитивностью возраста 
для появления новообразований, практико-целе-
сообразных для соответствующей сферы. Пози-
тивным для решения накопившихся в ней проблем 
является то, что публикации содержат не только 
описание и интерпретацию эмпирических фактов, 
но и технологические модели подготовки к само-
обеспечению безопасности [Краснянская, Тылец; 
Тылец, Краснянская; Krasnyanskaya, Tylets]. Вме-
сте с тем обзор источниковой базы показывает, 
что за рамками научного рассмотрения обозна-
ченной тематики до сих пор остается «стыковой» 

situation of threat to life and health were taken into account. This determined the use of role-playing capabilities as the basis 
of the experiment. 10 student groups (10≤n≤15) with a high level of group cohesion according to the Carl Emil Seashore’s 
index were involved in the experiment. Each group was offered three dangerous situations, differing in the “field” and “effect” 
of danger, and its participants were required to discuss, play and reflect the repertoire and functional content of the necessary 
roles. Experts were engaged to analyse the empirical data. According to the results of the study, two types of roles demanded 
by a dangerous situation were identified – those aimed at overcoming the threat (initiator, expert, developer, coordinator, 
controller, commentator) and those aimed at supporting group members (optimist, nihilist, conformist, dogmatist). It is 
established that danger by its very fact specialises the functions of group roles. Each type of hazard increases the significance 
of certain roles. Regardless of the type of danger, the group is most in demand for the roles of optimist, conformist and 
developer. The study is promising to continue on other sample compositions and arsenals of dangerous situations.

Keywords: role, role repertoire, security, dangerous situation, threat, group, students.
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для социальной психологии группы и психологии 
безопасности вопрос ролевой дифференциации 
субъектов опасной ситуации, решение которого от-
крывает новые интерпретационные, прогностиче-
ские и проектирующие возможности.

В современной социальной психологии утвер-
дилась интерпретация роли в качестве динами-
ческого аспекта статуса, который характеризует-
ся перечнем определённых реальных функций, 
предписываемых субъекту группой или содер-
жанием групповой деятельности и оформленных 
у него в качестве внутренней мотивации. При том, 
что на текущий момент предложены различные 
классификации ролей, поисковый характер рабо-
ты определил наш интерес к установлению репер-
туара ролей, исполняемых членами оформившей-
ся группы при попадании в нетипичную для неё 
опасную ситуацию.

Целью нашего исследования явилось изучение 
характера распределения ролей в группе при реше-
нии ею задач безопасности. В качестве основной 
исследовательской гипотезы выступило предпо-
ложение, согласно которому необходимость пре-
одоления опасности может способствовать репер-
туарной и функциональной специализации ролей 
в группе, вызванной фактом и типом опасности. 
Исследование предполагало решение следующих 
задач: 1) разработка экспериментальной процеду-
ры, релевантной проблеме; 2) экспериментальное 
изучение репертуара и функционального содержа-
ния ролей при поиске группой выхода из опасной 
ситуации; 3) выявление репертуарных и функ-
циональных особенностей распределения ролей 
в группе, нацеленной на преодоление угроз без-
опасности, детерминированных собственно ситуа-
цией опасности и её типом.
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Организация исследования 
При планировании экспериментального ис-

следования мы учитывали, что ролевой реперту-
ар группы проявляется в конкретных ситуациях 
групповой активности, а содержание каждой роли 
подвижно и подвержено влиянию групповых ожи-
даний. Предполагалось, что соответствующий эм-
пирический материал может быть получен только 
при разрешении группой проблем конкретной на-
правленности. Однако решение задачи изучения 
ролевой организации группы в опасной ситуации 
имеет этические ограничения, не позволяющие 
подвергать жизнь и здоровье участников экспери-
мента реальной опасности. Обозначенные момен-
ты определили использование в качестве основы 
разрабатываемого эксперимента возможностей, за-
ложенных в ролевой игре.

Под ролевой игрой понималась совокупность 
действий, моделирующих собой ситуации пре-
одоления членами группы заданных опасностей 
посредством обыгрывания ими некоторых ролей, 
функциональное содержание которых определя-
ется групповыми ожиданиями и внутренней моти-
вацией исполнителей в ответ на предложенные им 
обстоятельства.

При планировании эксперимента учитывалось 
то, что распределение ролей может зависеть от со-
става группы. В нашем исследовании контролиро-
вался уровень однородности (возрастной, половой 
состав) и сплочённости группы.

Исследование проводилось в 2017–2020 гг. на 
студентах ряда вузов (Московский государственный 
лингвистический университет, Российская между-
народная академия туризма, Ставропольский госу-
дарственный педагогический институт). Участие 
студентов в нём носило добровольный характер.

Привлекались смешанные по половому соста-
ву группы студентов бакалавриата 3-го и 4-го года 
очной формы обучения. Обучение на старших кур-
сах предполагало достаточную сформированность 
коллектива. Дополнительный контроль сплочён-
ности групп основывался на предварительном 
тестировании её состава с помощью методики 
«Психометрический тест К.Э. Сишора». Опреде-
ление индекса групповой сплоченности позволяло 
устанавливать общность настроений, оценок, норм 
членов группы, а также их готовность к принятию 
коллективной ответственности за выполняемые 
групповые действия. К экспериментальной проце-
дуре допускались группы, набравшие 15,1 и более 
баллов (высокий уровень групповой сплочённо-
сти). По итогам отбора эксперимент был прове-
дён в 10 учебных группах численностью от 10 до 
15 человек. Общая численность участников экспе-
римента составила 127 человек.

Привлечение в качестве участников экспери-
мента студентов, обучающихся на 3 и 4 курсах 
вуза, также давало преимущество изученности 

ими курса психологии, а с ним – понимание терми-
на «роль», ключевого для данного исследования.

Во вводной части эксперимента студенты ин-
формировались о том, что эксперимент посвящён 
изучению репертуара ролей в группе, используе-
мых при возникновении некоторых опасностей. 
Сообщалось о предстоящем последовательном 
прочтении ведущим трёх ситуаций опасности, 
с которыми студенты гипотетически могли бы 
столкнуться в своей жизни. После прочтения каж-
дой ситуации от них потребуется сначала обсудить, 
как в группе могут быть распределены возможные 
роли с тем, чтобы справиться с опасностью, а за-
тем – реально проиграть ситуацию, опробовав на 
себе в предложенных обстоятельствах любую озву-
ченную до этого или спонтанно сгенерированную 
роль. В заключении предлагалось отрефлексиро-
вать результаты игровой деятельности в групповой 
и индивидуальной форме.

Подбор ситуаций предусматривал вариатив-
ность двух показателей: 1) «поля» опасности – она 
распространяется на группу / на значимого для неё 
человека / относится к незнакомому для группы че-
ловеку; 2) «эффекта» опасности – связана с риском 
для жизни / для здоровья / для жизненного (мате-
риального) благополучия. Описание ситуации но-
сило лаконичный характер, что давало простор для 
фантазии относительно её деталей.

1-я ситуация. Ваша группа отправилась отдо-
хнуть на берег водоёма. Спустя время послыша-
лись крики о помощи – кто-то тонет.

2-я ситуация. Ваша группа учится в вузе по 
специальности, которая проходит аккредитацию. 
Высоки шансы того, что аккредитация не будет по-
лучена, а вы останетесь без диплома.

3-я ситуация. Сопровождая группу на ознако-
мительную практику, ваш куратор поскользнулся 
и упал. Предположительно, случился перелом ноги.

После основной части эксперимента студен-
там предлагалась рефлексия по следующим во-
просам: «Как вы думаете, успешно ли группа 
‟справилась” с каждой из трёх ситуаций? Были ли 
уместны в каждом случае роли, предложенные на 
этапе обсуждения?», «Привлёк ли кто-нибудь из 
группы ‟спонтанную” роль и была ли она успеш-
но ‟вписана” в проигрывание ситуации преодоле-
ния опасности?»

После группового обсуждения участники экс-
перимента индивидуально в письменной форме 
описали принятые на себя в каждой ситуации роли 
(дали название, раскрыли функции).

На этапе анализа эмпирических данных в каче-
стве вспомогательного использовался метод экс-
пертной оценки. Было привлечено три эксперта 
(профессиональные психологи, стаж практической 
деятельности не менее 10 лет), которые, работая по 
отдельности, высказали своё мнение о типе ролей, 
выделившихся в ходе эксперимента.

Репертуарные характеристики ролевых моделей безопасности студентов вуза
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Результаты и их обсуждение 
По итогам эксперимента в каждой из десяти 

групп выделен сводный репертуар ролей. По ре-
зультатам работы экспертов, названия ролей были 
сведены к следующему репертуару: инициатор, 
эксперт, разработчик, координатор, контролёр, 
комментатор, оптимист, нигилист, конформист, 
догматик. Анализ содержания ролей позволил от-
нести их к двум типологическим группам: роли, 
направленные на разрешение проблемы, и роли, 
направленные на поддержку группы.

Изучение индивидуальных отчётов привело 
к установлению функционального наполнения вы-
явленного репертуара ролей, сведённого в таб лицу 1.

Представленные данные указывают на то, что 
попадание в опасную ситуацию приводит к ис-
пользованию в группе ролей, которые, в принципе, 
свойственны для её повседневной жизнедеятель-
ности. Однако в выявленном репертуаре пред-
ставлены только те роли, которые ориентированы 
на решение возникшей задачи обеспечения без-
опасности и на построение поддержки для этого 
членов группы. Вместе с тем арсенал ролей, обна-
руживающихся в повседневной жизни, более вари-
ативен. Высокой функциональностью, например, 
обладают коммуникативные роли, нацеленные на 
регулирование информационных потоков в группе. 
Можно предполагать, что в ситуации опасности 
группа перестраивает своё поведение, «заостряя» 

его на решение высокоактуальной для обеспечения 
безопасности задачи.

Высказанное предположение подкрепляется 
дальнейшим анализом эмпирических данных, по-
лученных при анализе распределения членов де-
сяти групп по ролям при решении поставленных 
перед ними задач. Сводные результаты по данному 
этапу эксперимента представлены в таблице 2.

Анализ распределения ролей по ситуации 1 
позволил установить, что во всех десяти группах 
обнаружились роли разработчика, координатора, 
комментатора, оптимиста, нигилиста и конфор-
миста. В 8 группах из 10 была использована роль 
инициатора, в 6 группах – догматика, в 2 группах – 
контролёра и в одной группе – эксперта. При этом 
по выявленным ролям установлено следующее 
среднее распределение членов группы: конфор-
мист – 2,7 человека; оптимист – 2,6 человека; разра-
ботчик – 1,9 человека; комментатор – 1,4 человека; 
координатор и нигилист – по 1,2 человека; инициа-
тор – 0,8 человека; догматик – 0,6 человека; контро-
лёр – 0,2 человека; эксперт – 0,1 человека на группу.

Таким образом, для разрешения первого типа 
ситуации группам потребовались все роли, связан-
ные с поддержкой её членов, и не во всех случаях – 
с решением самой задачи.

Распределение ролей по ситуации 2 показало, 
что во всех группах были востребованы роли ини-
циатора, эксперта, разработчика, координатора, 

Таблица 1
Распределение функций по ролям

Тип Роль Функция

Ре
ш

ен
ие

 п
ро

бл
ем

ы

инициатор
выделяет и формулирует суть опасности, визуализирует для группы цель преодоления опасной ситуации, 
определяет для неё ключевую идею безопасности, формулирует альтернативы действий по достижению 
безопасности

эксперт
освещает новые ракурсы возникшей опасности, даёт правильные советы при обсуждении путей преодо-
ления угроз безопасности, оценивает целесообразность возникающих идей безопасности, указывает на 
уязвимые моменты в замысле, плане, действиях членов группы против опасности

разработчик
переводит ключевую идею безопасности в стадию практических шагов преодоления её угроз, прорабаты-
вает разные предложения и соединяет их в единый план противодействия возникшим угрозам, предлага-
ет технологию достижения безопасности

координатор организует действия группы в опасной ситуации, определяет место каждого в командной работе, согла-
совывает алгоритм преодоления опасной ситуации

контролёр
отслеживая соответствие действий членов группы целям безопасности, указывает на нарушения в их 
содержании и сроках, нормирует последовательность, качество и скорость реакций на угрозы, стоящие 
перед группой

комментатор следит за общей картиной противодействия угрозам, обращает внимание членов группы на детали опас-
ной ситуации, комментирует наиболее важные события

П
од

де
рж

ка
 г

ру
пп

ы

оптимист
в опасной ситуации старается увидеть позитивную сторону, транслирует на группу уверенность в пре-
одолении возникших угроз, заражает группу своим хорошим настроением, поднимает командный «дух» 
на противодействие опасности

нигилист
носитель критического взгляда в целом, на возможность группы справиться с опасностью, на правиль-
ность действий в опасной ситуации отдельных её членов, на адекватность прилагаемых усилий возник-
шим угрозам

конформист
не имеет своей точки зрения относительно перспектив обеспечить групповую и индивидуальную 
безопасность, принимает групповые решения по противодействию угрозам, пассивно воспроизводит 
действия против опасности, реализуемые групповым большинством

догматик
ориентирован на точное соблюдение в опасной ситуации сложившихся норм поведения, упорствует на 
невозможности отклониться от них при отсутствии средств их реализации, противодействует нестан-
дартным, творческим решениям группы в отношении путей и средств обеспечения безопасности
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оптимиста, нигилиста и конформиста. Роль ком-
ментатора была использована в 7 группах, контро-
лёра – в 6 группах, а роль догматика для разрешения 
этой ситуации не была востребована совсем. При 
этом нахождение среднего количества исполните-
лей выявленных ролей по всем группам привело 
к получению следующей последовательности: оп-
тимист – 2,3 человека; разработчик – 2,2 человека; 
конформист – 1,9 человек; инициатор – 1,5 челове-
ка; эксперт – 1,3 человека; координатор – 1,2 чело-
века; нигилист – 1,0 человек; комментатор – 0,7 че-
ловека; контролёр – 0,6 человека на группу.

Согласно полученным результатам, разрешение 
второй ситуации потребовало исполнения всех ро-
лей, связанных с решением задачи, но только ча-
сти – связанных с поддержкой группы.

Изучение репертуара ролей по ситуации 3 спо-
собствовало установлению того, что во всех группах 
оказались использованы роли эксперта, разработчи-
ка, координатора, оптимиста и конформиста. Роль 
комментатора обнаружилась только в 8 из 10 групп, 
контролёра – в 6 группах, догматика – в 5 группах, 
инициатора и нигилиста – в 4 группах. Вычисление 
среднего количества исполнителей по группам на 
каждую роль показало, что на роль оптимиста при-
шлось 2,5 человека, конформиста – 2,1 человека, 
разработчика – 2,0 человека, эксперта – 1,7 чело-
века, координатора – 1,2 человека, комментатора – 
1,0 человек, контролёра и догматика – по 0,7 челове-
ка, инициатора и нигилиста – по 0,4 человека.

Анализ распределения членов групп по репер-
туару ролей показывает избирательность востребо-

Таблица 2
Распределение ролей по группам и ситуациям (n)

Роль

И
ни

ци
ат

ор

Э
кс

пе
рт

Ра
зр

аб
от

чи
к

К
оо

рд
ин

ат
ор

К
он

тр
ол

ёр

К
ом

м
ен

та
то

р

О
пт

им
ис

т

Н
иг

ил
ис

т

К
он

ф
ор

м
ис

т

Д
ог

м
ат

ик

Группа Ситуация

1
(n = 12)

1 1 - 2 1 - 1 3 1 2 1

2 1 1 2 1 1 - 2 1 3 -

3 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1

2
(n = 10)

1 1 - 1 1 - 1 2 1 2 1

2 1 1 2 1 1 - 2 1 1 -

3 - 1 2 1 1 - 2 - 3 -

3
(n=12)

1 1 - 1 1 1 1 3 2 2 -

2 1 2 2 1 - 1 2 1 2 -

3 - 2 2 2 - 2 2 - 2 -

4
(n = 15)

1 1 - 2 2 - 2 2 1 4 1

2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 -

3 1 3 2 1 2 1 2 - 3 -

5
(n = 15)

1 1 1 1 2 - 2 4 1 3 -

2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 -

3 1 2 2 1 - - 4 - 3 2

6
(n = 11)

1 - - 2 1 - 1 2 1 3 1

2 1 1 2 1 1 - 2 1 2 -

3 - 1 2 1 1 1 3 1 1 -

7
(n = 15)

1 1 - 2 1 1 2 3 1 3 1

2 2 1 3 2 - 1 3 1 2 -

3 1 1 2 2 1 2 3 - 3 -

8
(n = 14)

1 1 - 3 1 - 1 3 2 3 -

2 2 1 2 2 - 1 3 1 2 -

3 - 2 2 1 1 1 3 - 2 2

9
(n = 10)

1 - - 2 1 - 2 2 1 2 -

2 1 1 2 1 - 1 2 1 1 -

3 - 1 2 1 - 1 2 1 1 1

10
(n = 13)

1 1 - 3 1 - 1 2 1 3 1

2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 -

3 1 2 2 1 - 1 2 1 2 1

Репертуарные характеристики ролевых моделей безопасности студентов вуза
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ванности как ролей, направленных на поддержку 
членов группы, так и ролей, связанных с непосред-
ственным решением задачи.

Основываясь на представленных результатах, 
можно предполагать, что приоритетность востре-
бованного в опасной ситуации репертуара ролей 
определяется характером возникшей перед груп-
пой угрозы. Однако обращает на себя внимание, 
что вне зависимости от типа ситуации некоторые 
роли оказываются более востребованными среди 
членов группы. Это прежде всего роли, способные 
«поднять» эмоциональный настрой членов груп-
пы, разработать общую стратегию и исполнить её. 
На это указывает подсчёт средней частоты испол-
нения ролей без учета типа решаемой задачи. По 
убыванию средней в данном случае выстраивается 
следующее распределение востребованности роле-
вого репертуара: оптимист – 2,47 человека, конфор-
мист – 2,23 человека, разработчик – 2,03 человека, 
координатор – 1,2 человека, эксперт и коммента-
тор – 1,03 человека, инициатор – 0,9 человека, ни-
гилист – 0,87 человек, контролёр – 0,5 человека, 
догматик – 0,43 человека.

Выводы и итоги исследования 
Изучение особенностей ролевой дифференциа-

ции в группе при поиске путей преодоления экс-
тремальной ситуации позволило сделать следую-
щие выводы:

1. Ситуация опасности способствует появлению 
в составе группы репертуара, включающего в себя 
роли, направленные на преодоление угрозы (ини-
циатор, эксперт, разработчик, координатор, контро-
лёр, комментатор) и на поддержку членов группы 
(оптимист, нигилист, конформист, догматик).

2. Содержание функций, возлагаемых на тради-
ционные для группы роли, при решении задач пре-
одоления опасности специализируется с учётом 
необходимости преодоления угрозы как таковой 
самим фактом опасности.

3. Особенности опасности, задача преодоления 
которой стоит перед группой, влияют на востребо-
ванность среди её членов той или иной роли.

4. Вне зависимости от типа угрозы для группы 
наиболее приоритетны роли эмоциональной под-
держки, разработки плана действий по преодоле-
нию опасности и конформного исполнения выра-
ботанных группой решений.

Проведённое исследование подтвердило выдви-
нутую гипотезу. Действительно, необходимость 
преодоления опасности может способствовать 
репертуарной и функциональной специализации 
ролей в группе, вызванной фактом и типом опас-
ности. Нами были представлены результаты изуче-
ния характера распределения ролей в группе при 
решении ею задач безопасности, что свидетель-
ствует о достижении цели исследования.

Представленные в статье результаты получены 
на смешанных по половому составу студенческих 

группах, обладающих высокой сплочённостью. 
Кроме того, особенности распределения группо-
вых ролей изучались в ходе ролевой игры на мате-
риале трёх ситуаций, содержание которых варьи-
ровало по двум параметрам – «полю» и «эффекту» 
опасности. Исследование может получить продол-
жение на базе однородных по половому составу 
выборок (мужских, женских) и/или на другом воз-
растном составе. Уточнить характер влияния типа 
опасности на репертуар групповых ролей может 
использование расширенного набора ситуаций.
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Одним из факторов инновационного раз-
вития отечественной экономики яв-
ляется подготовка новой генерации 

специалистов, способных гибко использовать про-
фессиональные компетенции, проявлять высокую 
культуру профессиональной и общественной дея-
тельности, быть активными членами общества, 
которым небезразлично настоящее и будущее их 
страны. При этом образ экономиста, который сло-
жился в современном обществе, часто ассоциирует-
ся с жесткой расчетливостью, беспринципностью, 
превалированием личного над общественным. Час-
тично в таком видении экономиста виновно само 
общество, которое достаточно легко приняло цен-
ности рыночной экономики, перенеся их, прежде 
всего, в идеологию экономического образования.

Однако под влиянием значительных измене-
ний в российском обществе в последние годы 
актуализировалась проблема формирования про-
фессиональных ценностей личности будущих 
экономистов как залога их успешной экономиче-
ской деятельности, позволяющей эффективно со-
трудничать с разными субъектами хозяйственной 
деятельности, развивать ее новые формы, постро-
енные на взаимопонимании, доверии, коллектив-
ной работе, стремлении обеспечить благополучие 
граждан страны, ее экономическое и социальное 
развитие [Савельева].

Отметим, что именно «рыночная» направлен-
ность содержания высшего экономического об-
разования обусловила изучение не профессио-
нальных ценностей личности экономиста, а его 
ценностных ориентаций (Е.Ю. Бикметов, Ю.Р. Га-
лиханова, С.В. Голиков, Н.В. Григорьева, И.В. Ка-
лягина, Г.Ф. Кунгурцева, С.А. Ли, С.Ю. Петрякова, 
А.Л. Позднякова, Г.И. Чижакова и др.). 

Поскольку ориентация – это направленность 
деятельности, осуществляемая человеком в инте-
ресах кого-либо / чего-либо, а ценность – это то, 
чему человек придает особое значение (явление, 
предмет, процесс, свойство предмета, качество лич-
ности и т. д.) и что обеспечивает сознательный вы-
бор целей и средств их достижения, то направить 
деятельность человека без осознания ее значимо-
сти и значимости конечной цели можно только на 
короткий промежуток времени. Профессиональная 
деятельность, реализуемая на протяжении боль-
шей части жизни человека, требует устойчивой 
ценностно-смысловой основы [Акутина], а значит, 
и формирования профессиональных ценностей 
личности, в том числе и у будущих экономистов.

Прежде всего отметим, что профессиональные 
ценности личности экономиста мы определяем как 
наиболее значимые для этого специалиста явления, 
которые стали основой для выбора и овладения 
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профессией экономиста, определяют смысл его 
организационно-управленческой, информацион-
но-аналитической, проектной, научно-исследова-
тельской и других видов деятельности в экономи-
ческой сфере, регламентируют и перенаправляют 
эту деятельность с целью обеспечения экономи-
чески и социально-целесообразной работы пред-
приятия, а также стимулируют непрерывное про-
фессиональное развитие личности специалиста. 
Профессиональные ценности личности экономи-
ста мы рассматриваем как взаимосвязь обществен-
но-профессиональных, профессионально-группо-
вых и личностно-профессиональных ценностей. 

Осуществление процесса формирования про-
фессиональных ценностей личности будущих 
экономистов требует выбора стратегии, основой 
которой может выступать синтез нескольких ме-
тодологических подходов, что позволит интегри-
ровать все факторы, влияющие на успешность 
овладения студентами экономических специаль-
ностей профессиональными ценностями и опре-
делить основные направления решения исследуе-
мой проблемы.

Целью данной статьи является выбор методо-
логической основы процесса формирования про-
фессиональных ценностей личности 

Под методологическими подходами мы пони-
маем комплекс тех понятий, принципов, приемов 
и методов, которые используются учеными в ис-
следовании и особым образом организуют их дея-
тельность [Зинченко]. 

Отметим, что в основе формирования профес-
сиональных ценностей студентов лежат ведущие 
идеи гуманистической парадигмы. В соответствии 
с этим учеными и практиками с целью формиро-
вания профессиональных ценностей личности 
будущих специалистов чаще всего выбираются 
аксиологический (Т.В. Васильева, Е.В. Гнатыше-
ва, Н.В. Григорьева, Р.А. Громов, И.В. Губаренко, 
И.Ф. Исаев, И.Р. Искакова, А.В. Кирьякова, Е.А. Ма-
карова, В.Л. Оссовский, А.В. Рубан, В.А. Сласте-
нин, А.И. Троцкая и др.), личностно ориентиро-
ванный (Е.А. Бобер, Н.В. Григорьева, Р.А. Громов, 
И.Р. Искакова, А.В. Лаптев, А.Л. Позднякова, 
А.В. Рубан, А.И. Троцкая и др.), компетентност-
ный (Р.А. Громов, И.В. Губаренко, И.Р. Искакова, 
Е.А. Макарова, А.В. Рубан и др.) методологиче-
ские подходы, реже – средовый (Н.В. Григорье-
ва, И.В. Губаренко, С.В. Левшин, Ф.С. Мисокова, 
А.Л. Позднякова и др.) методологический подход. 

Поскольку формирование профессиональных 
ценностей личности будущих экономистов – про-
цесс многоплановый, находящийся под значитель-
ным влиянием внешних факторов, то считаем не-
обходимым методологическую основу данного 
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процесса базировать на ведущих положениях ком-
плекса указанных методологических подходов.

Прежде всего отметим, что концептуальные 
идеи гуманистической парадигмы, направленной 
на всестороннее развитие личности будущего спе-
циалиста, наилучшее свое отражение нашли в ве-
дущих положениях аксиологического подхода. 
В условиях трансформаций, происходящих в обще-
стве, именно аксиологический подход, направлен-
ный на формирование ценностно-смысловой осно-
вы профессиональной деятельности специалиста, 
позволит аксиологически обновить содержание 
профессионального образования и решить актуаль-
ные социально-экономические задачи [Чепеленко].

Эту позицию разделяют и другие исследова-
тели, которые напоминают, что в контексте вве-
дения новых образовательных стандартов, ориен-
тированных на реализацию основных требований 
профессиональных стандартов, именно ценности 
позволят будущим специалистам осуществлять 
осознанную, значимую и продуктивную профес-
сиональную деятельность [Ледовская]. Это и по-
вышает востребованность аксиологического под-
хода, который должен занимать ведущее позиции 
в методологии современного профессионального 
образования, поскольку позволяет не только рас-
крыть перед будущими специалистами весь спектр 
ценностей профессиональной деятельности, но 
и наполнить их в процессе формирования осо-
бым смыслом, характерным для данной профес-
сии [Кузнецов].

В соответствии с этим использование аксиоло-
гического подхода в процессе подготовки позволит 
наполнить ценностным смыслом профессиональ-
ное экономическое знание и очертит перед буду-
щими экономистами пути формирования и разви-
тия профессиональных ценностей.

С целью повышения эффективности форми-
рования профессиональных ценностей личности 
будущих специалистов исследователи (И.Д. Бех, 
Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская 
и др.) считают необходимым использовать вместе 
с аксиологическим и личностно ориентированный 
методологический подход.

Личностно ориентированный подход при фор-
мировании профессиональных ценностей обе-
спечивает индивидуальное развитие личности, 
построение на устойчивой ценностно-смысловой 
основе, где выбор ценностей благодаря специально 
подобранным формам, методам и средствам про-
фессионального обучения и воспитания осущест-
вляется студентом самостоятельно и осознанно. 
Особенностью применения личностно ориентиро-
ванного методологического подхода является реа-
лизация личностной ориентации (учет личных це-
лей, мотивов, установок обучающегося в процессе 
овладения профессией) и ценностной значимости 
(понимания ценности и значимости получаемых 

профессиональных знаний и профессиональной 
деятельности для личности самого обучаемого, ра-
ботодателей, общества и государства). 

Как указывает Е.В. Богомолова, именно необ-
ходимость решения современным специалистом 
задач инновационного развития в условиях нео-
пределенности обуславливает использование лич-
ностно ориентированного подхода как основы про-
ектирования образовательных программ, придания 
значимости содержанию обучения, конкретизации 
методического обеспечения подготовки студен-
тов [Богомолова]. 

При этом важно учитывать повышение роли 
экономистов в модернизации и развитии совре-
менного производства, что требует аксиологиза-
ции и практико-ориентированности содержания 
как учебного материала, так и его методического 
обеспечения за счет интеграции всех видов под-
готовки экономиста, подбора практико-ориентиро-
ванных задач и использования методов активного 
и интерактивного обучения. Это, на наш взгляд, 
будет способствовать формирования у студентов 
экономических специальностей общественно-
профессиональных, профессионально-групповых 
и личностно-профессиональных ценностей, созда-
вая основы для формирования профессиональной 
компетентности будущих экономистов и дости-
жения в процессе осознанной экономической дея-
тельности социально значимых результатов.

Именно это сочетание деятельностного и лич-
ностного аспектов служит основанием для выбо-
ра исследователями (В.И. Байденко, В.А. Боло-
тов, М.С. Головань, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, 
М.Ф. Степко, Ю.Т. Татур, А.В. Хуторской и др.) 
компетентностного подхода в качестве методоло-
гической основы формирования профессиональ-
ных ценностей личности будущего специалиста.

В контексте нашего исследования укажем, что 
методология компетентностного подхода ориен-
тирована на достижение конкретных результатов 
подготовки специалистов, что позволяет раскрыть 
ценностную значимость получаемых будущи-
ми экономистами знаний, согласовать эти знания 
с ценностями профессиональной деятельности, ор-
ганично подобрав для этого дидактический инстру-
ментарий по их формированию в процессе профес-
сиональной подготовки [Васильева; Корнева]. 

Поскольку в отношении формирования про-
фессиональных ценностей личности будущих 
экономистов прослеживается явная взаимосвязь 
между ведущими положениями аксиологическо-
го, личностно ориентированного и компетент-
ностного подходов, то неким интегрирующим их 
началом может служить средовый подход. Иссле-
дователями (Л.А. Воденникова, Н.В. Григорьева, 
И.В. Губаренко, Ю.С. Мануйлов, С.Ю. Полуйко-
ва, И.В. Феттер, А.В. Хуторской и др.) отмечаются 
потенциальные возможности средового подхода 
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по всестороннему развитию личности обучающе-
гося, в том числе и формирования профессиональ-
ных ценностей личности у студентов посредством 
создания образовательной среды с определенны-
ми свойствами. 

Поскольку процесс освоения личностью про-
фессии, вхождения в профессиональное сообще-
ство и осуществления профессиональной дея-
тельности связан с усвоением и трансляцией 
профессиональных ценностей, которые отличают-
ся от собственной системы ценностей обучающих-
ся, то это может вызвать трудности адаптационного 
характера и снижение уровня познавательной ак-
тивности. Именно поэтому процесс формирования 
профессиональных ценностей личности будущих 
экономистов должен проходить в аксиологически 
наполненной образовательной среде, отражающей 
характерные черты профессиональной деятельно-
сти экономиста, что позволит создать в учебном 
и внеучебном процессах условия эффективного 
усвоения и актуализации всех групп профессио-
нальных ценностей. Основой данного процесса 
становятся общественно-профессиональные цен-
ности, благодаря которым возникает доверие, об-
щение, взаимопомощь, выработка определенных 
паттернов поведения в процессе коллективной 
деятельности, что будет способствовать в целом 
не только формированию у будущих экономистов 
профессиональных ценностей, но и эффективному 
их обучению в вузе.

Деятельность современного экономиста прохо-
дит в условиях неопределенности, ограниченности 
ресурсов и нормативных ограничений, необходи-
мости подстраивать деятельность организации под 
воздействие различных внешних факторов, что об-
уславливает создание в вузе квазипрофессиональ-
ной среды, моделирующей ситуации реальной эко-
номической деятельности посредством решения 
проблемных ситуаций [Погонышев].

В нашем исследовании под образовательной 
средой мы понимаем совокупность условий, ко-
торые обеспечивают осознание и актуализацию 
будущими экономистами профессиональных цен-
ностей, что способствует их успешному профес-
сионально-личностном становлению, созданию 
устойчивой ценностно-смысловой основы профес-
сиональной деятельности, нацеленную на эконо-
мически целесообразную работу хозяйствующих 
субъектов и экономическое развитие общества.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет констатировать, что комплексное исполь-
зование ведущих положений аксиологического, 
личностно ориентированного, компетентностного 
и средового методологических подходов позволя-
ет создать целостную методологическую основу 
формирования профессиональных ценностей лич-
ности будущих экономистов. При этом эффектив-
ность процесса формирования профессиональных 

ценностей у студентов экономических специаль-
ностей обеспечивается посредством создания 
в высшем учебном заведении образовательной 
среде, отражающей характерные особенности про-
фессиональной деятельность экономиста.
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Для развития индивидуальности как инте-
гративного качества, которое отражает 
способность человека к самоосущест-

влению, характеризует его творческое отношение 
к самому себе и представляет собой неповторимое 
сочетание общих, особенных и единичных черт 
конкретного индивидуума [Александрова; Гребе-
нюк; Гущина 2008; Лазурский; Психология инди-
видуального], чрезвычайно значимо возрастание 
в современном обществе степени ответственности 
человека за себя и за свою страну.

Вместе с тем нередко среда развития индивиду-
альности молодого человека в современном мире 
оказывается суженной, в том числе и образова-
тельная организация часто не является средством 
развития индивидуальности обучающегося. Не ис-
ключение в данном формате и профессиональные 
образовательные организации, чьи ресурсы не всег-
да позволяют индивидуализировать процесс подго-
товки будущего специалиста в связи с разными при-
чинами: недостаток в образовательной организации 
необходимых специалистов; отсутствие факульта-
тивов и курсов по выбору в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте среднего про-
фессионального образования, которые направлены 
на удовлетворение индивидуальных потребностей 
студентов; в педагогике среднего профессиональ-
ного образования недостаточно разработаны тео-
ретико-методологические основы и социально-пе-
дагогические технологии формирования и развития 
индивидуальности обучающихся; внедрение в прак-
тику результатов исследований в обозначенном фор-
мате не носит целостного характера.

В этой связи нам представляются актуальными 
результаты, полученные под нашим научным руко-
водством на федеральной инновационной площад-
ке «Индивидуализация подготовки специалиста по 
направлению “Дошкольное образованиеˮ на осно-
ве сетевого взаимодействия: потенциалы, ограни-
чения, инновации» федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», которая с 2015 
по 2019 годы работала на базе Ярославского педа-
гогического колледжа. 

Идея опытно-экспериментальной деятельности 
состояла в гипотетическом предположении о том, 
что индивидуализация подготовки специалиста 
в среднем профессиональном образовании, пред-
полагает взаимосвязь субъекта и образовательной 
среды с опорой на осмысление студентом своих 
значимых личностных качеств и на актуализацию 
взаимодействия с акторами систем дошкольного 
образования и дополнительного образования с учё-
том потенциалов и ограничений субъектов взаимо-
действия и его особенностей. 

Методологическую основу нашего исследова-
ния составили индивидуальный и средовой под-

ходы. Индивидуальный подход определяется свое-
образием каждой личности; учитывает интересы 
каждого обучающегося, особенности его характера 
и темперамента, уровень психического и физиче-
ского развития, условия его воспитания и развития 
в семье, отношения с окружающими [Гребенюк; 
Казакова, Галактионова, Пугач; Селевко]. Средо-
вой подход раскрывает возможности использова-
ния среды, в том числе её акторов, в личностном 
развитии обучающихся [Гущина 2011; Мануйлов; 
Нийт; Ясвин].

Работая в формате инновационной площадки, 
специалисты педагогического колледжа решали 
целый ряд педагогических задач: помочь студенту 
адаптироваться и занять достойное место в коллек-
тиве; создать условия развития у обучающегося, 
мотивации к познанию и творчеству; сформиро-
вать у студента адекватность в оценках и самоо-
ценке; развить потенциальные общие и специаль-
ные способности обучающегося; сформировать 
у студента уверенность в своих силах, стремление 
к саморазвитию и самовоспитанию; способство-
вать удовлетворению потребности студента в са-
мореализации, самоутверждении и создать каждо-
му «ситуацию успеха»; развить уверенность перед 
публичным афишированием результатов деятель-
ности; создать условия развития творческих спо-
собностей обучающегося.

В соответствии с задачами индивидуализиро-
ванной подготовки специалиста отбиралось и со-
держание образовательного процесса, способству-
ющее развитию индивидуальности студента, его 
нравственной направленности, социокультурного 
опыта познания и преобразования себя и окружа-
ющей действительности, активности и самостоя-
тельности.

В этой связи при определении параметров и кри-
териев оценивания индивидуализации подготовки 
специалиста по направлению «Дошкольное образо-
вание» наряду с личностным параметром (уровень 
студента: активность, самореализация, рефлексив-
ность, осознанность ценностных ориентаций) взят 
и средовой параметр. При этом критериями оцени-
вания средового параметра выбраны степень удов-
летворённости студента пребыванием в колледже, 
степень удовлетворённости педагогической прак-
тикой, качество условий для самореализации сту-
дентов, уровень методического и информационного 
обеспечения индивидуализации подготовки специ-
алиста, степень координации действий всех субъек-
тов индивидуализации подготовки специалиста.

В процессе проведённого нами исследования 
в формате предложенных параметров и критериев 
выявлены как потенциалы, так и ограничения ин-
дивидуализации подготовки специалиста в услови-
ях педагогического колледжа.

Потенциалы среды педагогического колледжа 
в формате индивидуализации подготовки специа-
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листа во многом определены спецификой средо-
вых факторов: насыщенностью среды событиями 
и возможностью перевода ситуаций повседнев-
ности в событийность; возможностью обеспече-
ния соответствия педагогического сопровождения 
студента его интересам в области учебной дея-
тельности, педагогической практики, предметной 
деятельности, общения, самопознания; сложив-
шейся системой организации практики на базе 
дошкольных образовательных организаций (один 
день в неделю); наличием в педагогическом кол-
ледже отдельного структурного подразделения 
дополнительного образования «Мой выбор»; воз-
можностью тьюторского педагогического сопрово-
ждения; приоритетом педагогических средств раз-
вития индивидуальности обучающегося.

К данным педагогическим средствам относятся 
прежде всего индивидуальные учебные проекты 
в рамках изучения общеобразовательных дисци-
плин. Кроме того, в колледже ведется деятельность 
по работе над индивидуальными проектами в про-
цессе изучения дисциплин и междисциплинарных 
курсов профессионального учебного цикла, в том 
числе по выполнению курсового проекта и ди-
пломной работы. 

Такое педагогическое средство, как учебное ис-
следование, также позволяет студенту вырабаты-
вать и развивать специфические умения и навыки 
проектирования, проблематизации, целеполагания 
и планирования, самоанализа и рефлексии, презен-
тации своей деятельности и её результатов, навыки 
исследовательской деятельности. Результаты своих 
исследованиях студенты предъявляют на традици-
онной ежегодной студенческой научно-исследова-
тельской конференции в педагогическом колледже.

В процессе индивидуализированной подготов-
ки специалиста на всех его этапах используются 
методы педагогики рефлексии [Вульфов, Харькин; 
Казакова, Галактионова, Пугач; Мухаметзянова]: 
индивидуальная рефлексия (анализ событий, сво-
их поступков, действий, реакций); обращение к по-
мощи педагога-тьютора, более опытного коллеги; 
портфолио; дневник практики; рефлексия в груп-
пе с акторами других организаций и учреждений 
и другие. Стимулирование рефлексии предполага-
ет комплекс действий педагога, направленных на 
отражение студентом происходящего с ним. 

Из методов рефлексии и её развития в целях ин-
дивидуализации подготовки специалиста нами на 
инновационной площадке применялись: проблем-
но-конфликтные ситуации и игры; метод игрового 
обучения основам рефлексивного анализа; методы, 
связанные с разработкой и проведением органи-
зационно-деятельностных игр; методы индивиду-
ального и микрогруппового консультирования. 

Формы индивидуализации подготовки специ-
алиста направления «Дошкольное образование» 
в нашем инновационном опыте также представ-

лены: просмотром и обсуждением видеосюжетов 
с выявлением значимых проблем и образователь-
ных дефицитов, когда идёт обсуждение индивиду-
альных и коллективных поведенческих стратегий 
через интерпретацию содержания; индивидуаль-
ной подготовкой студентов колледжа к участию 
в чемпионатах Worldskills Russia.

Безусловно, чем больше спектр предоставля-
емых студенту средовых возможностей, тем оп-
тимальнее условия для проявления его внутрен-
них побуждений к продуктивной деятельности, 
к осознанию собственных возможностей даль-
нейшего саморазвития [Божович; Гущина 2011; 
Психология индивидуального; Селевко]. Данную 
задачу решает взаимодействие социальных акто-
ров (индивидов, организаций, социальных групп), 
позволяющих осуществлять скоординированную 
деятельность по достижению результата в формате 
решения общей проблемы [Короткова; Мануйлов, 
Шеек; Мясищев; Рябова]. При этом для её решения 
могут быть объединены ресурсы всех акторов. 

Потенциалы данного взаимодействия – это пре-
жде всего интеграция уникального опыта, знаний 
и возможностей акторов, взаимная компенсация 
недостатков и усиление преимуществ, сохране-
ние стимулов к развитию каждого при условии 
сбережения его уникальности. Дошкольные об-
разовательные организации как базы для прохож-
дения профессиональной практики студентов по 
направлению «Дошкольное образование» (таких 
баз тринадцать) участвуют в согласовании про-
грамм практики, содержания и планируемых ре-
зультатов, а также заданий для студентов, проходя-
щих практику; обеспечивают безопасные условия 
прохождения практики студентами, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны тру-
да; организуют контроль деятельности студентов 
в соответствии с программой учебной и производ-
ственной практик; участвуют совместно с педаго-
гами колледжа в определении процедуры оценки 
результатов освоения общих и профессиональ-
ных компетенций, сформированных у студентов 
в период прохождения практики, а также в оценке 
данных результатов. Совместно с центром допол-
нительного образования «Мой выбор» и дошколь-
ными образовательными организациями специали-
сты колледжа включаются в подготовку студентов 
к конкурсам профессионального мастерства.

На основе анализа особенностей образователь-
ной среды Ярославского педагогического колледжа 
и результатов взаимодействия акторов из различ-
ных образовательных организаций обозначим ос-
новные потенциалы индивидуализации подготов-
ки будущих специалистов: субъектно-субъектное 
взаимодействие обучающихся и педагогов; воз-
можность обеспечения соответствия организации 
подготовки студента его интересам; реализация 
индивидуальных программ развития обучающих-
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ся (индивидуальных образовательных маршрутов, 
дневников практики, портфолио); влияние учебной 
группы на становление индивидуальности каждо-
го студента. 

Проведенное исследование позволило выявить 
и такие средовые потенциалы индивидуализации 
подготовки специалиста, как насыщенность среды 
педагогического колледжа событиями; обеспечение 
соответствия психолого-педагогического сопрово-
ждения развития индивидуальности студента его 
интересам в области учебной деятельности, педа-
гогической практики, предметной деятельности, 
общения, самопознания; лонгитюдная практика на 
базе дошкольных образовательных организаций; 
наличие в педагогическом колледже отдельного 
структурного подразделения дополнительного об-
разования; возможности организации тьюторского 
педагогического сопровождения студентов; прио-
ритет рефлексивных педагогических средств разви-
тия индивидуальности обучающегося (подготовка 
индивидуальных проектов, выполнение индивиду-
альных учебных исследований, способы рефлек-

сивного анализа, подготовка студентов к участию 
в чемпионатах Worldskills Russia и другие).

Кроме того, как дополнительные возможно-
сти индивидуализации подготовки специалистов 
в педагогическом колледже для развития инди-
видуальности студента педагоги колледжа в ходе 
коллективной самооценки проведённой опытно-
экспериментальной работы назвали устойчивую 
мотивацию и интерес к опытно-эксперименталь-
ной деятельности у субъектов-педагогов, центри-
рованных на развитии индивидуальности студента, 
а также интегрированные ресурсы образователь-
ных организаций.

Оценка результатов индивидуализации подго-
товки специалиста в колледже показала, что сту-
денты в целом удовлетворены учетом их индиви-
дуальных особенностей. Обучающиеся назвали 
средства, которые в большей степени учитывали 
их индивидуальные особенности: в учебной де-
ятельности – индивидуальный образовательный 
маршрут; во внеучебной деятельности – консульта-
ции специалистов, участие в конференциях; в рам-

Таблица 1
Оценка эффективности опытно-экспериментальной работы

Потенциалы Доказательства устойчивости результатов опытно-экспериментальной 
работы

Устойчивая мотивация субъектов-педагогов 
и их интерес к опытно-экспериментальной 
деятельности

Активность специалистов колледжа в описании частных авторских методик 
в формате индивидуализации подготовки будущего специалиста

Сформированная команда профессионалов, 
центрированная на индивидуализации под-
готовки будущего специалиста 

Добровольное участие специалистов в разработческих группах

Интерес студентов колледжа к опытно-экспе-
риментальной деятельности

Активная включённость студентов экспериментальных групп в инновацион-
ные практики

Авторские критериальные базы оценивания 
инновационной деятельности

Результативная апробация критериальной базы в практике педагогического 
колледжа

Использование результатов диагностики в работе специалистов колледжа, 
воспитателей дошкольных образовательных организаций-акторов

Тиражирование опыта 

Тиражирование опыта на круглых столах и научно-практических конференци-
ях, через публикации в научных и научно-методических изданиях

Положительные отзывы об опыте специалистов колледжа участников регио-
нальных и всероссийских форумов, конференций, круглых столов, семинаров.

Протиражированы тренинги развития индивидуальности студентов

Разработано психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной про-
граммы педагогической практики студента в дошкольной образовательной 
организации

Сынтегрированные ресурсы образовательных 
организаций-акторов

Системная работа психолога с преподавателями педагогического колледжа 
и специалистами дошкольных образовательных организаций, проводящими 
диагностические исследования; обработка психологом диагностических 
материалов 

Проведение специалистами педагогического колледжа и педагогического 
университета образовательных встреч студентов

Возможность помочь студентам в адаптации к другим условиям (дошкольная 
образовательная организация, структура дополнительного образования)

Выявленные «точки роста» в регионе по дан-
ному направлению Корректировка программ инновационной деятельности

Освоение специалистами организаций-участ-
ников опытно-экспериментальной работы но-
вых форм и технологий работы со студентами

Использование специалистами колледжа и воспитателями дошкольных об-
разовательных организаций в учебной и воспитательной работе со студентами 
рефлексивных педагогических средств 
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ках практики – консультации специалистов, новый 
дневник практики, портфолио.

В результате исследования в качестве основ-
ных ограничений индивидуализации подготовки 
специалиста были определены: недостаточная 
готовность ряда субъектов к построению инди-
видуальных программ развития студента и ин-
дивидуальных образовательных маршрутов; тру-
доёмкость тьюторского сопровождения студента 
и мониторинга индивидуализации подготовки 
специалиста по направлению «Дошкольное обра-
зование»; загруженность студентов; недостаточное 
стимулирование кадров; слабая технологическая 
подготовка ряда преподавателей в вопросах инди-
видуализации подготовки специалиста.

На основе анализа результатов мониторинго-
вых исследований, наблюдений и бесед с участ-
никами опытно-экспериментальной работы вы-
полнена коллективная самооценка проведённой 
деятельности (табл. 1).

Опытно-экспериментальная работа на феде-
ральной инновационной площадке показала, что 
наряду с достижениями имеются и проблемы 
в реа лизации идей индивидуализации подготовки 
специалиста в педагогическом колледже (табл. 2).

Обозначенные участниками опытно-экспери-
ментальной работы возможности и ограничения 
индивидуализации подготовки будущих специа-
листов нами были учтены. Педагогические работ-
ники колледжа прошли обучение современным 
технологиям индивидуализации образователь-
ного процесса. Был разработан и внедрён новый 
дневник педагогической практики, внедрены 
в образовательный процесс разработка и защита 
студентами индивидуальных учебных проектов. 
Для студентов экспериментальной группы была 
организована работа по индивидуальным образо-
вательным маршрутам и проведены тренинги раз-
вития индивидуальности.

Безусловно, выявление, изучение и оценива-
ние потенциалов и ограничений индивидуализа-
ции подготовки специалиста в педагогическом 
колледже актуализирует важность данной работы, 

которая расширяет позитивный личностный опыт 
студентов, помогает им понять себя, свои возмож-
ности и присвоить ценность индивидуальности 
человека. 

Знание потенциалов и ограничений индивидуа-
лизации подготовки специалиста в педагогическом 
колледже позволяет педагогическим работникам, 
опираясь на полученные данные, лучше органи-
зовать образовательный процесс. В свою очередь, 
понимание проблем и ограничений процессов 
индивидуализации подготовки будущего специ-
алиста в педагогическом колледже помогает смо-
делировать изменения в образовательном процессе 
и минимизировать его риски.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КОНСТРУКТОРОВ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Актуальность исследования обусловлена потребностью современной российской легкой промышленности в кон-
структорах, способных разрабатывать новые, эстетичные, высокохудожественные изделия. Проблема эстетической 
подготовки конструкторов изделий легкой промышленности может быть решена средствами художественно-гра-
фических дисциплин, однако на сегодняшний день не было предложено целостной модели художественно-графиче-
ской подготовки конструкторов, соответствующей специфике их профессиональной деятельности. В статье пред-
ставлено теоретическое обоснование подготовки конструкторов изделий легкой промышленности и результаты ее 
апробации. В качестве основных методов исследования использованы педагогическое моделирование и педагогический 
эксперимент. Модель разработана на основе методов обратного дизайна и системного подхода. Костюм как объект 
проектирования включает технологические и художественно-эстетические аспекты, соответственно, в содержа-
тельной части модели разработан комплект упражнений, направленных на освоение техник художественной графи-
ки костюма и развитие образного мышления, наработку визуального опыта. Педагогический эксперимент показал, 
что разработанная модель позволяет повысить качество художественно-графической подготовки конструкторов 
изделий легкой промышленности. Результаты исследования могут быть применены при подготовке конструкторов 
в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

Ключевые слова: дизайн-образование, художественно-графическая подготовка конструкторов, модель подго-
товки конструкторов, конструирование изделий легкой промышленности, художественная графика, эскиз костюма.
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Со времен Ренессанса инженерная дея-
тельность была тесно связана с худо-
жественной. Разделение инженерно-ху-

дожественных практик на «высокие искусства» 
и ремесла повлекло за собой кризис в развитии 
материальной культуры, с начала XX века так или 
иначе преодолеваемый художниками, дизайнерами 
и педагогами [Данилова: 80]. Однако и сегодня про-
блема художественно-эстетического воспитания 
в инженерном образовании остается актуальной. 
От тех, кто занимается конструированием новых 
изделий, требуется тип мышления, помогающий 
в поиске новаторских решений [Савинов: 76]. Кро-
ме того, потеря эстетического компонента в проек-
тировании приводит к созданию функциональных, 
но лишенных привлекательности для потребителя 
вещей. Создание новой выразительной формы, 
эстетичной и привлекательной, предполагает на-
личие поискового этапа в проектировании, а вы-
полнение эскизов – один из наиболее эффективных 
и рациональных способов поиска и демонстрации 
идей. Особенно важна художественная подготовка 
студентов, работающих с проектированием костю-
ма, поскольку костюм обладает не только техниче-
скими, но и эстетическими свойствами. 

В русскоязычных исследованиях рукотворным 
эскизам посвящено большое количество публи-
каций, в которых широко рассматривается роль 
рисования в развитии профессиональных качеств 
представителей инженерно-творческих направ-
лений. С.П. Ломов указывает на то, что художе-
ственная деятельность может носить коммуника-
тивный, социальный характер, оказывает влияние 
на мышление и мировосприятие людей [Ломов: 
51]. Исследования Н.А. Дромовой [Дромова: 121] 
и Е.И. Чаловой [Чалова: 88] подтверждают, что ин-
теграция проектных и художественных дисциплин 
повышает креативность студентов, их мотивацию 
к творческой деятельности. Исследователями вы-
являются особенности подготовки дизайнеров и 
с их учетом предлагаются различные комплексы 
упражнений по рисунку, направленные на освое-
ние основ художественной грамоты [Часов: 188; 
Самсонов, Дятлова: 249; Левен: 153; Савинов, По-
лынская: 361].

В зарубежных исследованиях высказывают-
ся и альтернативные мнения, например, Удей Ат-
хавакар предлагает дополнять ручное рисование 
ментальной визуализацией объекта [Athavankar: 
26]. Хорхе Д. Камба, Марк Кимбро и Ын Сук 
Квон, проводившие сравнительное исследование 
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ручного и цифрового эскизирования, склоняют-
ся к большей эффективности последнего [Camba, 
Kimbrough, Kwon: 151]. Одновременно с этим Эл-
кин Таборда, Лоррейн Киссельбург и Таира Рейд 
Картик Рамани и их коллеги рассматривают руч-
ное эскизирование как средство повышения креа-
тивности инженеров-проектировщиков [Taborda E. 
et al: 269], А.У. Абдуллоева (Таджикистан) рассма-
тривает эскизирование как средство определения 
творческого уровня обучающихся [Абдуллоева: 
24]. Уильям Бакстон считает, что создание эскизов 
является фундаментальным компонентом дизайна 
и особенно важно на ранней стадии проектирова-
ния [Buxton: 1]. Эллен Маккинни и Хуанцзяо Донг 
из Университета штата Айова придерживаются 
того же мнения [McKinney, Dong: 2].

При этом как в отечественной, так и в ино-
странной литературе мало внимания уделяется 
художественно-графической подготовке предста-
вителей инженерных направлений, работающих 
с костюмом – конструкторам изделий легкой про-
мышленности. Анализ литературных источников 
и реальной педагогической практики показывает, 
что предложения по художественно-графической 
подготовке конструкторов одежды представляют 
собой скорее отдельные задания или отдельные пе-
дагогические приемы [Егорова 2019: 263]. Целост-
ной педагогической модели этой подготовки до сих 
пор предложено не было. В результате возникает 
необходимость в разработке и экспериментальном 
обосновании модели художественно-графической 
подготовки конструкторов изделий легкой про-
мышленности.

В ходе исследования нами была разработана 
педагогическая модель художественно-графиче-
ской подготовки конструкторов изделий легкой 
промышленности. Данная модель включает в себя 
четыре взаимосвязанных блока – целевой, процес-
суально-деятельностный, критериально-оценоч-
ный и результативный. Модель выстроена соглас-
но принципам обратного дизайна, с применением 
системного подхода, что позволяет рационально 
использовать ресурсы, формировать содержание 
подготовки, отвечающее целям обучения, и обе-
спечивает оптимальное функционирование моде-
ли в целом. Целеполагание модели происходит на 
основе портрета специалиста. В ходе анализа ху-
дожественно-графической деятельности конструк-
торов было выявлено, что успешному проектиров-
щику нужно обладать и хорошими техническими 
навыками (умением передавать материальность 
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предмета, анатомически правильно изображать 
фигуру человека), и определенными личностны-
ми качествами [Егорова 2018: 75]. Таким образом, 
нами определены исполнительский и когнитивный 
компоненты портрета специалиста, на основе кото-
рых сформулированы цели и задачи, а затем и со-
держание обучения. 

В состав процессуально-деятельностного бло-
ка входит художественно-графическая деятель-
ность конструкторов, представленная основными 
видами художественно-графических работ; худо-
жественно-графическая подготовка обучающихся, 
включающая принципы, методы, средства обуче-
ния, а также ее содержание. В число принципов 
входят принцип личностно ориентированного об-
учения, принцип практико-ориентированности, 
принцип доступности, принцип вариативности, 
принцип наглядности и принцип геймификации. 
Методы обучения представлены наглядно-объяс-
нительным методом, методом натуральных зарисо-
вок, методом вариативного моделирования, мето-
дом копирования, методом проблемного обучения 
и проектным методом. В рамках используемых 
методов предлагаются следующие средства обу-
чения: наглядные пособия, комплект упражнений, 
средства дистанционного обучения. Также в про-
цессуально-деятельностный блок входит содер-
жание художественно-графической подготовки, 
основанное на анализе художественно-графиче-
ской деятельности конструкторов. Критериально-
оценочный блок представлен диагностическими 
мероприятиями разных уровней контроля и кри-
териями оценки достигнутых результатов. В целях 
определения эффективности модели было разрабо-
тано диагностическое средство – эскизное проек-
тирование коллекции одежды, ход проектирования 
показывает сформированность когнитивного ком-
понента, презентационные эскизы демонстрируют 
сформированность исполнительского компонента. 
Результатом выступает сформированность испол-
нительского и когнитивного компонентов и готов-
ность обучающихся к осуществлению художе-
ственно-графической деятельности.

Для успешного освоения художественно-гра-
фической подготовки был разработан комплект 
упражнений, включающий в себя как совершен-
ствование техники ручного эскизирования, так 
и развитие эмпатии, образного и проектного мыш-
ления. Было решено заменить выполнение дли-
тельных заданий краткосрочными упражнениями 
длительностью от одного до четырех академиче-
ских часов, причем каждое упражнение подраз-
умевало зарисовку нескольких объектов. Упражне-
ния были сгруппированы по разделам от простого 
к сложному, каждый раздел подразумевал освоение 
и исполнительских, и личностных компетенций.

Тренировочный раздел содержит базовые прие-
мы и навыки для дальнейшей работы, особенно 

полезные тем, чья художественная подготовка 
минимальна. В нем предлагаются упражнения на 
развитие мышечной памяти и работу мышц кис-
ти руки. В профессионально-технический раздел 
входят следующие упражнения: построение объ-
екта (сетка, эллипсы, общая форма); построение 
нескольких объектов с применением тона; выпол-
нение зарисовок драпировки мягким материалом; 
выполнение зарисовок предметов одежды с при-
менением тона, выполнение нескольких зарисо-
вок фигуры человека с построением. В профес-
сионально-творческий раздел упражнений входят 
следующие задания: зарисовки фигуры человека 
в костюме по представлению; имитация существу-
ющего стиля художественной графики костюма; 
выполнение серии fashion-иллюстраций на основе 
коллекции известного дизайнера.

По мнению В.В. Орехова, визуальную культуру 
проектировщика формирует среда, в которой он на-
ходится [Орехов: 549]. Исходя из этого, мы говорим 
о повышении специфической «насмот ренности» 
студентов. Так, в ходе выполнения упражнений 
профессионально-творческого раздела обучающи-
еся знакомятся с различными графическими сти-
лями, мастерами модной иллюстрации прошлого 
и настоящего, работой современных дизайнеров 
традиционного и авангардного направлений. Также 
разработан комплект домашних заданий для само-
стоятельной работы обучающихся. Помимо посто-
янной тренировки навыков, от студентов требуется 
самостоятельное изучение стилей, современных до-
стижений модной индустрии, выполнение проект-
ных заданий. Мы предлагаем в качестве домашних 
заданий не только наброски фигуры человека, но 
и анализ формы и композиции моделей коллекций 
известных дизайнеров, а также подбор источников 
вдохновения, создание мудбордов. На каждом эта-
пе апробации разработанной модели происходило 
очное и заочное (с использованием компьютерно-
информационных средств – электронной почты, со-
циальных сетей, мессенджеров, платформ MOOC) 
консультирование студентов с предоставлением 
им достаточной доли самостоятельности в выборе 
темы, стилистики, содержания работ.

В качестве итоговой (контрольной) работы об-
учающимся предлагалось создать эскизный про-
ект коллекции с описанием концепции, подбором 
источников вдохновения, разработкой поисковых 
и презентационных эскизов. Эффективность ис-
пользуемой модели художественно-графической 
подготовки конструкторов определялась соответ-
ствием итоговой работы обучающихся разработан-
ным критериям:

– технические критерии – качество работы 
с материалом, соответствие изображения анато-
мическому строению человеческого тела, передача 
объемно-пластических особенностей ткани и фор-
мы костюма;
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– творческие критерии – органичность, целост-
ность и обоснованность приемов стилизации, яс-
ность эскиза для восприятия, легкость, динамич-
ность выполнения эскиза, выразительность формы;

– концептуальные критерии – адекватность 
формальных признаков смысловой нагрузке из-
делия, соответствие поставленной задаче, ориги-
нальность, новизна решения;

– проектировочные критерии – новизна и слож-
ность темы, подробная проработка концепции, со-
ответствие образного ряда коллекции заявленной 
концепции, степень творческой переработки ис-
точников вдохновения, пластическая, колористи-
ческая, композиционная и образная целостность 
коллекции, соответствие ее художественного обра-
за заявленной концепции и читаемость идеи.

Перед тем как внедрять в учебный процесс раз-
работанную модель, был проведен первый этап 
эксперимента, направленный на определение со-
стояния художественно-графической подготовки 
конструкторов. Констатирующий этап эксперимен-
та показал значительные недостатки в подготовке 
обучающихся направления «конструирование из-
делий легкой промышленности» [Егорова 2019: 
261]. Оценка выполнения эскизов обучающимися 
выполнялась по критериям, определяющим тех-
нические, творческие и проектные характеристи-
ки работы. По каждому критерию (технические 
и творческие характеристики работы) оценка со-
ставляла от 0 до 3 баллов (высокое соответствие за-
явленному критерию – 3 балла, среднее – 2 балла, 
низкое – 1 балл, невозможно определить – 0 бал-
лов). Средний балл – от 1 до 1,5 – получили 62 % 
обучающихся, от 1,5 до 2 – 26 % обучающихся, от 
2 до 2,5 – 12 % обучающихся. Эксперимент пока-
зал недостаточную художественно-графическую 
подготовленность и низкую эффективность теку-
щей художественно-графической подготовки. Для 
дальнейшей работы из числа участников конста-
тирующего этапа эксперимента были сформирова-
ны контрольная группа (КГ) и экспериментальная 
группа (ЭГ) таким образом, чтобы в числе участ-
ников каждой группы оказались обучающиеся 
с разным уровнем подготовки.

Дальнейшие этапы эксперимента – поисковый 
и формирующий – были проведены с участника-
ми экспериментальной группы. В ходе поискового 
этапа эксперимента была апробирована предва-
рительная версия модели художественно-графи-
ческой подготовки. Применение большого числа 
краткосрочных упражнений вместо длительной 
работы позволило студентам отдыхать в переры-
вах и переключаться с одного вида деятельности 
на другой, что существенно облегчило освоение 
программы [Егорова 2018: 263]. В процессе экспе-
римента были апробированы отдельные задания, 
проведен анализ из эффективности; те задания 
и формы работы со студентами, которые показали 

более высокий результат, перешли в формирую-
щий эксперимент.

Формирующий этап эксперимента был направ-
лен на проверку эффективности разработанной 
модели и продолжался в течение двух семестров 
обучения студентов первого и второго курсов на-
правления «конструирование изделий легкой про-
мышленности». Во время контрольного этапа 
эксперимента была выполнена отчетная работа. 
Просмотр работ по итогам эксперимента показал, 
что техника исполнения работ выросла даже у сту-
дентов, показавших самые низкие результаты из-
начально. Средний балл – от 1 до 1,5 – получили 
61,7 % обучающихся, от 1,5 до 2 – 26,3 %, от 2 до 
2,5 – 11 % и 1 % обучающихся показал высокий 
уровень подготовки, получив от 2,5 до 3 баллов.

При оценке проектного задания в ЭГ средний 
балл – от 1 до 1,5 – получили 7,7 % обучающихся, 
от 1,5 до 2 – 0 %, от 1 до 2,5 – 46,3 % и от 2,5 до 
3 – 46 %, что говорит об уровне подготовки выше 
среднего и ее повышении относительно результа-
тов констатирующего этапа эксперимента. По ито-
гам проведенного педагогического эксперимента 
35,3 % обучающихся перешли на средний уровень 
ближе к высокому, 45 % обучающихся перешли на 
высокий уровень подготовки. При оценке работ 
в КГ средний балл – от 1 до 1,5 – получили 58 % 
обучающихся, от 1,5 до 2 – 28 %, от 2 до 2,5 – 12 %, 
от 2,5 до 3 – 2 %. В ЭГ среднему уровню соответ-
ствует на 34,3 % обучающихся больше, чем в КГ, 
и высокому уровню – больше на 44 %, что говорит 
о результативности предлагаемой модели.

Контрольный этап эксперимента показал эф-
фективность используемой модели относитель-
но исполнительского компонента деятельности 
конструкторов, анализ хода проектной работы 
и дальнейшее обсуждение показали и изменения 
на когнитивном уровне. С точки зрения професси-
онально-личностного развития студенты показали 
повышение мотивации к творчеству, вырос интерес 
к дизайну костюма как области творческой деятель-
ности, пришло понимание того, как их культурный 
багаж влияет на профессиональную успешность 
и каким образом ежедневный гуманитарный опыт 
может быть применен в проектировании.

В ходе бесед и анкетирования обучающиеся ут-
верждали, что их страх и неуверенность при вы-
полнении графических работ снизились и повыси-
лось желание экспериментировать. Преподаватели 
дисциплин профессионального цикла также отме-
тили рост творческой, профессиональной и позна-
вательной мотивации обучающихся, повышение 
качества выполнения художественно-графических 
работ при проектировании моделей одежды.

В результате разработки и апробации модели 
художественно-графической подготовки конструк-
торов изделий легкой промышленности были по-
лучены следующие результаты:

Разработка и апробация модели художественно-графической подготовки конструкторов...
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– доказано, что внедрение разработанной мо-
дели позволяет повысить качество художественно-
графической подготовки конструкторов изделий 
легкой промышленности;

– содержание учебного материала и структурные 
связи модели обеспечивают надежность функцио-
нирования внедренной модели в учебный процесс;

– выполнение набросков и краткосрочных ри-
сунков способствует развитию художественно-
графических навыков у обучающихся с разным 
уровнем подготовки за счет оптимального распре-
деления во времени и целевых установок;

– задания, связанные с проектированием ко-
стюма, обогащают визуальный опыт обучаю-
щихся и развивают их творческое мышление, что 
отмечено при анализе работ экспертами профес-
сионального сообщества, при наблюдении в ходе 
контрольного эксперимента и в процессе итоговой 
рефлексии самих обучающихся;

– реализуемая модель показала свою эффектив-
ность при формировании как исполнительских, так 
и личностных компонентов художественно-графи-
ческой деятельности конструкторов, так как при 
проектировании модели был заложен конечный ре-
зультат, на достижение которого направлено функ-
ционирование всех компонентов модели.
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В статье на основе результатов теоретического обзора выявлены условия, сдерживающие успешность инте-
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Актуальность исследуемой проблемы 

По состоянию на 1 октября 2019 года 
численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской 

Федерации составляла 679,9 тыс. человек1, имея 
за последние 25–30 лет тенденцию к увеличе-
нию и повторяя общемировой тренд [Кучмаева]. 
На фоне этой динамики сеть коррекционных ор-
ганизаций по стране выросла незначительно, при 
этом сохранились проблемы, касающиеся под-
готовки кадров в области коррекционной педаго-
гики. В этой связи право детей с ограниченными 
возможностями здоровья иметь доступ к общему, 
профессиональному и дополнительному образова-
нию в течение всей жизни должно реализовывать-
ся без дискриминации и на основе равенства воз-
можностей [Бородкина].

Всестороннее исследование проблем детской 
инвалидности начало интенсивно развивать-
ся в России с начала 90-х годов ХХ века (Зай-
цев (2003) [Зайцев]; Мартынова (2013) [Мартыно-
ва]; Наберушкина (2014) [Наберушкина]; Романов, 
Ярская-Смирнова (2006) [Романов, Ярская-Смир-
нова]), закрепляя феномен в качестве социально-
го, критикуя медицинский подход и преодолевая 
дискриминационные барьеры и стигматизирую-
щие факторы. В схожем научном поиске двига-
лись и западные коллеги (Oliver (1996) [Oliver]; 
Watson (1994) [Watson]; Oliver, Campbell (1996) 
[Oliver, Cambell]).

В современном подходе ограничения у ребен-
ка рассматриваются уже больше не как отсутствие 
каких-либо физических потенций формирующей-
ся личности, а как несформированность условий 
внешней среды (недостатка физических и социо-
культурных факторов). В связи с этим обратимся 
к результатам опросов коллег в сфере инклюзии 
для выяснения влияния факторов на успешность 
процесса обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

По результатам опроса [Бахарев], проведенно-
го Институтом семьи и воспитания РАО по теме 

«Проблема доступности среднего образования 
для несовершеннолетних лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», было выяснено, что 
родители чаще всего отмечают такую ведущую 
цель образования, как «возможность дальнейшей 
интеграции в социум». На втором месте по зна-
чимости – «развитие навыков общения с другими 
детьми, расширение круга общения», на третьем 
месте – «получение качественного образования 
как важный этап дальнейшего профессионально-
го выбора».

В опросе матерей [Борисова, Пепик], имею-
щих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. было установлено, что более трети (38,5 %) 
респондентов часто испытывают ощущение бес-
помощности в процессе реабилитации ребенка, 
большинство матерей продемонстрировали сред-
ние (61,5 %) и высокие (38,5 %) показатели осоз-
нания своей роли в его развитии. При этом толь-
ко 23 % матерей признали свои педагогические 
знания и умения удовлетворительными, а 69,2 % 
указали на необходимость повышения своей ро-
дительской компетентности. Это свидетельствует 
о том, что в этом направлении также необходима 
просветительская работа для успешной интегра-
ции детей с инвалидностью в современное россий-
ское общество.

Р.В. Демьянчук [Демьянчук], изучая личност-
ные особенности педагогов в целях исследования 
барьеров внедрения инклюзивного образования, 
работающих с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, опросил 502 педагога дошколь-
ных образовательных учреждений с помощью 
методики многофакторного исследования лично-
сти (СМИЛ) в модификации Л.Н. Собчик (рис. 1).

По мнению автора исследования, многие ак-
центуированные личностные черты современного 
педагога существенно затрудняют адаптацию к ус-
ловиям внедряемого инклюзивного образования. 
К ним Р.В. Демьянчук относит ригидность, со-
циальную интроверсию и пессимистичность, ко-
торые играют существенную роль в проявлениях 

Рис. 1. Личностный профиль современного педагога
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склонности к непринятию инноваций. Кроме того, 
им было обнаружено, что склонность к искажению 
информации о себе с возрастом нарастает, являясь 
защитой и поддержкой своего авторитета как в гла-
зах окружающих, так и в собственных. Это также 
затрудняет принятие своей новой роли в условиях 
инклюзивного образования при отсутствии пред-
шествующего опыта работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В исследовании саратовских коллег [Гринина, 
Морчадзе], изучающих отношение студентов к ро-
весникам с ограниченными возможностями здо-
ровья, на вопрос «Каким образом, по вашему мне-
нию, влияет общение с лицами с ОВЗ на других 
людей?» были получены следующие ответы: «это 
учит быть добрее, терпимее» (40 % опрошенных) 
и «заставляет задуматься о смысле и ценностях 
жизни» (60 %).

В исследовании Е.В. Грунт [Грунт] было вы-
яснено, что педагоги, работающие в сельских 
школах (58,5 %), и родители детей, проживающих 
в сельской местности (60 %), более лояльны к си-
туации совместного обучения здоровых детей, де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, тогда как учителя, работающие 
в школах города Екатеринбурга и крупных городах 
региона (34,5 %), а также родители детей, прожи-
вающих в городах области (70 %), являются наиме-
нее лояльными к такому обучению. Можно пред-
положить, что жители глубинки относятся более 
терпимо к такому ресурсу, как внимание педагога, 
а жители крупных городов более требовательны 
к педагогам и системе образования в целом.

Крайне ценной является полученная исследо-
вателем социологическая информация в качестве 
обратной связи от учителей. Так, треть (33,6 %) 
респондентов заявили об отсутствии методиче-
ских материалов, инструкций по оценке деятель-
ности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, что является, на наш взгляд, одним 
из основных препятствий в реализации инклю-

зивного образования. Кроме того, есть запрос на 
внедрение эффективных методов преподавания 
для учащихся с особыми потребностями, на что 
указали 63 % респондентов. Таким образом, ис-
следование убедительно подтвердило мнение 
о том, что недостаток методов обучения является 
серьезным барьером для внедрения интегратив-
ного и инклюзивного образования.

В другом исследовании [Чепель, Абакирова] 
было обнаружено, что в 42 % образовательных 
учреждениях от 30 до 40 % педагогов все еще не 
убеждены в возможности обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в общеобразо-
вательной среде. Авторы объясняют это и наличи-
ем инновационных барьеров в сознании учителей, 
и действием ригидных психологических устано-
вок, затрудняющих принятие педагогами образо-
вательных изменений, и высокой тревожностью 
педагогов за качество обученности школьников, 
обусловленной переживаемой ими профессио-
нальной ответственностью.

В качестве наиболее очевидного фактора недо-
статочного принятия педагогами инновационного 
школьного проекта (рис. 2) является, по мнению 
исследователей, недооценка роли педагогической 
позиции учителя со стороны руководителей школ 
и как причина – неэффективная внутришкольная 
работа с педагогами.

Таким образом, проведенный анализ факто-
ров успешности обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья позволил нам выделить 
следующие катализаторы процесса: повышение 
педагогических знаний и умений родителей де-
тей с ограниченными возможностями, разработка 
и внедрение эффективных методов преподавания 
для учащихся с особыми потребностями, а также 
эффективная внутришкольная работа с учителями 
(особенно крупных городов) по снижению тревож-
ности и нивелированию стереотипов и ригидных 
установок, увеличению привлекательности работы 
учителем для молодых педагогов. 

Рис. 2. Сравнительный анализ принятия инклюзивного образования  
всеми участниками образовательного процесса
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Дизайн проведенного исследования и обсуж-
дение полученных результатов 

В 2017 году силами фонда «Национальные ре-
сурсы образования» совместно с экспертами Об-
щероссийского народного фронта был проведен 
опрос родителей, имеющих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Всего было опроше-
но свыше 700 человек по всей территории России. 
Возрастное ядро опрошенных – 26–49 лет (45 % – 
от 34 до 41 года, 21 % – от 26 до 33 года, 27 % – от 
42 до 49 лет). Ответы об уровне доходов проиллю-
стрировали следующее о материальном положе-
нии респондентов: 43 % ответивших указали, что 
им хватает на еду и одежду, но покупка крупной 
бытовой техники без обращения к кредиту вызы-
вает у них затруднения, 30 % сообщили, что живут 
крайне экономно, на ежедневные расходы деньги 
есть, а покупка одежды представляет трудность, 
лишь 1 % респондентов хорошо обеспечены и мо-
гут себе позволить покупку автомобиля или доро-
гостоящего отдыха. 

Опрос показал, что у 96 % респондентов есть 
один ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, у 3,5 % – таковых двое, у 0,5 % – три 
и более. Возраст детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья представлен на рисунке 3.

По данным, представленным на рисунке 3, чуть 
более трети детей (35 %) с инвалидностью находят-
ся в возрасте от 5 до 8 лет (дошкольный и младший 

школьный возраст), чуть менее трети (30 %) – дети 
от 9 до 12 лет, каждый пятый ребенок (20 %) – 
представитель старшего школьного возраста.

Категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья представлены на рисунке 4.

Исходя из результатов опроса (родители могли 
указать не один поставленный ребенку диагноз), 
представленного на рисунке 4, треть (33 %) де-
тей – с расстройствами аутистического спектра, 
чуть меньше трети (32 %) детей – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, по 29 % – с за-
держкой психического развития и интеллектуаль-
ными нарушениями, 18 % – с тяжелыми наруше-
ниями речи, менее 10 % – дети со слабым зрением 
и слухом2. 

Распределение ответов родителей о том, какое 
образование получает их ребенок, представлено 
ниже (рис. 5).

Как видно из данных рисунка 5, более поло-
вины родителей (57,9 %) ответили, что их дети 
получают школьное образование, в том числе на 
дому, в коррекционной школе, в интернате и т. д. 
При этом 14 % опрошенных отметили, что их 
дети не получают никакого образования. Разбе-
ремся в причинах, почему дети с ограниченными 
возможностями здоровья исключены из образо-
вательного процесса. Среди основных причин, 
по которым дети с инвалидностью не получают 
образование, выделяют: отсутствие доступных 

Рис. 3. Возраст ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, %

Рис. 4. Категории ограниченности здоровья детей, %
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коррекционных учреждений, специальных групп 
в детском саду или школе, доступной среды и спе-
циализированного питания, а также дефицит соот-
ветствующих специалистов и отказ руководителей 
образовательных организаций принимать ребенка 
с инвалидностью. Среди остальных ответов при-
водились следующие аргументы: «нет медицин-
ского сопровождения, ребенок посещает детский 
сад на 2 часа» (г. Псков), «школа не может предо-

ставить ребенку необходимый ему уровень обра-
зования, коррекционных занятий и социализации, 
поэтому обучаем дома» (г. Москва), «детские сады 
отказываются брать одного – предлагают с ма-
мой» (г. Краснокамск, Пермский край), «у моего 
ребенка отдельное меню, в детском саду не готовят 
пищу, которую нам можно есть из-за нашего забо-
левания» (г. Москва), «у ребенка аллергия, а в са-
дик для аллергиков не хотят брать ребенка с ин-

Рис. 5. Получаемое образование детей, %

Рис. 6. Трудности, с которыми сталкиваются родители, %

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Есть ли у вашего ребёнка льготы?», %
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валидностью» (г. Челябинск), «не может ребенок 
быть в общей группе детского сада, нет навыков 
самообслуживания и социализации» (г. Казань), 
«в садике не нашли подход к ребенку, просили за-
брать, поэтому обучаю дома» (г. Барнаул).

На вопрос о трудностях при устройстве ребенка 
с инвалидностью в образовательную организацию 
54,0 % опрошенных родителей сообщили, что не 
испытывали трудностей при устройстве ребёнка 
с инвалидностью в образовательную организацию, 
при этом чуть меньше половины (46,0 %) испыта-
ли таковые. Визуализация на рисунке 6 поясняет 
те трудности, с которыми сталкиваются родители.

По распределению ответов респондентов мож-
но сделать вывод о том, что 36 % родителей изъ-

явили желание, чтобы ребёнок получал инклю-
зивное образование, но при этом образовательная 
организация не смогла сформировать необходи-
мую среду для совместного нахождения с детьми 
без ограничений здоровья. 31 % сообщили, что в 
образовательной организации не оказалось адап-
тированных образовательных программ, 28 % хо-
тели, чтобы ребенок получал образование в специ-
ализированном классе (группе), но таких условий 
в образовательной организации не оказалось.

Следующий вопрос (рис. 7) касался льгот, кото-
рые есть у ребёнка.

По результатам, представленным на рисунке 7, 
можно отметить, что 38 % респондентов имеют ос-
вобождение от родительской платы в детском саду, 

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как вы оцениваете обучение своего ребёнка-дошкольника  

с инвалидностью в инклюзивной группе?», %

Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Каких условий не хватает вашему ребёнку для получения  

качественного дошкольного образования?», %

Дети с ограниченными возможностями здоровья: проблемы в обучении...
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а дети 29 % опрошенных получают бесплатное 
двухразовое питание в образовательной органи-
зации, при этом почти треть родителей сообщили, 
что ничего из перечисленного не получают. 

Следующий вопрос касался оценки обучения 
ребёнка-дошкольника с инвалидностью в инклю-
зивной группе. Распределение ответов на него 
представлено на рисунке 8.

Менее половины (42 %) опрошенных оценива-
ют обучение своих детей-дошкольников с инвалид-
ностью в инклюзивной группе скорее положитель-
но и считают, что особенности здоровья ребёнка 
будут влиять на процесс, но незначительно, однако 
21 % родителей оценивают обучение в инклюзив-
ной группе отрицательно (суммарно варианты от-
ветов «скорее отрицательно» (6 %) и «отрицатель-
но» (15 %)). Они полагают, что обучение ребёнка 
с инвалидностью должно быть индивидуальным 
или осуществляться в очень малой группе детей 
с похожими особенностями. 

Перечисление респондентами условий для по-
лучения качественного дошкольного образования 
представлено на рисунке 9.

Как видно из рисунка 9, более 2/3 (70 %) ре-
спондентов считают, что их детям для получения 
качественного дошкольного образования не хвата-
ет специалистов (логопеда, психолога, дефектоло-
га, инструктора ЛФК, инструктора по плаванию, 
массажиста и др.), а 60 % родителей убеждены, что 
педагогам не хватает квалификации, чуть меньше 
половины отметили нехватку кружков и секций, 
где могут заниматься дети с ограниченными воз-
можностями, а 38 % – индивидуального подхода 
к учащимся. Отдельно были отмечены следую-
щие проблемы: «медицинское наблюдение и вы-

полнение врачебного назначения» (г. Москва), 
«тьюторов, обучения специалистов эффективным 
методикам работы с детьми с РАС» (г. Владимир), 
«организация питания с учетом диагноза» (г. Ря-
зань), «понимание со стороны воспитателей 
сада» (г. Пермь), «индивидуального подхода не 
хватает из-за нехватки времени и большого коли-
чества детей» (г. Каменка, Пензенская область).

По данным Минпросвещения России за 
2016 год из 42 621 образовательных организаций 
общего образования только в 25 939 созданы ус-
ловия для беспрепятственного доступа инвалидов. 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Посещает ли ваш ребёнок с инвалидностью круж-
ки?» представлено на рисунке 10.

Половина опрошенных родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья ука-
зали (рис. 10), что их дети не посещают платные3 
кружки (61 % не посещают и бесплатные кружки). 
При этом 49 % родителям для получения каче-
ственного образования не хватает кружков и сек-
ций, где могут заниматься их дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. К тому же многие 
родители вынуждены заниматься обучением своих 
детей самостоятельно.

На рисунке 11 приведены ответы о дислокации 
кружка/секции, посещаемого ребенком с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Как следует из данных рисунка 11, более полови-
ны детей (57 %) посещают платные кружки в част-
ных организациях (еще 26 % – у индивидуального 
предпринимателя), а 25 % родителей ответили, что 
их дети бесплатно ходят в кружки в школе. 

Следующим вопросом мы попытались выяс-
нить целевое использование именного сертифи-

Рис. 10. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Посещает ли ваш ребёнок с инвалидностью кружки?», %



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 161

ката родителями детей, имеющих ограничения по 
здоровью, в том случае, если бы завтра такая воз-
можность у них появилась (рис. 12).

Результаты ответов на этот и уточняющие вопро-
сы, представленные в том числе на рисунке 12, пока-
зали, что в случае выдачи ребёнку с инвалидностью 
именного сертификата, который позволил бы ему 
бесплатно получать образование, посещать кружок 
или секцию в любом образовательном учреждении 
с определённой суммой денег, 55 % респондентов 
направили бы его индивидуальному педагогу. 

На следующем рисунке (рис. 13) представлено 
распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Какие возможности системы образования были 
бы наиболее востребованы вашим ребенком в бу-
дущем?».

Большинство (60 %) респондентов, как следует 
из рисунка 13, указывают постоянных тьюторов, 
которые будут закреплены только за ребёнком, 
44 % голосов родителей – в пользу детских инклю-
зивных лагерей, 41 % – в поддержку инклюзивного 
образования интеллектуального характера, 32 % – 
за такое образование, где родители могут выбирать 
для ребенка предметы, 30 % – за специально обо-
рудованные места для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Согласно статистическим данным 2016–
2017 годов, в государственных образовательных 
организациях были заняты 1 295 131 педагоги-
ческих работника, из них 1 710 тьюторов, в част-
ных организациях – 19 689 человек и 64 соответ-
ственно, то есть на 1 тьютора в государственной 

Рис. 11. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Где ваш ребёнок с инвалидностью посещает кружки?», %

Рис. 12. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Если бы завтра вашему ребёнку выдали именной сертификат с определённой суммой денег,  

который распространяется на сферу образования, куда бы вы его отнесли?», %

Дети с ограниченными возможностями здоровья: проблемы в обучении...
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организации приходилось в среднем 153 ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья, зани-
мающихся по адаптивным образовательным про-
граммам, в частных – около 5 детей. Такие циф-
ры не могут не вызывать озабоченности, поэтому 
национальным проектом «Образование» предус-
мотрено к 31 декабря 2024 года обновление мате-
риально-технической базы не менее чем в 800 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, а также об-
учение не менее 70 % детей с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным об-
щеобразовательным программам, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий.

Примечания
1 Минтруд назвал число инвалидов в России // 

Interfax. 2019. 09 дек. Режим доступа: https://www.
interfax.ru/russia/686454.

2 Родители указывали и на другие особенности 
детей: нарушения функций эндокринной системы 
и метаболизма, синдром Леннокса – Гасто, синдром 
Прадера – Вилли, генетическое заболевание, нару-
шение функций тазовых органов, проблемы с серд-
цем, эписиндром, онкологию, нейрофиброматоз, 
нарушение вестибулярного аппарата и другие.

3 Согласно полученным от родителей данным, 
бюджет на платные кружки и секции варьируется 
значительно и находится в диапазоне от 400 рублей 
до 52 тысяч рублей в месяц. 
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Статья посвящена проблеме изучения эмоционального развития в дошкольном возрасте у детей, имеющих на-
рушения речевого развития, и ее связи с эмоциональным интеллектом матери, особенностями эмоционального взаи-
модействия между матерью и ребенком, реализуемым стилем эмоционального воспитания. Актуальность работы 
обуславливается возрастающим числом детей с речевой патологией и, соответственно, возрастанием остроты 
вопросов, затрагивающих их социальную адаптацию и формирование готовности к школьному обучению. В исследо-
вании приняли участие две абнормальные группы и две нормативные. Абнормальные группы включили 35 пар «ребе-
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мать», во вторую – 36 пар «ребенок–мать». Нормотипичные группы были сформированы из воспитанников детских 
дошкольных учреждений г. Владимира, имеющих нормативное развитие. В результате проведенного исследования 
установлено, что эмоциональное развитие детей с речевой патологией имеет отличительные особенности в срав-
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EMOTIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH PATHOLOGY,  
AND ITS CONNECTION WITH THE EMOTIONAL CHARACTERISTICS OF MOTHERS

The article is devoted to the study of emotional development in preschool age children with violations of speech 
development, and its relationship with emotional intelligence of the mother, the emotional interaction between mother and 
child, implemented a style of emotional upbringing. Topicality of the work is determined by the increasing number of children 
with speech pathology and, accordingly, the increasing acuteness of issues affecting their social adaptation and the formation 
of readiness for school. Two abnormal groups and two normative groups participated in the study. Abnormal groups included 
35 pairs of «primary preschool child – mother» and 54 pairs of «middle preschool child – mother». All children of pathological 
groups had a verified diagnosis of mental retardation (delay of psychological and speech development). Similarly, normative 
groups were formed by age ranges, the first of which included 32 «child-mother» pairs, the second – 36 «child-mother» 
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As a result of the research, it was found that the emotional development of children with speech pathology has distinctive 
features in comparison with normatively developing children. Mothers of preschool children with speech pathology differ in 
the level of development of components of emotional intelligence, they have characteristic features in emotional interaction 
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level of development of emotional intelligence of the mother, the features of emotional interaction and the development of the 
emotional sphere of preschool children with speech pathology.
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В последние годы падает уровень психи-
ческого здоровья в детской популяции. 
В частности, это проявляется в неукос-

нительно растущем количестве детей, имеющих 
речевые патологии, которое (по данным профилак-
тических осмотров детей в возрасте от 0 до 14 лет) 
в 1980 году составляло 424,9 тысяч человек (1,6 % 
от числа осмотренных), а в 2015 году – уже 689,6 ты-
сяч человек (3,3 % от числа осмотренных) [Фе-
деральная служба государственной статистики]. 
Для сравнения, процентное соотношение детей со 
снижением слуха и зрения за тот же период прак-
тически не менялось (0,2 % / 0,1 %; 5,8 % / 5,7 % 
соответственно). С 2016 года Минздрав РФ изме-
нил методологию сбора данных, в связи с чем от-
сутствуют показатели дальнейших лет. Однако, по 
нашим наблюдениям и основываясь на внутренней 
статистике работы ГБУЗ ВО «Центр патологии 
речи и нейрореабилитации», количество детей, 
имеющих нарушения речи, продолжает расти. Так, 
в 2015 году лечение в центре прошли 733 ребенка, 
а в 2019 году – 828. Количество детей, вставших 
в очередь на госпитализацию после обращения за 
консультацией, увеличилось вдвое. Рост показа-
телей может объясняться не только фактическим 
нарастанием речевых патологий в детской попу-
ляции, но и повышением грамотности родителей 
по вопросам речевого развития в детском возрасте, 
а также снижением их тревожности относительно 
обращения за помощью и стигматизации детей как 
получающих помощь неврологического и психи-
атрического профиля, однако прямо или косвенно 
эта тенденция отражает актуальность изучения 
причин возникновения и способов коррекционно-
го воздействия при речевых патологиях. Рассмат-
ривая причины нарушений речевого онтогенеза, 
выделяют патологии, имеющие органическую ос-
нову и речевое атипичное развитие психологиче-
ской природы [Авдеева: 20]. 

Вновь обращаясь к данным Федеральной 
службы государственной статистики, отметим, 
что, несмотря на количественный рост заболева-
емости и инвалидизации детей 0–14 лет по нерв-
но-психическим расстройствам, при которых 
облигатно отмечаются те или иные нарушения 
речевого развития, их процентное соотноше-
ние в популяции практически не меняется. Так, 
в 2008 году детская заболеваемость по классам 
МКБ-10 F «Психические расстройства и расстрой-
ства поведения» и G «Болезни нервной системы» 
составила 2 691 053 человек (12,7 % от общей чис-
ленности детей данного возрастного диапазона), 
а в 2018 году – 3 053 017 человек (11,8 %). Пока-
затели инвалидизации детей по этим классам за-
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болеваний в соответствующие периоды составили 
233 625 человек (1,1 %) и 300 996 человек (1,1 %). 
Исходя из приведенных данных, рост количества 
детей, имеющих речевые патологии, невозможно 
объяснить только за счет нарастания органических 
дефектов в детской популяции. 

Речевые нарушения психологической приро-
ды объясняются особенностями общения и взаи-
модействия с ребенком. Гипо- и гиперопекающие 
стили воспитания, избегание родителями создания 
условий для перехода к сотрудничеству в совмест-
ной предметной деятельности, дефицит речевого 
общения или дисгармоничность речевой среды – 
все это может приводить к нарушениям форми-
рования речи в дошкольном возрасте, а также 
к появлению специфических когнитивных и эмо-
циональных особенностей [Авдеева: 20]. 

Конвенция ООН о правах ребенка постулирует 
семью как естественную среду жизнеобеспечения 
детей [Шнекендорф: 53]. В.А. Зобков, рассматри-
вая семью как акмеологическое условие социали-
зации личности развивающегося человека, пишет: 
«…Как бы ни были сильны внесемейные факторы 
воздействия на ребенка, семья всегда будет иметь 
неоспоримое преимущество в воспитании ребён-
ка, особенно в дошкольный и младший школьный 
период его развития. Семья и только семья – важ-
нейшее условие и инструмент полноценного фи-
зического и духовного развития ребенка, которое 
в дальнейшем переходит в процесс собственного 
развития…» [Зобков: 105]. Семья традиционно 
рассматривается и выступает как важнейший ре-
сурс лечебно-реабилитационного процесса, каче-
ство которого можно существенно повысить за 
счет позитивных изменений семейного функцио-
нирования [Красильникова: 36]. Реабилитацион-
ный потенциал семьи включает ее возможности 
нивелировать, уменьшить или компенсировать 
ограничение жизнедеятельности ребенка [Бара-
нов, Сунцова: 89]. Важнейшими факторами фор-
мирования гармоничной речевой среды являют-
ся прочные отношения с правильно говорящими 
взрослыми, чутко реагирующими на интересы 
и потребности детей, а также отношение к ребен-
ку как к активному участнику речевых взаимодей-
ствий, предсказуемость и безопасность речевой 
среды [Александрова: 6]. Исследования показы-
вают, что семьи, имеющие детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в преобладающей 
массе прибегают к тактике «ложной активности», 
отдаляясь эмоционально от проблем ребенка, не 
включаясь в реабилитационный процесс [Бара-
нов, Сунцова: 91]. В работах российских и зару-
бежных исследователей показано, что в семьях, 
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воспитывающих детей с речевыми патологиями, 
доминируют ненадежные типы привязанности. 
Матери в таких семьях испытывают трудности во 
взаимодействии и общении с детьми, в понима-
нии психологических потребностей ребенка, а ре-
шение этих проблем видят в занятиях ребенка со 
специалистами, но не в налаживании собственно-
го взаимодействия [Авдеева: 22]. Нарушения ма-
теринско-детских отношений приводят к количе-
ственным и качественным девиациям вербального 
онтогенеза детей [Александрова: 13]. Представ-
ляется, что родители, имеющие развитый эмо-
циональный интеллект, способны эффективнее 
справляться с вызовами жизни, когда в их семье 
появляется ребенок с нарушенным речевым разви-
тием. В исследованиях Е.И. Николае вой, В.С. Ме-
ренковой установлены связи между уровнем раз-
вития способности к пониманию эмоций у матери 
и качеством поддержки, оказываемой детьми, без-
условным принятием ребенка [Николае ва, Мерен-
кова: 71]. И, напротив, низкий уровень понимания 
эмоций имеет связь с высокими значениями тре-
вожности у матери и неэффективной привязанно-
стью. Неспособность матери вербализовать эмо-
ции повышает тревожность и ухудшает качество 
взаимодействия с ребенком [Николаева, Меренко-
ва: 75]. Уровень развития эмоционального интел-
лекта матери отражается на ребенке с первых дней 
жизни, когда мать, способная (или не способная) 
распознавать довербальные сигналы ребенка о его 
состоянии на основании невербальных сигналов 
(просодики, мимики), реагирует на них адекват-
ным (или же неадекватным) образом. В случае, 
когда мать систематически оказывается неуспеш-
ной в опознании сигналов ребенка, у диады фор-
мируется взаимное ощущение непредсказуемости 
взаимодействия, его небезопасности. Мать может 
переживать субъективное чувство собственной 
некомпетентности, ненужности и вместе с тем 
негативные эмоции к ребенку как источнику дис-
комфортного самоощущения. Компенсируя чув-
ство вины, вызванное этими переживаниями, мать 
может выбирать гиперопекающий или, наоборот, 
гипоопекающий стили воспитания, быть непо-
следовательной в воспитательных воздействиях, 
излишне вмешиваться в деятельность ребенка, не 
учитывать его познавательных интересов. В свою 
очередь, это может влиять на качество привязан-
ности ребенка к матери. Ребенок, воспринимая 
мать как источник ненадежных и непредсказуемых 
отношений, может либо избегать ее, отстраняясь, 
либо, напротив, задерживаться в симбиотической 
связи дольше, чем это предполагается норматив-
ным психическим развитием [Куфтяк, Задорова: 
180]. Речь как сложно организованная и поздно 
формирующаяся психическая функция в данных 
неблагоприятных социально-психологических ус-
ловиях может легко нарушиться ввиду снижения 

познавательной активности ребенка и мотивации 
к речевому общению [Александрова: 14.]. 

В случае, когда мать верно распознает потреб-
ности ребенка, она может обозначить в вербаль-
ном и невербальном поле его актуальную эмоцию, 
сигнализирующую об этой потребности, и таким 
образом обучить его пониманию и регуляции 
эмоций, сформировать внимательность к эмоцио-
нальным явлениям, продемонстрировать ценность 
эмоций в жизни человека. Ребенок, в большинстве 
случаев получающий адекватный и удовлетворяю-
щий потребности отклик на свой запрос, форми-
рует надежную привязанность к матери [Якимо-
ва, Метелкина: 47]. Эффективная привязанность, 
предполагающая принятие ребенка матерью и спо-
собность предоставить ему самостоятельность 
в рамках возраста, обеспечивает у ребенка раз-
витие исследовательского поведения, инициативу 
и стремление к познанию.

Вместе с тем уровень развития эмоционально-
го интеллекта родителей влияет на выбор стиля 
эмоционального воспитания. Родители, облада-
ющие развитым эмоциональным интеллектом, не 
только способны понимать эмоции и регулировать 
их, предсказуемо и последовательно реагируя на 
эмоциональные запросы ребенка, но также об-
ладают определенной внимательностью к эмоци-
ональным явлениям, направленностью на их ис-
следование, признают важность эмоций в жизни 
человека. Дж. Готтман и Дж. Деклер указывают на 
то, что наибольшее влияние на благополучие детей 
в долгосрочной перспективе оказывает реализация 
родителями «эмоционального воспитания» – по-
следовательных действий, помогающих создать 
эмоциональные связи [Готтман, Деклер: 23].

Таким образом, эмоциональный интеллект ро-
дителей представляется важным ресурсом в кор-
рекционной работе с дошкольниками как условие 
адекватной реализации реабилитационного потен-
циала семьи. 

Цель исследования: изучить особенности эмо-
ционального развития дошкольников, имеющих 
речевую патологию, и их связь с эмоциональным 
интеллектом матери, особенностями эмоциональ-
ных отношений матери и ребенка.

Гипотеза: эмоциональное развитие дошколь-
ников с речевой патологией будет отличаться от 
нормативно развивающихся дошкольников. Осо-
бенности эмоционального развития будут иметь 
связь с эмоциональным интеллектом матери, осо-
бенностями эмоциональных отношений в семье. 

Эмпирическая база исследования и методы. 
Исследование проведено на базе ГБУЗВО «Центр 
патологии речи и нейрореабилитации» в г. Влади-
мире при участии двух групп детей дошкольного 
возраста, одна из которых включала 35 пар «ребе-
нок – родитель», вторая – 54 пары «ребенок – ро-
дитель». Группы были разделены по возрастам, 
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в первую вошли дети младшего дошкольного воз-
раста (3–4 года, 35 пар), во вторую – среднего до-
школьного возраста (4–5 лет, 54 пары). Все дети 
имели верифицированный диагноз ЗПРР (задерж-
ка психоречевого развития, F80.1 «Расстройство 
экспрессивной речи» по МКБ-10). Аналогично 
по возрастным диапазонам были сформированы 
две нормотипичные группы, в первую из которых 
вошли 32 пары «ребенок – родитель», во вторую – 
36 пар «ребенок – родитель». Нормотипичные 
группы были сформированы из воспитанников 
детских дошкольных учреждений (ДОУ) г. Влади-
мира, имеющих нормативное развитие.

Методы исследования: наблюдение, в том 
числе включенное, беседа, метод анализа про-
дуктов деятельности, анализ медицинской до-
кументации, методы математической статистики 
(U-критерий Манна – Уитни, коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена). Также был применён 
комплекс методик:

– методики, направленные на изучение эмо-
циональной сферы младших дошкольников (час-
ти протокола наблюдения «Психологическое 
исследование личности ребенка»: «Особенно-
сти аффективно-личностной сферы» (В.А. Уры-
ваев, Т.В. Большакова, 2003), «Эмоциональные 
лица» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 1993), «Эмо-
циональные сюжеты и ситуации» (из альбома 
А.Д. Вильшанской, 2018);

– методики, направленные на исследование 
стиля воспитания и эмоционального интеллек-
та родителей (опросник «ЭмИн: эмоциональный 
интеллект» (Д.В. Люсин, 2009), опросник эмоци-
ональных отношений в семье ОДРЭВ (Е.И. За-
харова, 2002), опросник «Родительский стиль 
воспитания» (Дж. Готтман, Дж. Деклер). Что ка-
сается последней методики, на сегодняшний день 
ее валидность остается под вопросом, поэтому 
данные, полученные при ее использовании, будут 
отражены в тексте работы, но не будут включены 
в выводы. Опросник «Родительский стиль воспи-
тания» был апробирован нами на русскоязычной 
выборке, включающей 223 родителя, преимуще-
ственно матерей (210 женщин и 13 мужчин) в воз-
расте от 21 до 46 лет. Опросник включает в себя 
81 утверждение, правильность которых необходи-
мо установить испытуемым. Утверждения груп-
пируются по четырем шкалам, соответствующим 
четырем стилям эмоционального воспитания: 
«Отвергающий стиль», «Неодобряющий стиль», 
«Невмешивающийся стиль», «Эмоциональный 
воспитатель». По результатам апробации полу-
чены удовлетворительные показатели внутренней 
и внешней надежности. Так, альфа Кронбаха для 
«Отвергающего стиля» составила 0,718, для «Не-
одобряющего стиля» – 0,843, для «Невмешиваю-
щегося стиля» – 0,521, для стиля «Эмоциональный 
воспитатель» – 0,608. Установлены внутренние 

корреляции между отвергающим и неодобряющим 
стилем (0,652), отвергающим и невмешивающим-
ся (0,286), невмешивающимся и стилем «эмоцио-
нальный воспитатель» (0,313). Также установлены 
корреляционные связи между шкалами опросника 
«ЭмИн», оценивающего уровень развития эмо-
ционального интеллекта, и данным опросником. 
«Отвергающий стиль» воспитания имеет отрица-
тельные связи со шкалами ВП (понимание своих 
эмоций) (–0,255), ВУ (управление своими эмоци-
ями) (–0,354), ВЭ (контроль экспрессии) (–268). 
«Неодобряющий стиль» отрицательно связан со 
шкалой МП (понимание чужих эмоций) (–0,312), 
МУ (управление чужими эмоциями (–0,262), 
ВП (–0,400), ВЭ (–0,256). «Невмешивающийся 
стиль» обратно связан с ВЭ (–0,293). Стиль «Эмо-
циональный воспитатель» имеет связи со шкалами 
МП (0,285) и МУ (0,241). При сопоставлении мето-
дик «Родительский стиль воспитания» и «ОДРЭВ» 
(Опросник эмоциональных отношений в семье) 
связи были установлены только в части «Неодобря-
ющего стиля», он отрицательно связан со способ-
ностью воспринимать состояние ребенка (–0,289), 
понимать его причины (–0,252) и умением воздей-
ствовать него (–0,259).

Результаты исследования. В эмоциональной 
сфере у дошкольников с речевой патологией от-
мечается возрастание количественных показате-
лей понимания эмоций, изображенных на сюжет-
ных картинках и предъявленных в слухоречевой 
модальности к пятому году жизни. Вместе с тем 
дошкольники с речевой патологией, в отличие от 
сверстников нормативных групп, при переходе из 
младшего в средний возрастной диапазон не ста-
новятся более контактными при взаимодействии 
со взрослыми, не демонстрируют возрастание 
интереса и активности в ситуации занятия, аф-
фективный компонент деятельности не обеспечи-
вает ее продуктивность. Дошкольники, имеющие 
речевую патологию, испытывают трудности при 
вступлении в контакт с психологом, проявляют 
избирательный интерес к предъявляемым задани-
ям, угасающий при столкновении с трудностями. 
На фоне адекватных эмоциональных реакций в си-
туации успеха и неудачи у них остаются сенситив-
ные и негативные реакции, грубо дезорганизую-
щие деятельность (см. таблицу).

При изучении структуры эмоционального ин-
теллекта родителей дошкольников, имеющих рече-
вую патологию, выявлены следующие особенности.

Родители дошкольников с речевой патоло-
гией младшего и среднего возрастного диапазона 
однородны по уровню развития компонентов эмо-
ционального интеллекта и реализуемым стилям 
эмоционального воспитания и имеют характер-
ные особенности в сравнении с родителями, вос-
питывающими нормативно развивающихся детей. 
Родители младших дошкольников, имеющих ре-
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чевую патологию, отличаются от родителей нор-
мативной группы по уровню развития контроля 
экспрессии (М1 = 10,2, σ1 = 2 и М2 = 12, σ2 = 3,5, 
p ≤ 0,01), а также по уровню развития межличност-
ного управления эмоциями (М1 = 19,4, σ1 = 3,1 
и М2 = 21,2, σ2 = 3,3, p ≤ 0,01) и внутриличностного 
управления эмоциями (М1 = 14, σ1 = 2,8 и М2 = 16, 
σ2 = 3,5, p ≤ 0,01). Достоверность различий в уров-
не развития способностей к пониманию эмоций 
установлена не была, однако стоит отметить, что 
в межличностном понимании родители детей аб-
нормальной группы относятся к «низкому уровню 
развития способности» (М1 = 22,9, σ1 = 4), в отли-
чие от родителей нормативной группы, попадаю-
щих в «средний» интервал (М2 = 23,4, σ2 = 2,9). Это 
свидетельствует о том, что родители детей первой 
патологично-речевой выборки менее способны вы-
зывать у других людей те или иные эмоции, снижать 
интенсивность нежелательных эмоций. У родите-
лей младших дошкольников, имеющих речевую 
патологию, меньше развита способность и менее 
выражена потребность управлять собственными 
эмоциями, вызывая желательные и контролируя 
нежелательные эмоции. Матери детей абнормаль-
ной группы младшего дошкольного возраста отли-
чаются от матерей нормативной группы в уровне 
развития способности воспринимать состояние 
ребенка (М1 = 3,4, σ1 = 0,5 и М2 = 4,1, σ2 = 0,4, 
p ≤ 0,01), понимать причины состояния (М1 = 3,2, 
σ1 = 0,5 и М2 = 3,7, σ2 = 0,4, p ≤ 0,01), умении 
воздействовать на это состояние (М1 = 3,4, σ1 = 0,5 
и М2 = 3,9, σ2 = 0,5, p ≤ 0,05). Вместе с тем ма-
тери детей с речевой патологией склонны больше 
ориентироваться на состояние ребенка при взаимо-
действии (М1 = 3,2, σ1 = 0,5 и М2 = 2,9, σ2 = 0,3, 
p ≤ 0,05), более стремятся к телесному контак-
ту с ним (М1 = 4,2, σ1 = 0,4 и М2 = 3,3, σ2 = 0,4, 
p ≤ 0,01) и оценивают эмоциональный фон взаи-
модействия как более благоприятный, чем мате-

ри второй группы (М1 = 3,7, σ1 = 0,6 и М2 = 3,3, 
σ2 = 0,4, p ≤ 0,05). Также они чаще реализуют не-
одобряющий стиль воспитания (М1 = 0,42, σ1 = 0,1 
и М2 = 0,34, σ2 = 0,1, p ≤ 0,01).

Родители детей среднего дошкольного возрас-
та с речевой патологией отличаются от родителей 
нормативной группы и по показателям контро-
ля экспрессии (М1 = 10,5, σ1 = 3,4 и М2 = 12,1, 
σ2 = 2,8, p ≤ 0,01), и по уровню развития способ-
ностей к межличностному (М1 = 19,9, σ1 = 5,1 
и М2 = 22,8, σ2 = 4,9, p ≤ 0,05) и внутриличност-
ному (М1 = 14,8, σ1 = 3,6 и М2 = 16,2, σ2 = 3,4, 
p ≤ 0,01) управлению эмоциями. Матери детей 
среднего дошкольного возраста, имеющих рече-
вые патологии, отличаются по уровню способ-
ности к восприятию состояния ребенка (М1 = 3, 
σ1 = 0,4 и М2 = 3,9, σ2 = 0,8, p ≤ 0,01), понимания 
причин состояний (М1 = 2,8, σ1 = 0,9 и М2 = 3,6, 
σ2 = 0,9, p ≤ 0,01), отношения к себе как к ро-
дителю (М1 = 2,8, σ1 = 0,6 и М2 = 3,5, σ2 = 1,2, 
p ≤ 0,01), умению воздействовать на состояние 
ребенка (М1 = 2,2, σ1 = 0,5 и М2 = 3,3, σ2 = 0,9, 
p ≤ 0,01). Они чаще реализуют неодобряющий 
стиль эмоционального воспитания (М1 = 0,44, 
σ1 = 0,1 и М2 = 0,3, σ2 = 0,1, p ≤ 0,01), и реже – 
стиль «эмоциональный воспитатель» (М1 = 0,6, 
σ1 = 0,1 и М2 = 0,76, σ2 = 0,09, p ≤ 0,01).

Установлены связи между уровнем развития 
эмоционального интеллекта родителей и особен-
ностями эмоциональной сферы дошкольников, 
имеющих речевую патологию. 

Внутриличностное понимание эмоций имеет 
положительные корреляции с эмоциональным гно-
зисом (0,285, p ≤ 0,05). Уровень развития контроля 
экспрессивных проявлений эмоций положитель-
но коррелирует с контактностью (0,368, p ≤ 0,01), 
интересом (0,277, p ≤ 0,05) и активностью (0,334, 
p ≤ 0,01) в ситуации занятия, эмоциональным гно-
зисом (0,379, p ≤ 0,01). Способность восприни-

Таблица
Результаты эмпирического исследования эмоциональной сферы дошкольников

Абнормальные группы Нормативные группы

3 года 4 года Достоверность  
различий 3 года 4 года Достоверность  

различий

Контакт 2,1±1,2 2,2±1,1 0,592 2,1±1 3,4±0,5 0,001
(p≤0,01)

Интерес 1,8±1 1,9±0,7 0,946 1,9±0,9 2,6±0,4 0,025
(p≤0,01)

Аффективный компонент продуктивности 1,5±0,7 1,8±0,7 0,109 1,6±0,8 2,5±0,1 0,000
(p≤0,01)

Активность 1,7±0,8 1,9±0,7 0,338 1,7±0,7 2,3±0,4 0,036
(p≤0,01)

Эмоциональный гнозис 1,1±0,8 1,3±0,8 0,208 2,1±0,5 2,4±0,6 0,926

Эмоции в сюжетных картинках 0,8±0,6 1,3±0,9 0,013
(p≤0,05) 1,4±0,5 2,5±0,5 0,000

(p≤0,01)

Эмоциональные ситуации 0,8±0,5 1,1±0,8 0,020
(p≤0,05) 1,1±0,3 2,7±0,3 0,000

(p≤0,01)
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мать состояние ребенка связана с эмоциональным 
гнозисом (0,432, p ≤ 0,01), пониманием эмоций на 
сюжетных картинках (0,242, p ≤ 0,05). Понимание 
причин детского состояния связана с эмоциональ-
ным гнозисом (0,450, p ≤ 0,01). Ориентация на со-
стояние ребенка обратно связана с эмоциональным 
гнозисом (–0,411, p ≤ 0,01), так же как стремление 
к телесному контакту (–0,308, p ≤ 0,01). Умение воз-
действовать на состояние ребенка имеет прямую 
связь с эмоциональным гнозисом (0,301, p ≤ 0,05). 
Реализуемые родителями стили эмоционального 
воспитания также имеют связи с эмоциональны-
ми показателями развития дошкольников с рече-
вой патологией. Отвергающий стиль отрицательно 
связан с контактностью (–0,315, p ≤ 0,01), аффек-
тивным компонентом продуктивности (–0,339, 
p ≤ 0,01), активностью (–0,361, p ≤ 0,01) ребенка 
в условиях занятия. Неодобряющий стиль отрица-
тельно связан с контактностью (–0,261, p ≤ 0,05), 
аффективным компонентом продуктивности (–244, 
p ≤ 0,05), активностью (–264, p ≤ 0,05), способно-
стью определять переживаемые эмоции у героев 
рассказов (–265, p ≤ 0,05).

Обсуждение результатов. Обобщая получен-
ные результаты, можем сказать, что дошкольники 
младшего и среднего возраста, имеющие речевую 
патологию, достоверно отличаются от норматив-
но развивающихся сверстников по некоторым по-
казателям эмоциональной сферы. В возрасте трех 
лет мы отмечаем их отличие в развитии эмоцио-
нального гнозиса как способности различать и на-
зывать эмоциональные состояния по выражению 
лица, при распознавании эмоций, испытываемых 
персонажами сюжетных картинок, а также в си-
туациях, предъявляемых в слухоречевой модаль-
ности. Можем предположить, что описанные 
отличия имеют связь с развитием психических 
познавательных процессов, таких как восприя-
тие (и, соответственно, невозможность симуль-
танного восприятия изображенного), слухоречевая 
память. В то же время по таким показателям, как 
контактность, интерес, активность, аффективный 
компонент продуктивности, в ситуации выпол-
нения заданий младшие дошкольники с речевой 
патологией не отличаются от нормативно развива-
ющихся детей. Для всех младших дошкольников 
характерно установление контакта с незнакомым 
взрослым после некоторого периода адаптации, 
неустойчивый интерес к предъявляемым заданиям, 
неравномерная активность, зависящая от степени 
субъективного интереса к заданию, и наличие сен-
ситивных и негативных эмоциональных реакций, 
грубо дезорганизующих деятельность.

При переходе от младшего к среднему до-
школьному возрасту у детей, имеющих речевую 
патологию, не изменяются особенности аффектив-
но-личностной сферы, отраженные в показателях 
контактности, интереса, активности и аффектив-

ного компонента продуктивности, в то время как 
их нормативно развивающиеся сверстники начина-
ют быстрее устанавливать контакт с незнакомыми 
взрослыми, проявлять выраженный и устойчивый 
интерес к заданиям, сохранять активность даже 
при выполнении субъективно непривлекательной 
деятельности, сенситивные и негативные эмоци-
ональные реакции у этих детей присутствуют, но 
не несут дезорганизующий характер. У дошколь-
ников с речевой патологией улучшаются показате-
ли, отражающие способность распознавать эмоции 
на рисунках, фотографиях, сюжетных картинках 
и предъявленные в слухоречевой модальности, од-
нако в сравнении с нормативно развивающимися 
детьми они справляются с ними менее успешно.

Матери детей, имеющих речевые патологии, от-
личаются от матерей, воспитывающих нормативно 
развивающихся детей. Их способность к управле-
нию эмоциями достоверно ниже, чем в группе ма-
терей нормотипичных детей. Они оценивают свои 
способности к контролю внешних проявлений 
собственных эмоций, к регуляции как своих, так 
и чужих эмоций ниже, чем матери второй группы. 
Способность воспринимать состояние ребенка, 
понимать его причины и воздействовать на него 
они также оценивают ниже. В то же время, испы-
тывая трудности в перечисленных сферах, матери 
детей, имеющих речевые патологии, более склон-
ны ориентироваться на состояние ребенка при 
построении взаимодействия и больше стремятся 
к телесному контакту с ребенком. Можем пред-
положить, что, не имея внутренних инструментов 
для управления эмоциями ребенка, не всегда пред-
ставляя, как ребенка успокоить или переключить 
в другую эмоцию и как при этом отрегулировать 
собственные эмоции, матери прибегают к внеш-
ним – стараются не допускать нежелательных эмо-
циональных состояний, исходя из потребностей 
ребенка при построении взаимодействия. В то же 
время матери детей младшего дошкольного воз-
раста с речевой патологией высоко оценивают пре-
обладающий эмоциональный фон взаимодействия 
с ребенком, что может быть вызвано желанием 
соответствовать социальным требованиям и недо-
статочно критичным отношением к состоянию ре-
бенка и всей ситуации взаимодействия. Матери де-
тей среднего дошкольного возраста абнормальной 
группы становятся более критичны к собственной 
роли и дают низкие оценки в отношении себя как 
родителя. Возможно, это связано с тем, что матери 
детей 4–5 лет чаще оказываются в ситуации оце-
нивания как со стороны других взрослых (члены 
семьи, воспитатели, врачи и специалисты), так 
и самостоятельно сопоставляя уровень развития 
ребенка с его сверстниками (в детском саду, лечеб-
ных и развивающих центрах), в то время как требо-
вания со стороны общества к детям 3–4 лет более 
гибкие. Обращаясь за консультацией к специали-
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стам, врачам, общаясь с другими родителями, ма-
тери детей младшего дошкольного возраста чаще 
слышат о том, что их волнения напрасны, ребенок 
маленький, «подождите, израстется» и т. д. Матери 
детей с речевой патологией чаще реализуют не-
одобряющий стиль эмоционального воспитания. 
Неодобряющий стиль эмоционального воспитания 
проявляется в том, что родитель судит и критикует 
выражение эмоций ребенком, считает переживание 
негативных эмоций ребенком следствием «плохого 
характера», манипуляцией, проявлением слабости, 
прямо или косвенно накладывает запрет на про-
живание эмоций. Вероятно, это связано с особен-
ностями эмоционального интеллекта и детско-ро-
дительских эмоциональных взаимоотношений. 
Испытывая трудности с управлением эмоциями 
и с контролем их внешних проявлений, не умея 
воздействовать на состояние ребенка и понимать 
причины этого состояния, матери предпочитают 
пресекать проявление нежелательных эмоций.

Развитие способности к распознаванию эмо-
ций по выражению лица у детей имеет связи со 
способностью контролировать внешние проявле-
ния эмоций и пониманием собственных эмоций 
у их матерей, способностью распознавать состо-
яние ребенка, понимать его причины, умением 
воздействовать на эти состояния. Предполагаем, 
что матери, понимающие, какую эмоцию они ис-
пытывают и способные адекватно выражать ее на 
вербальном и паравербальном уровне, лучше по-
нимают состояние ребенка и воздействуют на него, 
более склонны обращать внимание ребенка на 
связь мимики и проживаемой эмоции, обозначая 
ее вербально. Вместе с тем высокая ориентация 
на состояние ребенка и стремление к телесному 
контакту связаны с низкими показателями эмо-
ционального гнозиса. Можно предположить, что 
матери, стремящиеся ориентироваться на ребенка 
при построении взаимодействия, пренебрегающие 
собственными потребностями, а также стремящи-
еся к сохранению симбиотической телесной связи 
предоставляют ребенку меньше пространства для 
расширения эмоционального опыта, в том числе 
понимания эмоций по их внешним проявлениям. 
Контактность, интерес и активность, проявляемые 
ребенком в ходе занятия, связаны с развитием спо-
собности к контролю экспрессивных проявлений 
у их матерей. Вероятно, что матери, испытываю-
щие трудности с контролем внешних проявлений 
эмоций, иногда интенсивно и непредсказуемо 
для ребенка реагируют на детскую активность, 
чем вызывают ее снижение и тревожность, за-
трудняющую контакт с незнакомыми взрослыми. 
Неодобряющий стиль, реализуемый матерями, 
отрицательно связан с контактностью, активно-
стью, аффективным компонентом продуктивности 
деятельности, а также способностью определять 
эмоциональные переживания в ситуациях, предъ-

являемых в слухоречевой модальности. Дети, стал-
кивающиеся с непринятием и неодобрением их 
естественных эмоциональных реакций, испытыва-
ют больше трудностей в установлении контакта со 
взрослыми, поддержанием активности в ситуации 
выполнения заданий, а также склонны к дезорга-
низующим деятельность эмоциональным реак-
циям (сенситивным и негативным). У них хуже 
получается определять переживаемую героем рас-
сказа эмоцию, что может объясняться как сужени-
ем объе ма слухоречевой памяти и когнитивными 
затруднениями, так и протестным поведением, от-
ражающим снижение мотивации на выполнение 
задания и получение похвалы от взрослого.

Ограничения исследования. Данное иссле-
дование имеет ряд ограничений. Объем выборки 
и ее диспропорция по возрастному фактору не по-
зволяют экстраполировать результаты. В работе 
применена методика, надежность и валидность ко-
торой не установлена на русскоязычной выборке. 
Установлены только корреляционные связи, не от-
ражающие причинно-следственных. Для повыше-
ния информативности и надежности результатов 
необходимо расширить и уравновесить выборку, 
а также провести дисперсионный и регрессионный 
анализы данных.

Заключение 
1. Дошкольники, имеющие речевую патологию, 

имеют отличительные особенности в развитии эмо-
циональной сферы. Они испытывают больше труд-
ностей при установлении контакта с незнакомым 
взрослым, их интерес неустойчив, активность в де-
ятельности обуславливается субъективной привле-
кательностью задания, а продуктивность деятель-
ности нарушается сенситивными и негативными 
эмоциональными реакциями. Для нормотипично 
развивающихся детей это характерно в младшем 
дошкольном возрасте, однако к достижению сред-
него возраста они становятся более контактными, 
заинтересованными, активными и эмоционально 
адекватными ситуации, в то время как абнормаль-
ная выборка среднего дошкольного возраста не 
отличается от младших детей. Способность к рас-
познаванию и называнию эмоций по фотографиям, 
рисункам, сюжетным картинкам и предъявляемым 
в слухоречевой модальности ситуациям у детей, 
имеющих речевую патологию, развита ниже, что 
может быть обусловлено как особенностями ког-
нитивного развития, так и с особенностями мате-
ринско-детского взаимодействия. 

2. Матери детей, имеющих речевую патоло-
гию, ниже оценивают собственные способности 
к управлению эмоциями (как своими, так и чужи-
ми), к контролю внешних проявлений эмоций. Они 
отмечают затруднения при необходимости воспри-
нять состояние ребенка, понять причину этого со-
стояния и воздействовать на него. Матери младших 
дошкольников высоко оценивают эмоцио нальный 
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фон взаимодействия с ребенком, испытывают 
большее стремление к телесному контакту с ребен-
ком и более ориентированы на состоя ние ребенка 
при выстраивании взаимодействия, чем матери 
в нормотипичной группе. Для матерей дошкольни-
ков среднего возраста с речевой патоло гией харак-
терно ниже оценивать себя как родителя, чем для 
матерей нормативной группы.

3. Развитие эмоционального гнозиса, способно-
сти воспринимать ситуации, предъявляемые в слу-
хоречевой модальности, контактность, активность 
и аффективный компонент продуктивности имеют 
связи с развитием компонентов эмоционального 
интеллекта матерей (контроль экспрессии, пони-
мание своих эмоций), детско-родительскими эмо-
циональными взаимодействиями (способность 
воспринимать состояние ребенка, понимание при-
чин состояния, умение воздействовать на состоя-
ние ребенка, и обратно – с ориентацией на состоя-
ние ребенка, стремлением к телесному контакту).
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Замещающая семья является важной со-
циокультурной средой для успешного 
формирования личности ребенка, остав-

шегося без попечения родителей. По данным ста-
тистики, в последние 8 лет наблюдается снижение 
на 10 % количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих 
в замещающих кровных семьях. При этом на дан-
ном этапе в любом случае преимущество остается 
за семьями родственников, принявшими детей на 
семейные формы устройства – в среднем это 63–
65 % от общего числа семей. Родство определяется 
кровной связью: восходящие связи – от потомка 
к предку; нисходящие связи – от предка к потом-
ку, боковые или параллельные связи – люди, объ-
единенные общим предком. О данном круге род-
ственников, входящих в понятие кровная семья, 
идет речь в статье, определяя ее как замещающую 
кровную семью, с акцентом на взаимодействие 
с близкими родственниками. Статья 14 Семейного 
кодекса определяет близких как родственников «по 
прямой восходящей и нисходящей линии, полно-
родных и неполнородных братьев и сестер»1.

Особенности ситуации создания и функциони-
рования замещающей кровной семьи определяют 
ряд проблем, характерных для данной категории 
семей, с которыми самостоятельно семьи справить-
ся не в состоянии. В связи с этим актуальна необ-
ходимость в специфической с учетом особенностей 
респондентов профессиональной помощи, направ-
ленной на поддержание благополучия семьи и про-
филактику отказов от подопечных родственниками.

Цель: определить ряд условий, определяющих 
эффективность проводимой с замещающими кров-
ными семьями поддерживающей работы с учетом 
особенностей социокультурной среды.

Процедура принятия ребенка в замещающую 
кровную семью подчиняется алгоритму оформ-
ления детей на соответствующую форму жизне-
устройства, при этом родственники имеют при-
оритет перед сторонними гражданами в процессе 
приема. Под опеку/попечительство родственники 
могут принимать детей по личному заявлению 
биологических родителей ребенка. Оно оформля-
ется в органах опеки и попечительства с обозна-
чением причин, которые отражают невозможность 
родителей полноценно исполнять свои обязанно-
сти в отношении ребенка. В этом случае родитель-
ских прав мать и/или отец не лишаются, сохраняют 
обязательства по полному материальному содер-
жанию детей, хотя дети могут проживать отдельно 
от них, и родители их воспитанием не занимаются. 
Второй вариант принятия ребенка в замещающую 
кровную семью – наличие/процесс установле-
ния определенного социального статуса ребенка, 
а именно – сирота или оставшийся без попечения 
родителей. В этом случае родственник принимает 
ребенка и берет на себя ответственность за его со-

держание и воспитание, приобретая практически 
все права в вопросах обучения и ответственность 
за его жизнь и здоровье. На период оформления, 
в целях сохранения ребенка в семье без помеще-
ния в специализированное учреждение, назнача-
ют предварительную (временную – до 6 месяцев) 
опеку, после чего оформляют проживание ребенка 
в семье до совершеннолетия. Как отмечают ис-
следователи, при принятии детей родственников 
и знакомых не выявлено принципиальное значение 
возраста, пола, здоровья, а также решение в боль-
шинстве случаев не связано с материальным поло-
жением опекунов/попечителей. С одной стороны, 
это может считаться положительным моментом 
и демонстрировать безусловное принятие детей, 
готовность взрослых взять на себя ответствен-
ность за их содержание, воспитание и развитие. 
Но также может говорить о неадекватности пред-
ставлений о подопечном и его потребностях в со-
отношении с собственными возможностями – как 
актуальными, так и в перспективе необходимыми 
при взрослении ребенка – для благополучного 
функционирования замещающей семьи. Специ-
алисты неоднозначно относятся к факту оставле-
ния ребенка в собственной расширенной семье. 
В литературе можно встретить мнение авторов, 
отрицающих целесообразность данного варианта 
семейных форм устройства и отмечающих несо-
стоятельность социокультурной среды кровной 
семьи. Они пишут о негативном влиянии прароди-
телей (которых большинство, в сравнении с дру-
гими родственниками), воспитавших асоциальное 
поколение, имеющих проблемы со здоровьем, пси-
хологические травмы, сложности коммуникации, 
а также множество других специфических момен-
тов, которые дополняют кризисы, в той или иной 
степени сопутствующие замещающим семьям. 
В то же время ряд специалистов обращают вни-
мание на ресурность замещающей кровной семьи 
в плане удовлетворения основных потребностей 
ребенка, знания его особенностей и имеющихся 
близких взаимоотношений в семье. Однозначно-
го мнения о целесообразности и перспективности 
кровной замещающей семьи как социокультур-
ной среды для развития ребенка нет, но при объ-
ективной оценке ситуации, с учетом преференций 
и преимущественного права по действующему за-
конодательству, существует понимание важности 
проведения помогающей работы, способствующей 
благополучию семьи и успешному воспитанию 
в ней ребенка [3; 7; 8; 9].

Учитывая особенности замещающей кровной 
семьи, ее необходимо рассматривать как особую 
категорию в рамках замещающей заботы и, как 
следствие, важно организовывать и осуществлять 
профессиональную поддержку с опорой на ее ре-
сурсы и с учетом слабых сторон. К проблемам 
и ресурсам, возникающим в процессе создания 
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и функционирования замещающей семьи, профи-
лактике вторичного сиротства и нивелированию 
последствий кризисов обращаются многие педаго-
ги, психологи. Предлагаются различные варианты 
профилактики и выходов из кризисов, в том числе 
с помощью помогающих организаций, специали-
сты которых поддерживают членов семьи в рамках 
подготовки потенциальных попечителей или спе-
циально организованной деятельности по сопро-
вождению замещающих семей, которая осущест-
вляется в условиях совместного семейного досуга. 
О важности и специфике подготовки потенциаль-
ных замещающих родителей, а также о полученных 
компетенциях по его итогам писали Ж.А. Захарова, 
О.А. Иванова, Т.З. Козлова, А.В. Махнач, Т.Н. От-
делкина, С.С. Пиюкова, А.М. Прихожан, Н.Н. Тол-
стых, Н.А. Хрусталькова и т. д. [1; 2; 6;10; 11]. Дан-
ные, полученные от специалистов, занимающихся 
темой, говорят об актуальности прохождения по-
тенциальными родителями психолого-педагоги-
ческой и правовой подготовки до принятия детей 
в семью, так как это важный этап, определяющий 
готовность замещающей семьи к изменению стату-
са. Однако данные условия являются нереальными 
для членов замещающей кровной семьи, в которой 
ребенок уже находится во время обучения попечи-
телей, или подготовка попечителей не предполага-
ется вообще, так как в законодательстве заявлена 
категория близких родственников, для которых об-
учение не является обязательным (ст. 146 СК)2.

Отсутствие подготовительной работы лишает 
попечителей необходимых ресурсов, способствуя 
снижению эффективности социокультурной среды 
кровной семьи в удовлетворении основных потреб-
ностей ребенка. В соответствии с рекомендациями 
по предоставлению услуги программа подготов-
ки составляет не менее 30 (РФ) / 56 (Москва) и не 
более 80 академических часов3. Потенциальным 
родителям занятия дают не только необходимые 
юридические сведения, но и общую информацию 
об особенностях детей (сирот и оставшихся без 
попечения родителей), а также подводят их к по-
ниманию собственной ресурсности: личных эмо-
ций, страхов, сомнений, имеющегося опыта и т. д. 
Это позволяет повысить уровень родительской 
компетентности и способствует осознанному при-
нятию решения, основанного на анализе возмож-
ностей своих и своей семьи при условии откры-
тости кандидатов для информации и самоанализа. 
Граждане учатся доверять специалистам, просить 
и принимать помощь на любом этапе функциони-
рования замещающей семьи, что является одной 
из составляющих ее ресурсности. При этом, де-
монстрируя теоретические знания, они не всег-
да готовы к решению конкретных практических 
проб лем, возникающих в процессе взаимодей-
ствия с подопечными, о чем говорит статистика. 
Попечители-родственники, проходящие обучение, 

информируются наравне с другими гражданами, 
получают компетенции, заложенные в программу 
общей подготовки, но без учета специфических 
особенностей и состояния семьи. Актуальную си-
туацию в семье можно рассмотреть только на ин-
дивидуальных консультациях, на которые в рамках 
регионального законодательства рекомендовано 
отводить 3 часа (Москва) курсового обучения, что 
недостаточно для разбора имеющихся проблем 
и оказания необходимой помощи. Проходящие 
обучение родственники часто не заинтересованы 
в предоставляемой общей информации, так как не 
видят смысла в разборе не касающегося их матери-
ала. Все вышесказанное определяет актуальность 
сопровождения и целесообразность ее и для граж-
дан, проходивших официальную обязательную 
подготовку, что обосновывается специфическими 
особенностями семьи, которые не рассматривают-
ся в рамках подготовки граждан, решивших при-
нять детей, оставшихся без попечения, в семью 
на воспитание, а также определяется отсутствием 
статики ситуации в процессе взросления ребенка 
и функционирования семьи. 

Сопровождение является дифференцирован-
ной социокультурной технологией и определяется 
особенностями получателей данной услуги. Наи-
более значимыми в данном случае являются: ста-
тус семьи , родственные связи, возрастные особен-
ности и эмоциональное состояние респондентов, 
так как именно они определяют формы и содержа-
ние деятельности специалистов. Сопровождение 
производится в рамках досуговой деятельности, 
что определяет ее принципы, ориентированные на 
добровольность и заинтересованность респонден-
тов ее осуществлением. Анализируя оказываемую 
специалистами помощь как вариант профилактики 
вторичного сиротства и содействия благополучию 
семей, важен учет ряда особенностей ее осущест-
вления. Сопровождение не является обязательным, 
а действует по заявительному принципу и про-
исходит в рамках досуговой деятельности семьи. 
В связи с этим необходимость поддержки должна 
быть в первую очередь осознанной и принятой за-
мещающей семьей, что также является проблемой 
и направлением работы специалистов разного про-
филя. Не проходившие подготовку граждане и не 
понимающие диапазон оказываемой помощи чаще 
испытывают страх и стойкое отчуждение «любо-
го вмешательства» в дела семьи. Только заинте-
ресованная субъкт-субъектная деятельность всех 
участников позволяет успешно решать поставлен-
ные задачи и нивелировать последствия негатив-
ных ситуационных проявлений, обеспечивая про-
дуктивность и целесообразность сопровождения. 
Кроме того, если говорить о профилактической 
работе как наиболее эффективном и менее трав-
моопасном для семьи варианте взаимодействия, 
то важно начинать работу до наступления острой 

Замещающая кровная семья как социокультурная среда для ребенка, оставшегося без попечения...
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стадии проблем и обеспечивать ее доступность как 
в плане использованных форм, так и содержания. 
При этом необходимо учитывать тот момент, что 
оформление замещающей заботы родственниками 
приходится на острый период кризиса семейной 
системы, спровоцировавший социальную ситуа-
цию и вовлеченность в нее всех членов семьи. 
Важно отметить, что, несмотря на то, что сопро-
вождающая организация не является контролиру-
ющей службой, часть регионов в рамках передачи 
части полномочий органами опеки и попечитель-
ства вводит в ее функции защиту прав и законных 
интересов ребенка. Следовательно, специалисты 
обязаны «информировать уполномоченный орган 
в сфере опеки, попечительства и патронажа о на-
личии конфликтов, разногласий, противоречий 
между ребенком и членами семьи, принявшей его 
на воспитание, участвовать в проверке условий 
жизни ребенка»4. Это рождает одну из проблем во 
взаимодействии с членами замещающей семьи, 
когда они не могут полностью доверять специали-
сту, опасаясь передачи информации, которая может 
поставить под сомнение их право на нахождение 
ребенка в семье и продемонстрировать их несосто-
ятельность как замещающего родителя. Особенно 
это характерно для опекунов/попечителей-праро-
дителей, которые в силу возрастных особенностей 
и страха потерять «последнего» близкого человека 
неохотно идут на контакт со специалистами, отка-
зываются от помощи, ухудшая тем самым ситуа-
цию, доводя ее до экстренного случая, когда встает 
вопрос об отказе/изъятии ребенка. В тоже время 
одним из принципов сопровождения является со-
блюдение права семьи на собственные мнения и 
позиции, основанные на уникальном личном опы-
те, право на автономию и конфиденциальность. 
Имеющийся социокультурный опыт семьи, если 
он не является сугубо асоциальным, ценен ребен-
ку. Он вобрал в себя набор наследуемых устано-
вок и ценностей, понятных и изначально поддер-
живаемых, так как ребенок с рождения находится 
в ее информационном поле, осознанно и бессоз-
нательно воздействующем и формирующем его 
личность. В данной ситуации, чтобы не провоци-
ровать конфликт интересов, на первый план вы-
ходит позиция специалистов сопровождающих 
организаций, определяющая соблюдение заявлен-
ных требований к порядку осуществления услуги 
и учет принципов сопровождения замещающих 
семей, грамотно уравновешивающая и обосновы-
вая их приоритетность в разных случаях. Личность 
специалиста определяет открытость и уровень до-
верия, а следовательно, и эффективность проводи-
мой работы, ее целесообразность и безопасность 
для всех членов замещающей кровной семьи.

В зависимости от актуального состояния 
семьи  выделяют 3, иногда 4 уровня сопровожде-
ния (Ж.А. Захарова, И.И. Осипова, В.Н. Ослон, 

Г.В. Семья, А.Б. Холмогорова и др.) [1; 7], вынося 
подготовку (Школу приемных родителей) как от-
дельную деятельность, не относящуюся к процес-
су сопровождения. Критерии, позволяющие разли-
чать уровни сопровождения, условны, во многом 
зависят от восприятия ситуации и личного проек-
тирования перспективы внутрисемейных отноше-
ний членами замещающей семьи в сочетании с по-
ниманием существующих проблем специалистами, 
осуществляющими сопровождение. Алгоритмы 
сопровождения на разных уровнях (базовый, кри-
зисный, экстренный) схожи и представляют собой 
цикличные процессы. Разница реализации заклю-
чена в содержательной стороне вопроса и ее пре-
поднесении: цели, используемых в процессе ра-
боты формах, частоте взаимодействия с семьей, 
а также временном ресурсе, определяемом уров-
нем сопровождения и потребностями семьи. Пери-
од сопровождения может быть краткосрочным из 
расчета 6 месяцев, а также долгосрочным – на весь 
период нахождения ребенка в семье. 

Сложность работы с кровной семьей, опреде-
ленной ее специфическими особенностями, фор-
мирует обязательный, предваряющий основную 
работу этап мотивационного характера. Он не-
обходим, но часто не осознается специалистами 
как основной для обеспечения продуктивности, 
хотя именно в рамках него приобретается понима-
ние необходимости профессиональной поддерж-
ки и формируется запрос на оказание помощи. 
Это позволяет специалисту бесконфликтно войти 
в семью, а семье проанализировать собственную 
актуальную ситуацию, определиться с командой 
сопровождения и их специализацией, осознать их 
ведущую помогающую роль, проникнуться до-
верием и пониманием целесообразности сторон-
ней профессиональной помощи, открыть границы 
семьи  для получения адекватной моменту под-
держки, подобрать наиболее действенные формы 
взаимодействия с семьей.

Все вышесказанное определяет ряд социально-
педагогические условий эффективного осущест-
вления сопровождения замещающей кровной семьи:

– поддержка специалистами всех членов семьи, 
при этом каждый из них является активным участ-
ником процесса – от планирования до анализа про-
исходящих изменений; 

– предваряющее мотивирующее низкопоро-
говое сопровождение, без заключения договоров 
и оформления документов, с возможностью выбо-
ра наиболее удобных форм взаимодействия;

– постепенный переход к поддерживающему 
сопровождению через сочетание работы в разных 
формах (индивидуальный формат, групповые фор-
мы – семейные одновозрастные, разновозрастные, 
смешенные), что позволяет эффективно осущест-
влять социокультурную деятельность и после 
окончания официального сопровождения; 
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– сочетание реабилитационного и обучающе-
го блоков сопровождения, позволяющего нивели-
ровать последствия кризисов в семье и получить 
адекватные случаю компетенции;

– доступность, актуальность, практикоори-
ентированность преподносимой специалистами 
респондентам информации с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей (подросткового 
возраста ребенка, пожилой – попечителя) и акту-
ального состояния семьи [4; 5].

Данные условия позволяют обеспечить про-
дуктивность проводимой специалистами работы, 
связанной с профилактикой вторичного сиротства 
и содействием эффективности замещающей забо-
ты, а учет особенностей замещающей семьи позво-
ляет продлить социальный эффект и после выхода 
семьи на само- и взаимоподдержку, успешность 
социализации ребенка в ее рамках. Разнообразие 
форм и методов в рамках сопровождения позволя-
ют заинтересовать всех членов семьи, организовы-
вая тем самым полезный совместный досуг, обе-
спечивающий благополучие всех проживающих на 
одной территории.

Примечания
1,2 Семейный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. URL: http://base.
garant.ru/10105807/ (дата обращения: 09.05.2020).

3 Об утверждении Примерной программы подго-
товки граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации 
формах: Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 мая 2011 года № 1681. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/902281676/ (дата 
обращения: 01.04.2020); Об утверждении порядка 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, и программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей: Приказ Департа-
мента труда и социальной защиты населения города 
Москвы от 23 мая 2016 г. № 567. URL: http://https://
www.ya-roditel.ru/parents/Приказ%20ДТСЗН%20
г_%20Москвы %20 %20О%20правилах%20подго-
товки%20усыновителей%20и%20опекунов.pdf (дата 
обращения: 01.04.2020).

4 О мерах по обеспечению реализации Закона 
города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об ор-
ганизации опеки, попечительства и патронажа 
в городе Москве»: Постановление Правительства 
Москвы от 20.09.2011 г. № 433-ПП. URL: http://
docs.cntd.ru/document/537907220/ (дата обраще-
ния: 03.05.2020); Положение о сопровождении 
семьи, принявшей ребенка (детей) на воспитание: 

утверждено постановлением Правительства Моск-
вы от 20 сентября 2011 г. № 433-ПП «О мерах по 
обеспечению реализации Закона города Москвы 
от 14 апреля 2010 г. № 12 “Об организации опеки, 
попечительства и патронажа в городе Москвеˮ». 
URL: http://www.kodeks.ru/http://docs.cntd.ru/
document/537907220 (дата обращения: 03.05.2020).
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В соответствии с требованиями актуальных образовательных стандартов, студенты, освоившие основную 
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Актуальность модернизации правовой 
подготовки будущих педагогов в про-
цессе высшего образования обусловле-

на повышением роли конвенциональных механиз-
мов регулирования взаимодействия участников 
образовательных отношений [Куприянов: 233]. 
Только юридически грамотный педагогический 
работник [Болотова: 3] может решать совокуп-
ность образовательных задач, как на уровне обе-
спечения конструктивных отношений учителей 
с обучающимися и их родителями, защиты прав 
детей и взрослых, так и в сфере правового обра-
зования школьников[Профессиональная: 56], [Ру-
сина: 117–120]. 

Вопросы правовой подготовки будущих учи-
телей исследовались в диссертационных работах 
А. С. Аникиной («Формирование правовой ком-
петентности будущего педагога с использованием 
комплекса профессионально-ориентированных 
правовых задач», Тюмень, 2011), С. А. Куприяно-
вой («Педагогическое проектирование професси-
онально-правовой подготовки будущего учителя 
в вузе», Москва, 2011), Л. Р. Мунавировой («Фор-
мирование профессионально-правовой компе-
тенции будущих учителей в процессе проектного 
обучения», Казань, 2019), А. А. Шайдурова («Пе-
дагогические условия развития правовой куль-
туры будущих учителей», Екатеринбург, 2001). 
В структуре, осваиваемых в результате правового 
обучения компетенций, мы выделяем следующие 
содержательные компоненты: ценностно-смыс-
ловой (отношение к проявлению компетенции); 
содержательно-правовой (владение знанием со-
держания компетенции); функционально-деятель-
ностный (опыт проявления компетенции в разноо-
бразных стандартных и нестандартных ситуациях); 
рефлексивно-оценочный (способность к анализу 
проявления компетенции). 

Совершенствование правовой подготовки сту-
дентов, обучающихся в рамках направления «Пе-
дагогическое образование», в настоящее время 
обусловлено необходимостью корректировки со-
держания и практик реализации основных про-
фессиональных образовательных программ в со-
ответствии с требованиями профессиональных 
стандартов (введение в действие Федерального за-
кона № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» и статей 11 и 73 
Федерального закона № 275-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», введение стандартов 
высшего образования 3++ по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки), где нормы профессио-
нальных стандартов учтены). В качестве результата 
правовой подготовки будущих педагогов в ФГОС 
высшего образования 3++ обозначаются универ-
сальные компетенции (далее – УК) и общепро-
фессиональные компетенции (далее – ОПК). Так, 

изучение правовых дисциплин непосредственно 
влияет на развитие УК-2 (способность определять 
круг задач в рамках поставленной цели и готов-
ность осуществлять выбор оптимальных способов 
их решения, исходя из действующих правовых 
норм) и ОПК-4 (способность к осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии 
с нормативными правовыми актами в сфере обра-
зования). Профессиональные стандарты требуют 
от современного педагога умения ориентироваться 
во всем многообразии правовых отношений, воз-
никающих в пространстве его профессиональной 
деятельности. 

Достижение требований к освоению компетен-
ций УК-2 и ОПК-4 требует переноса приоритета 
с повествовательно-информационного компонента 
правового обучения на освоение процедур и спо-
собов профессионально-правового действия. Ре-
шение данной проблемы, по нашему мнению, воз-
можно в контексте проектирования и реализации 
групповых форм обучения. По мнению В.А. Яку-
нина «учебно-познавательная деятельность явля-
ется групповой, если ее цель осознается участни-
ками учебного процесса как единая, требующая 
объединения усилий всей группы, предполагаю-
щая возникновение некоторого разделения труда 
на основе кооперации ради достижения общего 
результата» [Якунин: 494].

Непосредственно вопросам использования 
групповых форм обучения в процессе професси-
онального образования посвящены исследования 
Н.А. Дмитриенко, Т.Ю. Крутковской, Е.А. Макси-
мовой, А.И. Шаповал, И.Г. Якимович, Н.М. Яков-
левой, Д.А. Яценко. 

Следует согласиться с Е.А. Максимовой, кото-
рая утверждает, что групповая учебная деятель-
ность студентов на сегодняшний день не использу-
ется в полной мере в системе высшего образования. 
Автором были выделены противоречия между: 

– установкой на повышение эффективности 
профессионально-личностной подготовки буду-
щих специалистов и недооценкой высшей школой 
роли групповой учебной деятельности в осущест-
влении данного процесса;

– потребностью в совершенствовании диалого-
вого сотрудничества субъектов образовательного 
процесса вуза и неразработанностью научно-тео-
ретических и организационно-методических основ 
организации групповой учебной деятельности сту-
дентов [Максимова: 4].

Анализ исследований, посвященных органи-
зации групповой учебной деятельности обучаю-
щихся, дает основание утверждать, что их авторы 
едины в положительной оценке потенциальных 
возможностей использования групповых форм 
обучения вне зависимости от уровня образования 
и направленности образовательных программ. 
Наиболее широко представлено использование 
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групповых форм обучения в системе общего об-
разования. 

Несмотря на неоспоримую теоретическую зна-
чимость имеющихся работ, проблема реализации 
групповых форм обучения остается открытой для 
научного и методического поиска. В педагогиче-
ской литературе на сегодняшний день практически 
отсутствуют методические рекомендации по орга-
низации групповой образовательной деятельности 
студентов, направленной на формирование компе-
тенций, не представлен практический опыт ор-
ганизации группового взаимодействия в процессе 
преподавания конкретных дисциплин. 

Цель настоящей статьи – презентация опыта 
использования групповых форм обучения в процес-
се правовой подготовки будущих педагогов, своего 
рода методического конструктора, включающего: 

– блок дидактических задач (формирование 
правовых представлений, тренинг способов реше-
ния правовых задач, формирование правовых уста-
новок и ценностей, развивающий контроль); 

– совокупность методических приемов органи-
зации правового обучения студентов в группах.

Организация группового взаимодействия на 
учебном занятии предполагает создание условий 
для работы студентов «над выполнением совмест-
ных заданий, разрабатываемых преподавателями, 
адекватно содержанию учебного материала, реаль-
ным возможностям студентов и условиям учебного 
процесса» [Нюдюрмагомедов, Савзиханова, Ню-
дюрмагомедова: 103]. 

Как известно, групповая работа может быть 
в разной степени и разными способами диффе-
ренцированной. Внутри самой группы учебное за-
дание также может быть как общим для всех, так 
и делиться на отдельные операции, задания для 
каждого студента. Группы, выполняющие одно за-
дание, могут сравнить результаты своей деятель-
ности; группы, выполняющие различные задания, 
работают на общий результат – они, представляя 
результаты своей работы, обогащают знания всех 
студентов; при организации работы по принципу 
«эстафеты» каждая группа вносит свой вклад в вы-
полнение совокупности заданий, которые переда-
ются от группы к группе.

Из всей совокупности методических приемов 
использования групповых форм правового обуче-
ния будущих учителей остановимся на тех, кото-
рые, наиболее полно решают задачу формирования 
«правовых компетенций» (УК-2 и ОПК-4).

Методический прием «Продолжи...». Группам 
сообщается тема, по которой они должны подгото-
вить выступление (например, «Правоотношение», 
«Нормы права», «Виды правонарушений»), дается 
время на ее изучение по различным источникам. 
Процедура общей для всех групп работы организу-
ется так, что роль «докладчика» будет переходить от 
одной группы к другой. Каждая группа последова-

тельно формулирует три предложения по заданной 
теме, логически продолжая рассказ, начатый пре-
дыдущей группой, стремится к полноте раскрытия 
темы. Прием способствует осознанию теоретиче-
ского материала, развитию внимания, способности 
к структурированию и логическому представлению 
информации, рекомендуется к использованию как 
на этапе формирования правовых представлений, 
так и в процессе развивающего контроля.

Методический прием «Снежный ком». Студен-
там предлагается индивидуально выполнить зада-
ние (одинаковое для всех обучающихся): найти ре-
шение правовой коллизии, основываясь на нормах 
действующего российского законодательства. За-
тем результаты проделанной работы обсуждается 
в парах, и на конечном этапе – в группе. Цель рабо-
ты выбрать наиболее аргументированное решение. 
На практическом занятии каждая группа инфор-
мирует однокурсников о сути решаемой проблемы 
и сообщает о выбранном решении, основаниях его 
принятия. У каждой группы может быть свое зада-
ние, но в рамках одной темы, рассматриваемой на 
занятии. В качестве примера можно привести одну 
из задач по теме «Ответственность субъектов обра-
зовательной деятельности», составленных по ма-
териалам судебной практики: «6 декабря 2010 года 
в школе № 193 во время урока физкультуры между 
учащимися К. и Н возник конфликт, в результате 
которого К. нанес удар ногой Н. в спину. В тот 
же день классный руководитель отвезла несовер-
шеннолетнего в больницу, где у него выявили пере-
лом ребра. Родители пострадавшего Н. обрати-
лись в суд с иском к образовательной организации 
о компенсации морального вреда. Основанием для 
иска стало причинение телесных повреждений их 
сыну в период, когда он находился в школе. Родите-
ли оценили причиненный моральный вред в сумме 
*** рублей». Правомерны ли действия родителей? 
Кто в данной ситуации может быть привлечен 
к ответственности по решению суда? 

Уже на этапе индивидуальной работы студен-
там может быть предложена следующая схема ре-
шения задачи:

1) рассмотрите условия задачи, осознайте ее 
требование,

2) определите, какие сведения необходимы для 
ее решения,

3) найдите правовую норму, регламентирую-
щую данную ситуацию,

4) соотнесите поведение субъектов с требова-
нием нормы права,

5) дайте ответ на поставленные в тексте задачи 
вопросы.

Решение правовых задач широко используется 
преподавателями права, однако применение груп-
повых форм обучения дает больше шансов на то, 
что он будет верным, так как обсуждаются и аргу-
ментируются несколько мнений. Задачи и ответы на 

Методический конструктор использования групповой формы обучения в вузе...
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них, представленные группами, дают отдельному 
студенту возможность за короткий срок познако-
миться с решением нескольких правовых проблем. 
Прием применим на этапах тренинга решения пра-
вовых задач, освоения правовых установок и цен-
ностей, а также с целью развивающего контроля.

Методический прием «Пазлы». Преподаватель 
делит тему на блоки, каждая группа получает в ка-
честве задания блок – список вопросов, на которые 
ей следует найти ответы. Источники информации, 
необходимые для выполнения задания, могут быть 
определены преподавателем или предложены сту-
дентам для самостоятельного поиска. В результате 
проделанной работы каждая группа должна либо 
сделать устное сообщение, либо предоставить 
текст, который передается на изучение другим 
группам. Например, при изучении прав несовер-
шеннолетних (каждая группа рассматривала права 
детей в определенной сфере: конституционные, 
семейные, гражданско-правовые, трудовые, обра-
зовательные), группы получили задания:

1)составить список нормативных актов, регла-
ментирующих права детей (в отдельной сфере); 

2) составить перечень прав несовершеннолетних 
(в отдельной сфере) и раскрыть их содержание; 

3)определить перечень субъектов, реализую-
щих данную категорию прав ребенка; 

4) привести примеры судебной и (или) админи-
стративной практики, связанной с защитой дан-
ной категории прав ребенка. 

Использование приема обеспечивает рассмо-
трение темы в полном объеме, так как результаты 
работы каждой из групп являются источниками ин-
формации для других групп, осуществляется тща-
тельный отбор, имеющих значение фактов, в ре-
зультате решается задача формирования правовых 
знаний и освоения навыков работы с правовыми 
источниками. 

Методический прием «Голосуй за истину» пред-
полагает включение студентов в работу, направлен-
ную на оценку предложенной для рассмотрения 
правовой информации. Группам дается список ут-
верждений, среди которых есть как полной мере со-
ответствующие правовой норме, так и содержащие 
ошибки. Студентам необходимо за установленный 
промежуток времени, найти неточности и заполнить 
бланк ответов. Побеждает «команда», которая даст 
наибольшее количество правильных ответов. На 
следующем этапе работы группы по очереди ком-
ментируют каждую найденную ими ошибку, пред-
лагают верный вариант информации. Например, на 
занятии, посвященном правовому статусу ребенка, 
возможно обращение к следующим утверждениям: 

Детей к юридической ответственности не 
привлекают. 

Прием на работу несовершеннолетнего осу-
ществляется в соответствии с нормами ФЗ 
«Об образовании в РФ». 

Закон возлагает на ребенка обязанности по от-
ношению к родителям. 

Ребенок обязан учиться в школе до 16 лет. 
Конвенцией по правам ребенка предусмотрено 

его право на свободу выражения мнения. 
Выполнение заданий в предложенном режиме 

ставит студентов в ситуацию группового поис-
ка решений, отбора продуктивных версий. Ис-
пользование данного приема возможно с целью 
формирования правовых представлений, и тогда 
студентами истинность высказываний проверяет-
ся на основе работы с учебной информацией или 
на этапе контроля, и в этом случае обучающиеся 
демонстрируют свою осведомленность по рассма-
триваемому вопросу, не обращаясь к дополнитель-
ным источникам. 

Методический прием «Пресс-конференция» 
направлен на организацию работы с текстом. Каж-
дая группа составляет вопросы к предложенному 
тексту или его части. По результатам проделанной 
работы устраивается пресс-конференция. Студен-
ты отвечают последовательно на сформулирован-
ные другими группами вопросы. В качестве изу-
чаемого текста может быть использован параграф 
учебного пособия, правовой акт, газетная статья, 
материалы электронного ресурса. Реализация дан-
ного приема способствует освоению юридиче-
ских знаний, формированию правовых установок 
и ценностей. Задание может носить более слож-
ный и интересный характер, если преподаватель 
ограничит студентов в праве использования во-
просов репродуктивного характера. 

Методический прием «Семантическая карта» – 
прием, основанный на выстраивании ассоциаций. 
Семантическая карта представляет в графически 
упорядоченном и логически связанном виде основ-
ное содержание обсуждаемой проблемы. В центре 
смыслового комплекса находится ключевое поня-
тие, которое группе следует рассмотреть, припо-
миная и фиксируя его признаки, структуру, связи 
с иными правовыми институтами. Каждая группа 
составляет свою карту, обсуждая значимость, вно-
симой в нее информации. Результаты работы групп 
представляются на всеобщее обозрение, студенты 
могут задать друг другу уточняющие вопросы, а за-
тем внести коррективы в свои карты.

Семантическая карта может быть составлена по 
любой теме, но задание по ее составлению может 
предполагать как свободу творчества студентов, 
так и необходимость включения в карту ряда по-
нятий, предложенных преподавателем. Например, 
при составлении семантической карты по теме 
«Правонарушение», студентам было предложено 
включить в нее такие конструкции, как: деяние, 
общественная вредность, субъективная сторона, 
преступление, Уголовный кодекс, дисциплинарное 
правонарушение. Составление семантической кар-
ты способствует осмыслению правовых явлений, 
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формированию установок и ценностей и эффек-
тивно может быть использовано на этапе контроля. 

Методический прием «Внимание: понятие». 
В рамках групповой работы студентам можно пред-
ложить различные операции с терминами, требу-
ющими усвоения: узнавание, определение. Более 
сложным заданием является исправление ошибок 
в определении, показ того, как трактуют данное 
понятие различные авторы, объяснение генезиса 
понятия, умение разъяснить, как используется это 
понятие в других науках, поиск синонимов данного 
понятия. Взаимодействие осуществляется в про-
цессе обсуждения и выполнения задания, срав-
нения, найденной студентами информации, при 
принятии решения. Презентация принятого реше-
ния может быть как устной, так и письменной. На-
пример, студентам предлагается проанализировать 
следующее определение: «Республика – это форма 
правления, при которой органы государственной 
власти, формируются на основе всеобщих выбо-
ров». Студенты должны назвать две допущенные 
ошибки и предложить свое определение. Группы 
принимают к сведению наиболее точное опреде-
ление. Прием развивает критическое мышление, 
способность к анализу, может быть использован 
преподавателем с целью формирования правовых 
представлений, тренинга решения правовых задач.

Методический прием «Недописанное предло-
жение». Данный прием позволяет студентам опре-
делить свое отношение к определенным правовым 
явлениям. Каждому члену группы необходимо 
обосновать свое мнение, осознать позицию со-
курсников, согласиться с чужим мнением или ар-
гументировать правоту своей позиции, найти ком-
промисс. Преподаватель сначала просит каждого 
студента письменно сформулировать свой вариант 
окончания предложения, затем озвучить его в груп-
пе, выделить совпавшие мнения, обсудить инди-
видуальные позиции, сформулировать окончание 
предложения, получившее наибольшую поддерж-
ку. В зависимости от вводной фразы, окончание 
предложения может быть кратким и однозначным, 
а может быть многоаспектным и содержать обо-
снование позиции.

Например, их можно попросить дописать неза-
конченные предложения:

– Государственной Думе можно порекомендо-
вать... 

– Дети нуждаются в особой защите, потому 
что... 

Прием мотивирует к анализу ситуации, к про-
ектированию ее развития, к поиску коллективного 
решения проблемы. Целесообразно использовать 
данный прием для формирования ценностных 
установок обучающихся, а также для осуществле-
ния тренинга по решению правовых задач.

Методический прием «Новостная лента» по-
зволяет обратить внимание студентов на изменения 

в законодательстве, актуальные общественно-по-
литические события. Студенты образуют «новост-
ные бригады» и готовят обзоры по заданной теме. 
Поиск материалов может осуществляться студен-
тами индивидуально, за рамками аудиторного за-
нятия, а отбор и презентация наиболее значимой 
информации должны происходить в процессе 
групповой работы. Результаты работы групп могут 
быть использованы преподавателем для организа-
ции дискуссии или формулирования обучающими-
ся выводов по изученной теме.

Например, в контексте изучения темы «По-
литика государства в сфере образования» студен-
там было предложено найти конкретные факты, 
свидетельствующие о реализации задач, постав-
ленных в Постановлении Правительства РФ от 
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» в субъектах Российской Феде-
рации и муниципальных образованиях. 

Данный прием обеспечивает формирование на-
выков работы с информацией, отбором материала 
по поставленной проблеме, и тем самым обеспе-
чивает формирование правовых представлений 
и формирует правовые ценности и установки.

Методический прием «Групповое исследование». 
От студентов требуется формулировка цели и задач 
исследования, проектирование этапов исследова-
тельской деятельности, определение необходимых 
ресурсов для достижения цели, описание норматив-
но-правовой базы исследования, сбор эмпирическо-
го материала, проведение статистической обработки 
результатов, оформление результатов в виде докла-
да (проекта), прохождение «процедуры защиты». 
Например, студентам предлагалось провести иссле-
дование по следующим темам: «Трудоустройство 
несовершеннолетних», «Психическое и физическое 
насилие в образовательной сфере», «Преступления 
против несовершеннолетних в пространстве Ин-
тернет», «Правовая компетентность школьника», 
«Защита прав педагога». Результатом реализации 
проекта «Преподавание права на уровне среднего 
общего образования» стало электронное методи-
ческое пособие для учителей, включающее сово-
купность дидактических материалов, необходимых 
педагогу в процессе изучения теоретического ма-
териала, закрепления и проверки достигнутых ре-
зультатов. Групповое исследование применимо для 
решения всей совокупности дидактических задач 
правовой подготовки будущего учителя. 

Работа в группах включает следующие этапы:
1) получение задания и инструктажа по его вы-

полнению;
2) определение необходимых ресурсов для вы-

полнения задания, распределение обязанностей;
3) работа по выполнению учебного задания;
4) презентация результатов работы, их обсуж-

дение и рефлексия.

Методический конструктор использования групповой формы обучения в вузе...
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Опытно-экспериментальная работа в области 
правовой подготовки будущих учителей, прово-
димая более 20 лет, показала, что включение сту-
дентов в активную практико-ориентированную 
образовательную деятельность в составе группы 
обеспечивает формирование ценностно-смысло-
вого, содержательно-правового, функционально-
деятельностного, рефлексивно-оценочного аспек-
тов правовых компетенций. В процессе групповой 
работы студенты осваивают правовые ценности, 
формируют собственную правовую позицию; рас-
ширяют теоретические знания; приобретают прак-
тические навыки работы с нормативными доку-
ментами и научной литературой; учатся принимать 
юридически грамотные решения; получают опыт 
проектирования профессиональной деятельности 
с учетом правовых ограничений.

Возможности использования приемов органи-
зации группового обучения представлены в таб-
лице 1. В вертикальной колонке перечислены 
прие мы, а по горизонтали дидактические задачи 
и элементы, формируемых компетенций. Знак «+» 
на пересечении приема и дидактической задачи 
свидетельствует о том, что данный прием может 
быть использован преподавателем в процессе пра-
вового обучения для формирования соответствую-
щего компонента компетенции УК-2 или ОПК -1. 

Разработанный и представленный методиче-
ский конструктор дает преподавателю представле-
ние о возможности использования приемов орга-
низации группового взаимодействия студентов для 
решения стоящих перед ним дидактических задач. 
Методический конструктор позволяет препода-
вателю проектировать учебное занятие, реализуя 
компетентностный подход и создавая условия для 
достижения требований ФГОС ВО 3++ к результа-
там образовательной деятельности.

Выводы. Практика применения групповых 
форм обучения при реализации программ высше-
го педагогического образования на занятиях по 
правовым дисциплинам, позволяет сделать следу-
ющие выводы:

– общение внутри и между группами повышает 
интерес к решаемой проблеме, активизирует мыс-
лительную деятельность, обеспечивает глубину 
понимания учебного материала;

– работа в группе обеспечивает возможность вы-
полнения студентами заданий, различных по уров-
ню сложности, видам и дидактическим задачам;

– включение в групповую работу ускоряет раз-
витие способностей студентов к целеполаганию, 
проектированию и рефлексии, формирует цен-
ность ответственного отношения к порученному 
делу в рамках правового поля;

– совместная образовательная деятельность 
формирует навыки делового общения и сотрудни-
чества, студенты привыкают мыслить и действо-
вать в условиях плюрализма мнений;

– групповое обучение способствует созданию 
деятельностного поля, в котором студенты способ-
ны достичь установленных ФГОС ВО 3++ требова-
ний к результатам образовательной деятельности.

Теоретическая значимость представленной 
выше модели состоит в том, что использование 
групповой формы обучения соответствует вектору 
модернизации педагогического образования с по-
зиций усиления деятельностной составляющей 
образовательного процесса. Детальная характери-
стика методических приемов, видов заданий, эта-
пов организации групповой работы, применяемых 
в процессе правовой подготовки будущих педаго-
гов, носит общепедагогический характер и позво-
ляет расширить понятийный аппарат педагогиче-
ских исследований.

Таблица 1 
Методический конструктор формирования правовых компетенций будущих педагогов  

посредством использования групповых форм обучения 

Дидактическая задача
формирование 

правовых  
представлений

тренинг способов 
решения правовых 

задач

формирование 
правовых установок 

и ценностей

развивающий  
контроль

Компоненты 
компетенций

Методический
прием

содержательно-
правовой 

функционально- 
деятельностный 

ценностно- 
смысловой 

рефлексивно- 
оценочный 

Продолжи + +

Снежный ком + + +

Пазлы + +

Голосуй за истину + + +

Пресс-конференция + +

Внимание: понятие + +

Семантическая карта + + +

Недописанное предложение + + +

Новостная лента + +

Групповое исследование + + + +
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Практическая значимость проведенных ра-
бот. Предложен авторский вариант использования 
групповой формы обучения, направленный на вы-
полнение требований ФГОС ВО 3++ к результатам 
правовой подготовки будущих педагогов, разрабо-
танной в виде методического конструктора, уста-
навливающего связь между приемами организа-
ции группового взаимодействия и формируемыми 
компонентами УК-2 или ОПК-1. Методические 
рекомендации по внедрению форм организации 
группового обучения, могут быть использованы 
в практике работы преподавателей высшей школы.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИЗУЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
НА ОСНОВЕ ПОТЕНЦИАЛА УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современное географическое образование переживает этап обновления содержания. В условиях глобализации 
и постоянно возникающих проблем и противоречий, носящих общечеловеческий характер проявления, ключевым сю-
жетом школьного географического образования на уровне старшей школы могут стать глобальные проблемы че-
ловечества, изучение которых позволит не только сформировать комплекс образовательных результатов, закреп-
лённых нормативными документами, но и содействовать у школьников становлению глобального типа мышления 
и поведения, обеспечить формирование ценностного отношения к окружающей действительности и понимание 
значимости собственной деятельности, направленной на обеспечение устойчивости и сбалансированности разви-
тия всего человечества. В настоящей статье определяются содержательные основы изучения глобальных проблем 
человечества по шести контекстам, имеющим личностный аспект для учащихся. В статье представлена методи-
ческая система изучения глобальных проблем человечества в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности 
и представляющая собой совокупность целевого (цель-идеал и цель-средство, соотнесенные с компонентами изуче-
ния: когнитивным, праксиологическим и аксиологическим), содержательного (контексты изучения глобальных про-
блем и уровни их рассмотрения), процессуального (формы, приемы, методы и технологии обучения, обеспечивающие 
комплексный характер изучения глобальных проблем современности), результативно-оценочного (критерии, пока-
затели и уровни овладения содержанием о глобальных проблемах человечества) блоков.
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CONTENT AND METHODOLOGICAL BASES  
FOR STUDYING GLOBAL PROBLEMS OF HUMANITY IN THE FRAMEWORK  

OF THE SUBJECT «GEOGRAPHY» BASED ON THE POTENTIAL OF EXTRACURRICULAR  
AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Modern geographical education is undergoing a stage of updating its content. In the context of globalisation and 
constantly emerging problems and contradictions that have a universal character of manifestation, the key theme of school 
geographical education at the high school level can include global problems of humanity, the study of which will not only 
form a set of educational results, fixed by normative documents, but also help pupils to form a global type of thinking 
and behaviour, ensure the formation of a value attitude to the surrounding reality and understanding the significance 
of their own activities, aimed at ensuring the sustainability and balance of the development of all mankind. This article 
defines the content bases for studying global problems of humanity in six contexts that have a personal aspect for pupils. 
The article presents a methodological system for studying global problems of humanity in the process of both regular 
and extracurricular activities and represents a set of target (goal ideal and goal-means, correlated with the components 
of learning: cognitive, praxiological and axiological), content (contexts of studying global problems and levels of their 
consideration), procedural (forms, techniques, methods and technologies of learning that ensure the complex nature of the 
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Современное образование на всех уров-
нях переживает этап серьезных изме-
нений, заключающихся в поиске нового 

вектора развития, прежде всего содержания обра-
зования. Данная позиция четко была обозначена 
в Федеральной целевой, а позднее и государствен-
ной программе развития образования в Российской 
Федерации на 2016–2020 гг. С этой целью в нашей 
стране началась разработка концепций разви-
тия предметных областей и отдельных учебных 
предметов. География, в определённом смысле 
пережившая существенные метаморфозы в связи 
с принятием новых федеральных государственных 
образовательных стандартов основного и среднего 
общего и потерявшая свои позиции в ряду осталь-
ных школьных предметов, в этом плане не стала 
исключением. В течение достаточно длительно-
го периода времени шло обсуждение концепции 
развития географического образования, авторы-
разработчики которой попытались ответить на 
вопрос «Как вернуть былой престиж предмета 
и мотивировать учащихся на его изучение?» К со-
жалению, обделенным остался вопрос именно 
с содержательным обновлением географического 
образования, которое и могло бы стать драйвером 
его дальнейшего развития. 

Содержание географического образования 
в разные периоды перестаивалось и пересматри-
валось с позиций комплексного, страноведческого, 
культурологического и гуманистического подхо-
дов. Но в современных реалиях содержательным 
сюжетом его обновления, на наш взгляд, должны 
стать глобальные проблемы человечества. В свя-
зи с этим считаем необходимым раскрыть содер-
жательные основы и методические особенности 
изучения глобальных проблем для достижения, 
с одной стороны, комплекса образовательных 
результатов, закреплённых нормативными доку-
ментами, а с другой – содействия у школьников 
становлению глобального типа мышления и по-
ведения [Урсул: 66], обеспечения формирования 
ценностного отношения к окружающей действи-
тельности и понимания значимости собствен-

study of global problems of our time), performance-evaluation criteria, indicators and levels of mastering content about 
global problems of humanity) blocks.
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ной деятельности, направленной на обеспечение 
устойчивости и сбалансированности развития все-
го человечества.

Глобальные проблемы человечества, которые, 
по мнению исследователей, являются порожде-
нием процесса глобализации, затрагивают самые 
разные сферы человеческой деятельности, имеют 
всемирный характер проявления, определяют раз-
витие человечества, создают угрозу для его суще-
ствования и, как следствие этого, могут быть ре-
шены только совместными усилиями [География: 
258]. Для определения содержательных основ из-
учения глобальных проблем человечества нами 
были проанализированы различные их класси-
фикации [Глобальные социоприродные процессы 
и системы: 211; Кондратьев: 37; Купряшкин: 120; 
Масленников: 133; Социально-экономическая гео-
графия: 433; Чащин: 10–20]. По нашему мнению, 
наиболее универсальной является классификация, 
предложенная Ю.Н. Гладким. Автором выделяет-
ся шесть основных групп глобальных проблем: 
«универсальные» проблемы политического и со-
циально-экономического характера, природно-эко-
номического характера, социального характера, 
смешанного характера, научного характера и соци-
ально-психологического свойства [Гладкий: 316]. 
Анализ существующей практики обучения геогра-
фии на уровне среднего общего образования пока-
зывает, что тема, касающаяся глобальных проблем 
человечества, в большинстве используемых учеб-
ников изучается последней. В связи с этим боль-
шая часть учителей географии организуют ее изу-
чение по остаточному принципу ввиду временного 
ограничения, отдавая предпочтение самостоятель-
ной работе учащихся по овладению содержанием 
о глобальных проблемах, подготовке докладов 
и презентаций. К сожалению, сложившая ся прак-
тика не позволяет обеспечить комплексного вос-
приятия глобальных проблем, понимания не-
обходимости их решения для достижения целей 
устойчивого развития.

Усиление акцентов на глобальных проблемах 
человечества в изучаемом содержании позволяет 
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выделить «глобалистический компонент содер-
жания географического образования», рассматри-
ваемый нами с позиций совокупности простран-
ственно-временных аспектов изучения глобальных 
проблем человечества, актуализирующих отно-
шение человека к окружающей действительно-
сти и к самому себе, комплекса педагогических 
средств, позволяющих актуализировать ценности 
и необходимость устойчивого развития и решения 
глобальных противоречий [Синицын: 28]. Рас-
смотрение каждой глобальной проблемы можно 
уложить в следующую содержательную матрицу: 
обозначение проблемы, остроты её проявления 
в целом в мире, общей сущности (данный компо-
нент ориентирует учащихся на общее восприятие 
проблемы и мотивирует их к ее дальнейшему из-
учению) → опорные знания, необходимые для по-
нимания сущности проблемы → причинность 
и пространственность проблемы (данный содер-
жательный компонент направлен на выявление 
причин возникновения проблемы, пространствен-
ных особенностей ее проявления. В этом плане 
обязательно рассмотрение проблемы в простран-
ственной триаде: глобальный – региональный – 
локальный уровни. Очень важным представляет-
ся «наблюдение» проблемы на локальном уровне, 
поскольку только в таком варианте и может быть 
реализован императив «Мыслить глобально – дей-
ствовать локально») → сценарии развития и пути 
решения (обсуждение вопросов, связанных с воз-
можными механизмами и условиями ее преодоле-
ния) [Синицын: 29].

Важным условием построения содержания 
о глобальных проблемах человечества является 
определение контекстов, понимаемых нами как 
тематические области, к которым принадлежит та 
или иная проблемная ситуация. Обращаясь к име-
ющимся классификациям глобальных проблем че-
ловечества, определим следующие контексты их 
рассмотрения: опасности и риски (группа проблем, 
связанная с проявлением опасных природных, со-
циальных и техногенных явлений и процессов); 
здоровье (группа проблем, связанная с обществен-
ным и личным здоровьем); окружающая среда 
(группа проблем экологического характера) и при-
родные ресурсы (группа проблем, отражающих 
проявление конфликтов природопользования); об-
щество и экономика (группа проблем, связанным 
с общественным и экономическим развитием); на-
ука и технологии (группа проблем, определяющих 
научно-технологическое развитие). Рассмотрение 
каждой проблемной ситуации должно осущест-
вляться не только на разных территориальных 
уровнях, но и с учетом личностного аспекта, име-
ющего непосредственное отношение к самим уча-
щимся, их семьям, друзьям. Выделение контекста 
позволяет практикоориентированно подойти к из-
учению глобальных проблем и ответить на вопрос, 

зачем учащемуся в его жизни может понадобиться 
то или иное знание. Игнорирование контекста рас-
смотрения проблемной ситуации может сделать 
бессмысленной ее изучение.

Определив содержательные основы изуче-
ния глобальных проблем человечества, перейдем 
к рассмотрению методической системы их изуче-
ния в рамках учебного предмета «География» на 
уровне среднего общего образования. Под мето-
дической системой условимся понимать единство 
целевого, содержательного, процессуального и ре-
зультативно-оценочного блоков.

Основанием для построения методической си-
стемы мы видим современные глобальные вызо-
вы и проблемы как реальные жизненные сюжеты. 
Необходимость подготовки учащегося к жизни 
и деятельности в таких условиях становится ре-
альной, а не абстрактной миссией современного 
образования. Это определяет целевой блок нашей 
методической системы, который можно предста-
вить следующим образом: цель-идеал – формиро-
вание глобального типа мышления; цель-средство, 
выраженная через планируемые результаты об-
учения. Конкретизируем детально цель-средство 
в соответствии с компонентами изучения глобаль-
ных проблем человечества. Когнитивный компо-
нент изучения глобальных проблем человечества 
направлен на формирование трех групп знаний. 
Содержательное знание включает в себя знание 
содержания (понятия, факты, причинно-следствен-
ные связи) о глобальных проблемах человечества. 
Планируемые результаты в данном аспекте следу-
ет выразить через действия: раскрывать сущность 
основных понятий, относящихся к категориально-
му полю «глобальные проблемы человечества»; 
перечислять глобальные проблемы человечества, 
приводить факты, подтверждающие их наличие, 
классифицировать глобальные проблемы челове-
чества, называть и показывать на карте районы 
локализации проблем, раскрывать особенности 
проявления отдельных проблем в связи причинами 
их возникновения.

Процедурное знание в контексте изучаемой ка-
тегории понимается нами как знание о разнообраз-
ных источниках и методах изучения глобальных 
проблем, исследовательских процедурах обще-
го и частного плана и алгоритмах их реализации. 
Сформированность данного знания проявляется 
через выполнение учащимися следующих дей-
ствий: называть источники получения информа-
ции о глобальных проблемах человечества, при-
водить примеры методов их изучения, описывать 
алгоритм реализации исследовательских процедур 
по получению нового знания о глобальных пробле-
мах человечества.

Методологическое знание связано с интерпре-
тацией полученных данных, использованием их 
для формулировки выводов. Проявление данного 
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знания проявляется через описание и объяснение 
полученных результатов и формулирование на их 
основе выводов.

Важным компонентом изучения глобальных 
проблем человечества является праксиологиче-
ский компонент, понимаемый нами как совокуп-
ность потенциальных способов действий учащих-
ся по изучению глобальных проблем человечества. 
Указанные действия развиваются и проявляются 
в тесной связи с выделенными категориями знаний 
и могут быть разделены на частно-предметные 
действия, имеющие непосредственное отношение 
к объекту изучения, так и универсальные, среди 
которых для нас наиболее важны и значимы ин-
формационные умения (готовность работать с ин-
формацией, включая поиск информации, выбор 
и обоснование источников и средств ее получения, 
преобразование информации и ее интерпретация), 
коммуникативные умения (готовность к осущест-
влению коммуникации в устной и письменной 
формах при изучении и обсуждении глобальных 
проблем), умения проблемно-поискового характе-
ра (готовность к выделению проблемы и определе-
нию путей ее решения).

Безусловно, изучение глобальных проблем че-
ловечества предполагает выделение аксиологиче-
ского компонента, смысловое наполнение кото-
рого связано с пониманием ценности устойчивого 
развития, необходимости разрешения сложивших-
ся противоречий на разных уровнях для обеспече-
ния позитивного отношения к окружающей дей-
ствительности. Выражение целей-планируемых 
результатов применительно к данному компоненту 
осуществлялось нами на основе таксономии Крат-
воля и предполагает осуществление учащимися 
следующих действий [Синицын: 85]: 

– Воспринимать учебную информацию о гло-
бальных проблемах человечества, причинах, ока-
зывающих влияние на их возникновение, и реа-
гировать (проявлять интерес и переживать при 
обсуждении ситуаций, связанных с теми или ины-
ми группами проблем (продовольственной, между-
народного терроризма и т. д.));

– Осваивать установки о ценности устойчи-
вого развития (осмысливать и принимать ценност-
ные установки, направленные на необходимость 
устойчивого развития и разрешения глобальных 
противоречий; проявлять собственную позицию 
при обсуждении глобальных проблем человече-
ства, фактов, их подтверждающих, причин возник-
новения, путей решения);

– Применять ценностные ориентации в дея-
тельности (пропагандировать знания о необходи-
мости разрешения и устранения глобальных про-
блем человечества; участвовать в мероприятиях, 
посвященных вопросам изучения глобальных про-
блем человечества; исследовать влияние различ-
ных глобальных проблем человечества на жизне-

деятельность человека, общественные отношения 
и состояние окружающей среды; выполнять про-
екты, направленные на изучение глобальных про-
блем человечества).

Содержательный блок изучения глобальных 
проблем составляют обозначенные ранее шесть 
групп проблем, раскрываемых в различных кон-
текстах, с соблюдением логики в представлении 
учебного содержания и территориальной уровне-
вости проявления проблемы (глобальный – регио-
нальный (страновый) – локальный).

Процессуальный блок методической системы 
представлен формами, методами, приемами и тех-
нологиями обучения, имплементация которых 
осуществлялась нами в условиях не только уроч-
ной, но и внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность ввиду ограниченных временных воз-
можностей на изучение данной темы в рамках тра-
диционного урока позволяет подойти к их рассмо-
трению всесторонне с использованием различных 
образовательных форматов. Раскроем этот блок 
системы более подробно.

Изучение глобальных проблем осуществля-
лось поэтапно. На первом – ориентирующем 
этапе – учащиеся вовлекались в деятельность на-
блюдательно-фиксирующего характера, целью ко-
торой явилось формирование интереса к изучению 
глобальных проблем человечества и первичного 
представления о них. С первого урока географии 
в начале учебного года им был предложен формат 
работы «Интернет-серфинг», в рамках которого 
учащиеся на основе изучения новостных лент раз-
личных медиапорталов, социальных сетей выделя-
ли наиболее острые проблемные ситуации в мире. 
Фиксация выделенных проблем осуществлялась 
в процессе заполнения специальной таблицы, раз-
мещенной на облачном сервисе Google:

Что? Где? Когда? Почему?
Сопутствующим форматом работы на данном 

этапе стал мапатон – работа с картографически-
ми онлайн-сервисами, в ходе которого выделенные 
проблемы распределялись на группы, а места их 
проявления локализовывались на интерактивной 
карте, доступ для редактирования которой имел-
ся у каждого учащегося. Еженедельно на уроке 
географии организовывался информационный 
дайджест, где шло представление выявленных 
проблем. Первый этап предшествовал изучению 
темы «Глобальные проблемы человечества», а ин-
формация, накопление шло в описанных форматах 
работы, использовалась в качестве примеров при 
рассмотрении предшествующих тем.

Второй этап – понятийно-сущностный – по 
времени реализации был приурочен к первому 
уроку темы «Глобальные проблемы человечества». 
В рамках этого этапа у учащихся формировалось 
понятие о глобальных проблемах человечества, 
их многообразии и причинах возникновения, су-
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ществующих классификациях. Методическое про-
странство урока организовывалось на основе прие-
мов технологии развития критического мышления 
в три стадии: вызова, осмысления, рефлексии. На 
этапе вызова актуализировались имеющиеся зна-
ния о глобальных проблемах человечества. С этой 
целью учащиеся совместно с учителем заполняли 
таблицу «З (знаю) – Х (хочу узнать) – У (узнал)». 
Смысловая стадия реализовывалась через приёмы 
«понятийное колесо» и «кластер» для выделе-
ния существенных признаков понятия «глобаль-
ные проблемы человечества» и формирования их 
пула, а также предполагала работу текстом И. Ро-
дионовой «Глобальные проблемы человечества» 
с использованием приема «чтение с пометками». 
Стадия рефлексии была отведена на составление 
акростиха с целью закрепления существенных 
признаков о глобальных проблемах человечества.

Систематизирующий этап имел своей целью 
изучение отдельных глобальных проблем челове-
чества (представленных в учебнике в соответствии 
с минимумом содержания), причин их возникнове-
ния, регионов наиболее острого проявления и сце-
нариев и путей решения. Реализация данного этапа 
также предполагала активное применение приемов 
технологии развития критического анализа и визу-
ализации учебной информации. На данном этапе 
деятельность учащихся предполагала групповое 
взаимодействие. Каждая группа на основе раз-
личных информационных источников составляла 
«образ выбранной проблемы». Результатом работы 
становились кластеры или ментальные карты (по 
желанию учащихся). При обсуждении сценари-
ев развития проблем и путей их решения активно 
применялся прием «корзина идей», по итогам со-
ставления которой в результате последующего об-
суждения выбирались наиболее вероятные вариан-
ты проявления проблем в будущем и определялись 
мероприятия по их решению или снижению напря-
женности проявления. В рамках этого этапа суще-
ственное внимание уделялось изучению аспектов 
проявления проблем на уровне страны и региона, 
в котором проживают учащиеся. Для этого нами 
организовывались и проводились практические 
работы, в ходе которых учащиеся знакомились 
с методами изучения глобальных проблем и реали-
зовывали исследовательские процедуры. Данные 
работы были предложены по отношению к прояв-
лениям следующих проблем: экологической, демо-
графической, продовольственной, уровня жизни, 
экстремизма и терроризма.

Синхронно с реализацией систематизирующего 
этапа в рамках внеурочной деятельности для уча-
щихся была организован и проведен тематиче-
ский интеллектуальный марафон «Мир проблем – 
проблемы в мире». Основной формой организации 
деятельности по изучению глобальных проблем 
человечества нами были выбраны wed-квесты, 

реализованные с применением сервиса Jimdofree. 
Основу таких квестов составили сюжеты, связан-
ные с проявлением проблем, не представленных 
в содержании темы или же фрагментарно в ней 
раскрытых. Так, например, один из квестов от-
носился к довольно острой проблеме – проблеме 
водопользования. Структурно и содержательно 
квест включал несколько блоков, каждый из кото-
рых нес определенную смысловую нагрузку (зна-
чимость ресурса, балансовые запасы, неравномер-
ность и трансграничность распределения ресурса 
как основа возникновения конфликтных ситуаций, 
наиболее острые конфликты водопотребления 
и их проявление, пути решения конфликтных си-
туаций). В структуре каждого блока представлена 
информационная и исполнительская части. В ис-
следовании учитывалось мнение ряда авторов 
о важности вовлечения учащихся в исследователь-
скую деятельность. Учащимся на этапе выбора тем 
исследования предлагались темы, связанные с гло-
бальными проблемами. Представление результатов 
исследования осуществлялось в рамках научных 
сессий учащихся.

На последнем – рефлексивно-оценочном эта-
пе – учащимся было предложено выразить свое 
отношение к одной из изученных проблем или от-
дельным аспектам ее проявления и представить 
его в современных видах и форматах, использу-
емых в социальных сетях: видеообзор, инфогра-
фика, утренние страницы, философ в Инстаграме, 
мем и т. д.

Результативно-оценочный компонент мето-
дической системы детерминирован целями – пла-
нируемыми результатами обучения, связан с их 
диагностикой и представлен уровнями освоения 
учебного содержания о глобальных проблемах че-
ловечества, раскрываемыми через совокупность 
действий: припоминать, называть, показывать, 
определять, описывать, объяснять, оценивать, про-
гнозировать и т. д.

Таким образом, представленные в настоящей 
работе содержательные и методические основы 
изу чения глобальных проблем человечества по-
зволяют преодолеть инертность и традиционализм 
в их изучении и обеспечить комплексное рассмо-
трение с применением современных форматов вза-
имодействия участников образовательного процес-
са, содействующее достижению, с одной стороны, 
предметных и метапредметных образовательных 
результатов, а также осознанию ценностей устой-
чивого развития и формированию глобального сти-
ля мышления.
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF EDUCATIONAL TASKS  
FOR ENVIRONMENTAL TRAINING AT A MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTION

The relevance of this work is due to the lack of attention to the topic of methods of teaching ecology in the system of 
military education. Based on the survey, the authors claim that military higher education institution teachers do not have 
enough methodological experience and knowledge to independently develop a system of educational tasks. The purpose of the 
article is to determine the key requirements for developing a system of educational tasks on the example of methodological 
recommendations for the system of educational tasks for environmental training of students in the educational process of a 
military higher education institution. The methodological basis included the ideas of the activity approach; theories of the 
formation of subject skills; as well as the works of methodologists, revealing the psychological and pedagogic aspects of 
the application of educational tasks in the learning process for the organisation of educational and cognitive activities of 
students. As the results of the research, the authors offer a justification for the model of developing a system of educational 
tasks on the example of the formation of the environmental component of military professional competences. The examples 
of interdisciplinary connections in the development of the system of learning tasks, types of tasks, taking into account their 
use in different stages of formation of mental actions, the approach to the drafting task, to involuntary memorisation is 
environmental material. The text contains examples of author’s texts of environmental problems aimed at training military 
students in the specialty 23.05.02 «special purpose Vehicles».

Keywords: educational tasks, problem solving, methods of teaching ecology, military education.
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Системы учебных задач (СУЗ) являются 
одним из дидактических средств фор-
мирования военно-профессиональных 

компетенций в период обучения курсантов в воен-
ном вузе [Грачев, Пономарева, Евдокимов; Дани-
лов; Куприянова; Селезнева 2018б]. Зачастую для 
организации образовательного процесса в военном 
вузе дидактические материалы (включая учебные 
задачи) преподаватели разрабатывают самостоя-
тельно. Это связано с рядом объективных обстоя-
тельств, к примеру:

– преподавание осуществляется с учетом осо-
бенностей квалификационных требований к воен-
но-профессиональной подготовке выпускников по 
их должностному предназначению, следовательно, 
учебный материал для формирования и контро-
ля знаний и умений в каждом вузе министерства 
обороны Российской Федерации (МО РФ) должен 
иметь свои специфические особенности [Селезне-
ва 2019];

– изменения в системе обязательных требований 
как к организации процесса обучения (например, 
создание информационной образовательной среды 
(ИОС)), так и к качеству подготовки выпускников 
военных вузов (смена образовательных стандартов, 
в связи с этим изменение учебных планов и т. п.) 
требуют внесения корректив в структуру и содер-
жание учебно-методических материалов [Данилов];

– индивидуальный педагогический стиль пре-
подавателя и преимущественно используемые 
педагогические технологии определяют тип и со-
держание учебно-методических материалов [Куп-
риянова; Луговой; Федорова].

Выходит, что практически каждый преподава-
тель вовлечен в деятельность по разработке учеб-
ных задач. Данные опроса, проведенного в рамках 
учебно-методического сбора среди преподавателей 
военного вуза (сентябрь 2018 г.), показали, что са-
мостоятельная разработка системы учебных задач 
не всегда привлекательна для преподавателей. Все-
го в опросе приняли участие 97 человек из числа 
профессорско-преподавательского состава с опы-
том педагогической работы более 5 лет. Анализ 
результатов позволяет судить о том, что причины 
нежелания самостоятельно разрабатывать системы 
учебных задач связаны с:

– низкой мотивацией (62 %);
– недостаточными методическими знания-

ми (60 %);

Information about the authors: Ol’ga V. Seleznyova, ORCID https://orcid.org/0000-0003-3973-4418, Candidate of 
Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of physics and mathematics of the Military Academy of logistics 
named after General of the army Khrulyov in Omsk, Russia.

E-mail: olsel55@ya.ru
Natal’ya S. Kuznetsova, ORCID https://orcid.org/0000-0003-1818-3602, Candidate of Technical Sciences, Associate 

Professor of Kostroma State University, Kostroma, Russia.
Article received: May 12, 2020.
For citation: Seleznyova O.V., Kuznetsova N.S. Development of a system of educational tasks for environmental training 

at a military higher education institution. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 
2020, vol. 26, № 3, pp. 193-201 (In Russ.). DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-3-193-201.

– отсутствием опыта методической деятельно-
сти по самостоятельному проектированию задач 
и созданию систем учебных задач (93 %), а также 
опыта организации учебно-познавательной дея-
тельности на основе использования системы учеб-
ных задач (55 %).

В то же время большинство опрошенных (82 %) 
признает, что владение методическими навыками 
проектирования дидактических материалов, вклю-
чая разработку и использование системы учебных 
задач, безусловно, способно улучшить качество 
процесса подготовки обучающихся.

В связи с этим цель нашего исследования за-
ключается в разработке общих положений про-
ектирования системы учебных задач. В рамках 
данной статьи остановимся на решении частной 
дидактической задачи – обосновании способа вы-
бора тематики и содержания учебных задач на при-
мере разработки СУЗ для экологической подготов-
ки курсантов в рамках образовательного процесса 
военного вуза, поскольку:

– методика обучения военной экологии – до-
вольно молодая отрасль педагогической науки, 
еще не накоплен достаточный опыт и «банк» типо-
вых дидактических материалов;

– зачастую преподаватели военной экологии 
выбирают стратегию преподавания, аналогичную 
гражданским вузам, или преподают курс общей 
экологии, что само по себе вызывает резкую кри-
тику со стороны руководства и преподавателей во-
енно-профессиональных дисциплин;

– в ряде случаев к преподаванию дисциплины 
привлекаются военные специалисты, имеющие не-
достаточные навыки методической деятельности 
в области преподавания экологии;

– военная экология как дисциплина является 
непрофилирующей в подготовке военного специ-
алиста, обеспечена малым количеством зачетных 
единиц (2–3), но современные стандарты предпо-
лагают высокие требования экологической компе-
тентности современного специалиста [Селезнева 
2018б, 2019].

Методологическую основу исследования со-
ставили: 

– идеи возможности достижения полноценно-
го образовательного результата при условии при-
менения знаний для решения практических задач 
(А.А. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Г.А. Балл, В.И. За-
гвязинский, И.А. Зимняя и др.); интегративный 
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подход к определению дидактических функций 
учебных задач (Г.И. Саранцев); понимание за-
дачи как знаковой модели проблемной ситуа-
ции (Л.М. Фридман);

– положения теории поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я. Гальперин);

– теоретические подходы к созданию образова-
тельной среды для формирования эколого-ориен-
тированного мировоззрения личности специалиста 
(А.В. Иващенко, В.И. Панов, А.В. Гагарин).

Изучен и обобщен психолого-педагогиче-
ский опыт:

– классификации учебных задач (Т.А. Батяева, 
Д.А. Толлингерова, О.Н. Пономарева и др.);

– разработки учебных задач для реализации 
принципов развивающего обучения (А.В. Усова, 
В.А. Шелонцев и др.);

– применения задач в процессе обуче-
ния (В.А. Далингер, Н.А. Ждан, Д.Н. Турчен 
и др.), в том числе в военных вузах (О.Н. Понома-
рева, Р.М. Данилов, А.В. Зыкова, Т.А. Кононова, 
Л.Н. Костина и др.);

– принципы, подходы, методы проектирова-
ния учебных задач (Н.А. Жигачева, Н.Г. Рыженко, 
В.А. Шелонцев, С.А. Куприянова, И.Р. Федорова, 
К.И. Луговской и др.).

– психолого-педагогические принципы форми-
рования профессионального мышления военного 
специалиста (О.Н. Пономарева, О.О. Полякова, 
А.А. Петрусевич и др.).

Роль и место учебных задач по экологии в во-
енном образовании 

Одним из важнейших составляющих требова-
ний к военно-профессиональной подготовке в ву-
зах МО РФ следует считать формирование способ-
ности организовывать проведение мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности при ре-
шении военно-профессиональных задач в повсед-
невной деятельности войск. Для этого необходимо, 
чтобы у курсанта были сформированы:

– знания об особенностях функционирования 
военных экологических систем;

– умение оценить вклад различных источников 
загрязнения в воинской части на окружающую среду;

– умение организовывать экологическую рабо-
ту с личным составом;

– навыки минимизации негативного влияния 
эксплуатационной и служебной деятельности на 
экологическую обстановку;

Следуя за идеями А.В. Усовой [Усова], Т.В. Га-
бай [Габай], утверждаем, что учебные задачи долж-
ны быть направлены на подготовку к выполнению 
экологических мероприятий в контексте военной 
службы адекватно возникающей ситуации. Это 
предполагает:

– наличие в постоянной памяти информации 
обо всех типах экологических требований, которые 
должны быть соблюдены в связи с выполнением 
курсантом своих обязанностей согласно должност-
ному предназначению;

Рис. 1. Модель разработки системы учебных задач на примере формирования  
экологической составляющей военно-профессиональных компетенций (ВПК):  

СД – способ деятельности, УД – учебные действия, Д – действия, СУЗ – система учебных задач, З – задача
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– возможность оценки степени неблагополучия 
экологической обстановки в зоне ответственности;

– практическую деятельность по предупреж-
дению или ликвидации последствий негативного 
воздействия.

Опираясь на опыт методистов В.А. Байдак [Бай-
дак], И.В. Герасимовой [Герасимова], В.А. Ше-
лонцева [Шелонцев 2007; Шелонцев и др. 2019], 
рассмотрим принципы отбора содержания для раз-
работки СУЗ.

Отбор содержания учебных задач 
Выбор тематики учебных задач в первую оче-

редь определяется соответствием результатам 
освоения дисциплины «Экология», согласно ква-
лификационными требованиями к военно-профес-
сиональной подготовке выпускников (рис. 1).

Исходя из схемы на рисунке 1, очевидно, что 
для осуществления экологосообразных практи-
ческих действий в контексте выполнения военно-
профессиональных задач в образовательном про-
цессе курсант должен научиться решить учебные 
задачи, направленные на изучение:

– свойств военных экосистем как частного слу-
чая эколого-экономических систем;

– целей, задач и порядка проведения производ-
ственного экологического контроля в воинских 
частях;

– порядка оценки экологической обстановки на 
военном объекте (в частности, в жилищно-казар-
менной зоне, парке воинской части, на территории 
тактического поля, танкодрома и т. п.);

– системы мероприятий обеспечения экологи-
ческой безопасности в воинской части;

– характера организации и выполнения меропри-
ятий по ликвидации загрязнений в подразделении.

Для этого система учебных задач должна вклю-
чать как качественные, так и количественные 
учебные задачи. Качественные задачи выступают 
в виде средства усвоения понятийно-терминологи-
ческого аппарата и развития способностей к:

– определению значимости экологических фак-
торов в процессе военной деятельности;

– прогнозированию последствий своей профес-
сиональной деятельности с точки зрения биосфер-
ных процессов;

– выработке предложений по организации 
и проведению природоохранных мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности в под-
разделении.

Решение количественных задач необходимо 
для усвоения методик расчетов, которые, с одной 
стороны, необходимы для осознания особенностей 
военно-антропогенной нагрузки в местах дислока-
ции войск (в первую очередь посредствам содер-
жательной части задания), с другой – для возмож-
ности использования при выполнении курсовых 
и выпускных квалификационных работ по техни-
ческим дисциплинам:

1. Расчет расстояния от источника выброса, на 
котором достигается величина максимальной при-
земной концентрации вредных веществ (Xm).

2. Расчет концентрации в любой точке по оси 
распространения загрязнения (Cx).

3. Расчет индекса загрязнения и оценка каче-
ства воды, атмосферного воздуха (ИЗА, ИЗВ).

4. Экологическое нормирование и определение 
степени загрязнения почвы (Zn).

5. Расчет предельно допустимого количества 
отходов на военном объекте (ПДК).

6. Расчет и оценка качества атмосферного воз-
духа в период массового выхода автомобильной 
техники (Gi, Ci, ИЗА).

7. Расчет и корректировка санитарно-защитной 
зоны вокруг парка воинской части.

8. Расчет платы за загрязнение окружающей 
среды в районе дислокации войск (сил).

Выбор данной тематики полностью соответ-
ствует требованиям к экологической составля-
ющей военно-профессиональных компетенций 
военнослужащих, напрямую не связанных с дея-
тельностью по обеспечению экологической без-
опасности войск.

Число учебных задач в системе будет опреде-
ляться необходимостью сначала поэтапно отра-
ботать каждое действие в развернутом виде [Га-
бай, Шелонцев 2007]. Поэтому для подготовки 
к выполнению военно-профессиональных задач 
курсанта в период обучения в военном вузе учат 
решать разнообразные учебные ситуации и зада-
чи, направленные на отработку мелких операций 
и промежуточных действий в составе сложных ви-
дов военно-профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный характер учебных задач 
Реализация принципа междисциплинарности 

является одним из приоритетных дидактических 
требований к учебным задачам для обучающихся 
военных вузов.

Формирование способности к экологически 
обоснованной военно-профессиональной деятель-
ности предполагает обязательную реализацию 
преемственных и перспективных связей с про-
фильными дисциплинами вуза [Пономарева и др.; 
Полякова; Селезнева 2018б], которые находят от-
ражение в следующих сочетаниях (табл. 1.), глуби-
ну и степень интеграции разработчик определяет, 
исходя из целей учебного курса, степени вклада 
формируемых учебных действий в военно-профес-
сиональные компетенции обучающегося (рис. 1).

Уровень реализации междисциплинарности: 
теоретические знания по эксплуатационной дея-
тельности в мирное время при штатной ситуа-
ции (I–1–А) предполагает решение задач, приве-
денных в примере 1.

Пример задачи 1. Используя данные об удель-
ных выбросах угарного газа грузовыми машина-
ми Урал 4320, определить загрязнение приземного 
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слоя воздуха в рабочей зоне ПТОРа спустя 10 минут 
работы двигателя внутреннего сгорания на холо-
стом ходу. Реализация междисциплинарных связей 
с дисциплинами: «Термодинамика и теплопереда-
ча» в части актуализации сведений о влиянии на 
уровень выбросов вредных веществ с отработавши-
ми газами в атмосферу режима работы двигателя; 
«Эксплуатация и диагностика военных гусеничных 
и колесных машин (ВГ и КМ)» в части актуализа-
ции сведений об организации работы в парке». 

Уровень реализации междисциплинарности: 
способ служебной деятельности в мирное время 
при штатной ситуации (II–2–А, II–3–Б) предпола-
гает решение задач, приведенных в примере 2.

Пример задачи 2. Предложить план мероприя-
тий по ликвидации загрязнений в парке воинской 
части. Реализация междисциплинарных связей 

с дисциплинами: «Правоведение» в части в фор-
мирования умения принимать на правовой (эколо-
го-правовой) основе решения при рассмотрении 
вопросов, возникающих в процессе повседнев-
ной деятельности; «Управление подразделениями 
в мирное время» в части ознакомления с особен-
ностями планирования природоохранной работы 
и осуществления текущей природоохранной де-
ятельности в воинских частях; «Организация ра-
боты с личным составом» в части осуществления 
перспективного и текущего планирование работы 
с личным составом в подразделении, «Эксплуата-
ция и диагностика ВГ и КМ» в части актуализации 
экологических требований, предъявляемых к пар-
кам воинских частей.

Реализация междисциплинарных связей на 
уровне выполнения учебных задач способствует 

Таблица 1
Уровни реализации междисциплинарных связей при разработке системы учебных задач

Уровни реализации принципа междисциплинарности при разработке учебных задач  
по предмету познания 

I. Теоретические знания II. Способ деятельности

по типу военно-профессиональной задачи

1. Эксплуатационная 2. Служебная 3. Военно-педагогическая

по типу ситуации в повседневной деятельности войск

А. Штатная Б. Чрезвычайная

Рис. 2. Соотнесение этапов и форм использования учебных задач в образовательном процессе

Разработка системы учебных задач для экологической подготовки в военном вузе
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формированию системности знаний, осознанности 
умений и, как следствие, прочности формируемых 
военно-профессиональных компетенций [Селезне-
ва 2018а, 2018б].

Типология задач с позиции этапов использо-
вания в образовательном процессе 

На рисунке 2 показаны этапы использования 
учебных задач в образовательном процессе, со-
гласно логике поэтапного формирования умствен-
ных действий [Чаплыгин]. При этом следует учи-
тывать, что:

– этапы мотивации и составления схемы ориен-
тировочной основы действий возможно осущест-
влять на лекционных занятиях;

– при переходе к этапу материального дей-
ствия – коллективно выполняемой лабораторной 
работе или материализованным действиям на 
практическом занятии – коллективной познава-
тельной деятельности, осуществляемой через этап 
внешней речи, уровень самостоятельности обуча-
ющихся должен возрастать;

– внеаудиторная самостоятельная работа кур-
сантов должна рассматриваться как проведение 
нового знания через внешнеречевый этап и/или 
два последних этапа: внутренней речи и умствен-
ного действия. Так как эти два этапа проходят без 
непосредственного участия преподавателя, то это 
и определяет минимальное его участие во внеау-
диторной работе курсантов и создает предпосылки 
для ее максимальной самостоятельности;

– функциональность сформированных учебных 
действий может быть проверена при выполнении 
задач военной службы.

Рассмотрим пример задач, используемых на 
разных этапах формирования деятельности по 
оценке экологической обстановки: 

– на этапах мотивации и усвоения алгоритма 
действий: пример задачи 3. При обслуживании 
свинцово-кислотного аккумулятора в воздухе ак-
кумуляторной оказывается до 24 г испарений сер-
ной кислоты. Каким образом возможно оценить, 
насколько неблагоприятно влияние данного фак-
тора на самочувствие военнослужащих в этом по-
мещении;

– на этапе практической деятельности и усвое-
ния экспериментальных навыков: пример задачи 4. 
Оцените экологическое состояние атмосферного 
воздуха рабочей зоны по трем загрязняющим ве-
ществам, используя в качестве аналитического 
средства универсальную портативную экспресс-
лабораторию «Элиос-01»;

– во внеаудиторной самостоятельной работе: 
пример задачи 5. Разработайте инструкцию по 
уменьшению концентрации основных загрязняю-
щих веществ в воздухе рабочей зоны пункта тех-
нического обслуживания и ремонта (ПТОРа).

Формирование умственных действий через по-
следовательный ряд взаимосвязанных этапов по-

зволяет сформировать такие качества, как полнота 
и осознанность.

Учебные задачи как средство непроизволь-
ного запоминания 

Любой учебный материал может быть вовлечен 
в деятельность по его непроизвольному запомина-
нию [Шелонцев 2019]

Например, для запоминания условий определе-
ния экологической обстановки в непроизвольной 
форме можно предложить несколько вариантов за-
дач, условия которых подобраны таким образом, 
чтобы предметом познавательной деятельности 
являлось отношение фактической концентрации 
загрязняющего вещества к ПДК, которое позволя-
ет судить об экологической обстановке на интере-
сующем нас объекте. 

Пример задачи 6. Пользуясь таблицей предель-
но допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест, 
установить признаки сходства и различия между 
следующими данными о фактических концен-
трациях (Сi): диоксида азота (0,03 мг/м3), бенз(а)-
пирена (0,001 мкг/м3), бензина (5 мг/м3), диоксида 
серы (0,035 мг/м3), тетраэтилсвинца (0,00004 мг/м3).

Пример задачи 7. Исключите одно «лишнее» 
значение концентрации: аммиак (0,04 мг/м3), бу-
тан (200 мг/м3), взвешенные вещества (1,5 мг/м3), 
нитробензол (0,008 мг/м3), ртуть (0,0003 мг/м3).

Пример задачи 8. Среди приведенных ниже 
концентраций загрязняющих атмосферный воз-
дух веществ выбирать то значение, которое соот-
ветствовало бы относительно удовлетворительно 
экологической обстановке на исследуемой терри-
тории (как если бы загрязнение было представлено 
одним веществом, без учета степени его опасно-
сти): бенз(а)пирен (0,1 мг/м3), бензин (150 мг/м3), 
взвешенные вещества (0,17 мг/м3), тетраэтилсви-
нец (0,07 мг/м3), фосфин (0,1 мг/м3).

Пример задачи 9. В солдатской казарме разбил-
ся медицинский ртутный термометр. Вся ртуть ис-
парилась. Вес испарившейся ртути 0,5 г, предель-
но допустимая концентрация (ПДК) паров ртути 
в воздухе 0,3 мкг/м3. Можно ли находиться в поме-
щении с образовавшимися парами ртути, если его 
размеры 6 × 8 × 3 м3?

В процессе последовательного решения пред-
ставленных задач обучающиеся запоминают ал-
горитм оценки экологической обстановки, и при 
этом в формате непроизвольного запоминания 
фиксируется фактический и нормативный учеб-
ный материал.

Создание системы учебных задач предполагает 
включение учебных задач на усвоение отдельных 
действий и операций в составе деятельности с по-
следующим их объединением как на уровне вну-
трипредметных связей, так и на более сложном 
уровне междисциплинарной интеграции с после-
дующим использованием формируемых умений 
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для выполнения стандартных (шаблонных, типо-
вых, распространенных) и нестандартных (в усло-
виях чрезвычайных ситуаций или при выполнении 
деятельности в незнакомых условиях) военно-про-
фессиональных задач в условиях реальной военной 
службы. Система учебных задач должна включать 
задачи не только на формирование теоретических 
знаний и практических навыков, но и опыта твор-
ческой и эмоционально-ценностной деятельно-
сти [Грачев, Пономарева, Евдокимов].

В результате проведенных теоретических 
и практических исследований можно выделить 
следующие перспективные направления совер-
шенствования методики разработки системы учеб-
ных задач для экологической подготовки курсан-
тов военных вузов: 

– создание цикла методических занятий с пре-
подавателями по разработке и использованию 
в практике обучения системы учебных задач;

– проектирование базовой структуры и со-
держания системы учебных задач по военной 
экологии, которая может быть адаптирована к об-
разовательному процессу в военном вузе любой 
специализации;

– создание единого банка учебных задач во-
енно-ориентированного профиля общеэкологиче-
ской тематики и задач, составленных с учетом во-
енной специальности и специализации подготовки 
для применения как в рамках образовательного 
процесса по дисциплинам «Экология», «Эколо-
гические основы природопользования», так и на 
занятиях по профессионально-должностной под-
готовке офицеров;

– уточнение методики использования их в 
практике обучения военного вуза для реализации 
содержательно-деятельностных связей экологии с 
дисциплинами разных циклов;

– совершенствование методики разработки си-
стемы учебных задач для экологической подготов-
ки иностранных военнослужащих, обучающихся 
в вузах МО РФ.
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Заочное образование имеет огромный по-
тенциал, так как является доступным для 
различных слоев населения, экономи-

чески выгодным и позволяет легче выстраивать 
индивидуальный образовательный маршрут для 
каждого учащегося. В то же время действующая 
система заочного языкового образования не спо-
собна обеспечить качественную подготовку специ-
алистов в полном объеме в первую очередь из-за 
организационных и технических проблем, не по-
зволяющих должным образом организовать работу 
преподавателя.

На сегодняшний день накоплен богатый практи-
ческий материал, связанный с использованием раз-
ных платформ для организации самостоятельной 
работы студентов, контроля сформированных навы-
ков и даже создания полноценных дистанционных 
курсов [Быкова: 1]. Опыт организации методиче-
ского сопровождения и собственно обучения ино-
странному языку на заочном отделении вуза может 
быть полезен и для организации самостоятельной 
работы студентов дневного отделения, особенно те-
перь, когда образовательные учреждения вынужде-
ны переходить на дистанционные формы обучения.

Однако, учитывая небольшое количество опла-
ченного времени и ресурсов, отведенных препо-
давателю на разработку и обеспечение курса, без 
административной поддержки подобные формы 
работы не всегда могут обеспечить студентам ка-
чественную обратную связь и методическое со-
провождение. В условиях сложившейся системы 
заочного обучения роль преподавателя и вопросы 
организации его работы представляются нам не-
дооцененными и, как следствие, недостаточно раз-
работанными. Тем не менее вышеперечисленные 
факторы необходимо рассматривать в комплексе 
как часть многокомпонентной образовательной 
структуры, в которой организация и функциониро-
вание каждого из компонентов определяют эффек-
тивность процесса.

Для этого, описывая специфику заочного язы-
кового обучения, следует определить ключевые 
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понятия. Определения заочной и очно-заочной 
форм обучения не до конца сформулированы дей-
ствующими нормативными правовыми актами. 
Методические рекомендации Министерства обра-
зования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 по 
организации учебного процесса по очно-заочной 
и заочной формам обучения определяют заочное 
обучение как процесс, сочетающий в себе черты 
самостоятельной подготовки и очного обучения 
и отличающийся этапностью. На первом этапе 
обучающийся самостоятельно осваивает базовые 
знания, умения, компетенции, на втором препода-
ватель проводит проверку освоенного материала. 
Эти этапы, как правило, определяются в соответ-
ствии с графиком учебного процесса образователь-
ной программы. В педагогической литературе за-
очное обучение в основном понимается как форма 
подготовки специалистов без отрыва от трудовой 
деятельности [Голицына: 3].

К недостаткам заочного обучения обычно от-
носят: отсутствие контакта между преподавателем 
и студентом в период между сессиями, невозмож-
ность оперативного получения консультации при 
решении учебных задач и отсутствие общения 
в студенческой среде. Однако в рамках прохожде-
ния образовательной программы 44.03.01 Педаго-
гическое образование. Иностранный язык (заочное 
отделение) беспрерывность обучения иностранно-
му языку и обратной связи с преподавателем стала 
важной задачей, так как изучение иностранного 
языка требует системного подхода. 

Рассмотрев все варианты, при обучении ино-
странному языку на заочном отделении ЧГУ мы 
выбрали такую форму, как смешанное обуче-
ние (Blended Learning Method). Такой подход по-
зволяет контролировать темп и путь изучения ма-
териала. 

Смешанное обучение – это образовательная 
концепция, в рамках которой студент получает зна-
ния и самостоятельно (онлайн), и непосредственно 
с преподавателем. Хотя до сих пор преподаватели-
практики называют «смешанным» любой курс, 

Смешанное обучение как способ оптимизации преподавания иностранного языка на заочном отделении...
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сочетающий в себе обучение в классе и онлайн, 
в некоторых работах обучение признается смешан-
ным, только если от 30 до 79 % учебного времени 
проводится онлайн [Watwoot: 11]. В зависимости 
от формы обучения иностранному языку препода-
ватели традиционно используют разные сценарии 
смешанного обучения. Для заочного курса по ино-
странному языку, рассчитанного на год, раз в месяц 
для практики устной речи рекомендованы встречи 
с преподавателем, все остальное время студенты 
работают в сети.

Имеющийся опыт организации (прохожде-
ния) дистанционных и гибридных курсов у сту-
дентов и преподавателей Вологодской области 

Как уже было упомянуто, традиционное и сме-
шанное обучение имеют больше сходств, чем раз-
личий. При смешанном обучении также необхо-
димо следовать учебному плану и плану занятия. 
Преподаватель применяет те же самые технологии, 
что и при обучении в классе, но технические воз-
можности системы и необходимость на большой 
период осуществлять контроль дистанционно 
предполагают, что некоторым аспектам обучения 
будет уделяться особенное внимание [Bonk: 10].

Для того, чтобы определить состояние заочного 
языкового образования и ожидания студентов в ЧГУ 
и Вологодской области, были составлены вопросы, 
в дальнейшем предложенные студентам и препода-
вателям вуза. В опросе приняли участие 94 человека.

1. Опыт работы в формате дистанционного 
и / или заочного обучения. 

Отвечая на вопрос об имеющемся опыте дис-
танционного обучения и понимания его сущности, 
большая часть опрошенных (46,2 %) заявила, что 
до поступления в вуз никогда не использовала дис-
танционное обучение, 30,8 % участников опроса 
имели однократный опыт дистанционного обуче-
ния, 15,4 % – обучаются дистанционно на посто-
янной основе.

Что касается используемых для обучения ре-
сурсов, большая часть реципиентов (84,6 %) за-
действует интернет-источники, 11,5 % готовятся 
с использованием печатных учебных материалов, 
3,8 % – в системе дистанционного обучения. Под-
готовку в библиотеке не выбрал ни один из участ-
ников опроса. Таким образом, интернет-ресурсы 
признаются наиболее удобными и эффективными 
в процесс обучения.

2. Факторы, определяющие эффективность 
обучения. 

На вопрос, что является препятствием к эф-
фективной организации процесса дистанционно-
го обучения студентов, 80 % студентов – участ-
ников опроса выбрали недостаток практических 
знаний или навыков работы с компьютером. Око-
ло 70 % реципиентов отметили, что без сильной 
внешней мотивации начинают испытывать труд-
ности с самоорганизацией. 65 % респондентов 

считают, что дистанционное образование не дает 
возможности развивать коммуникативные навыки, 
а также умения выстраивать общение с другими 
участниками образовательного процесса. 

3. Удовлетворенность результатом. 
Анализируя свой опыт заочного обучения, 

74,6 % всех реципиентов довольны качеством дис-
танционного обучения, тогда как 25,4 % участни-
ков опроса выразили недовольство результатом. 
Что касается организационных вопросов, на пер-
вом месте среди претензий – отсутствие времени 
на обучение (54 % опрошенных), на втором – низ-
кая степень интерактивности работы с препода-
вателем (46 %), на третьем и четвёртом соответ-
ственно – отсутствие доступа к Интернету (35 %) 
и персонального компьютера (30 %).

Опрос преподавателей (26 человек) показал 
несколько иной результат. Более 50 % участников 
опроса жалуются на несовершенство системы диа-
гностики качества результатов обучения, 45 % – не-
достаточное техническое оснащение. На третьем 
месте (около 40 %) – недостаточная разработан-
ность научно-методических основ дистанционно-
го обучения и отсутствие необходимых учебно-ме-
тодических материалов по созданию и разработке 
курсов (30 %). На пятом месте (около 25 %) – недо-
статочная разработанность нормативно-правовых 
документов в области дистанционного обучения. 
Около 20 % опрошенных отметили слабую мето-
дическую подготовленность преподавателей и не-
достаточный уровень владения их средствами ин-
формационных и коммуникационных технологий. 
На последнем месте (15 %) оказалась неготовность 
студентов, с точки зрения преподавателей, к вне-
дрению новых технологий обучения. 

Как видно из результатов опроса, позиции 
студентов и преподавателей во многом совпада-
ют. Однако нам кажется, что оснащение учебного 
процесса необходимыми техническими средства-
ми – ответственность организаторов и/или адми-
нистрации. Оно должно быть определено соот-
ветствующими нормативными актами наравне 
с критериями оценки уровня ИКТ-компетенции 
студентов и преподавателей, тем самым определяя 
зону ответственности каждого. 

Требования к организации заочного обуче-
ния иностранному языку 

На основании проведенного опроса и изучен-
ной ранее методической литературы были сфор-
мулированы требования к организации обучения. 
Описывая структуру смешанного обучения ино-
странному языку на заочном отделении языко-
вого вуза, мы исходили из того, что весь процесс 
выстраивается из тех же компонентов, что и уже 
существующая образовательная среда вуза [Тара-
сов: 7]. В дальнейшем мы рассматриваем организа-
цию обучения с точки зрения обозначенных выше 
структурных элементов:
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1. Пространственно-семантический компо-
нент в рамках заочного образования мало зависит 
от преподавателя, так как требует использования 
административного ресурса или договоренностей 
в рамках трудового коллектива. Тем не менее жела-
тельно присутствие базовых элементов, обеспечи-
вающих единство образовательного пространства, 
например за счет единой образовательной плат-
формы [Викулова: 2].

Единая обучающая платформа, оснащенная 
необходимыми преподавателю инструментами, 
позволяет обеспечить постоянную связь с вузом 
и цикличность изучения языковых явлений (воз-
никновения определенных коммуникативных ситу-
аций) за счет параллельного протекания проектной 
и операционной деятельности в процессе обучения. 

По результатам проведенного опроса преподава-
тели и студенты (94 человека), имевшие опыт работы 
с разными образовательными платформами, предъ-
являют к ним следующие требования: совмести-
мость с разными операционными системами, брау-
зерами, программным обеспечением; возможность 
добавлять внешние ресурсы (доска Mirro, Quizzlet 
и пр.); способность поддерживать стабильную 
связь в режиме конференции; наличие специальных 
встроенных инструментов для преподавания; воз-
можность сохранить записи по окончании сеанса. 
Исходя из этих требований, для работы с учебной 
группой большинство опрошенных выбирают ин-
струменты Zoom (52 %), MSTeams и Moodle (34 %), 
Skype (13 %), ресурсы, предоставленные школам 
Вологодской области (4 %), Google Class, Discord 
и др. (7 %). На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации разрабатываются нормативные документы 
со списком отечественных инструментов, рекомен-
дованных к использованию в государственных уч-
реждениях, но конкретных предложений пока недо-
статочно, чтобы перекрыть спрос.

2. Содержательно-методический компонент. 
– Необходимость отслеживать образовательный 

маршрут студентов предполагает модульность пред-
ставленного в учебном курсе материала, то есть его 
подачу в виде некрупных модулей с четкой струк-
турой; дифференциацию материала по типу обрат-
ной связи, которую может ожидать студент, уровням 
сложности и по форме подачи материала (изложе-
ние, проблемный вопрос, квест и пр.).

На базе Череповецкого государственного уни-
верситета для студентов по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование. Иностранный 
язык (заочное отделение) работа над модулем ор-
ганизована в два этапа: ознакомительный и закре-
пляющий. Каждый этап включает в себя описание 
и постановку целей, резюме-обобщение, контроль 
в виде заданий для проверки уровня усвоения ма-
териала. Выполнение заданий осуществляется 
в рамках индивидуальной самостоятельной рабо-
ты студента и сопутствующего консультирования 

со стороны преподавателя, а также работой в ма-
лых группах.

В период самостоятельного изучения выбран-
ных дисциплин студент может консультироваться 
с преподавателями на одной из выбранных плат-
форм. Проверка осуществляется автоматически на 
образовательном портале университета или на дру-
гой платформе, с которой они работают (MS Teams). 

На втором этапе студентам предлагается само-
стоятельная работа по расширению образцов, изу-
ченных на первом этапе, в рамках веб-квеста или 
группового проекта на образовательной платформе 
университета. Этот тип заданий вводится посте-
пенно, так как группы психологически не готовы 
к дистанционному учебному взаимодействию, но 
к началу третьего семестра постепенно усваивают 
процедуру. Дальнейшее обсуждение темы проис-
ходит при личной встрече во время сессии.

– Создание условий для формирования и реали-
зации индивидуального образовательного маршру-
та студента. К сожалению, смешанное обучение 
формирует способность к самообразованию толь-
ко у тех студентов, которые уже имели успешный 
опыт самостоятельного обучения. При этом если на 
очном отделении мы можем позволить себе посте-
пенно развивать учебную компетенцию, студенты-
заочники после короткой установочной сессии без 
этих навыков могут выпасть из учебного процесса. 
Таким образом, для реализации этого требования 
необходимо целенаправленно развивать у студен-
тов способности к автономному обучению за счет 
специально составленных заданий. 

– Не следует забывать, что в нагрузке препода-
вателя выделено небольшое количество оплачен-
ного времени на работу со студентами вне сессии. 
Как следствие, мы приходим к идее автоматиза-
ции некоторых этапов обучения, в том числе за 
счет привлечения дополнительных внешних ресур-
сов. Речь идет об операциях, требующих длитель-
ной тренировки, но не предполагающих активного 
участия преподавателя. Выложенные на сайт те-
сты, например, обеспечивают многократную отра-
ботку навыка, проверку и минимальную обратную 
связь автоматически. 

3. Коммуникационно-организационный компо-
нент. 

– Осуществление регулярного и системного 
текущего контроля и обратной связи со стороны 
преподавателя, а также само- и взаимоконтроль 
в межсессионный период [Полат: 6]. Инструменты 
контроля должны быть представлены в доступной 
для студентов форме и включать в свою структуру 
информационный блок, определяющий критерии 
оценки выполнения задачи, сроки, алгоритм вы-
полнения операции [Lamping: 9].

В результате мы приходим к следующему набо-
ру требований (табл. 1). В процессе их реализации 
мы достигли две цели: беспрерывность обучения 
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и дифференцированный подход, обозначенный 
в образовательном стандарте.

Начиная с сентября 2018 г. на базе Череповецко-
го государственного университета организовано за-
очное обучение 54 студентов (32 человека в 2018 г. 
и 32 человека в 2019 г.) по специальности «Педа-
гогическое образование. Иностранный язык». При 
поступлении состав групп с точки зрения сфор-
мированности иноязычной компетенции был до-
статочно разнородным: А1 – 10 %, А2 – 52 %, 
В1 – 13 %, В2 – 17 %, С1 – 8 %. Таким образом, 
речь изначально шла о разноуровневом обучении. 
Мотивация студентов была достаточно высока, так 
как они четко представляли сферу применения по-
лучаемых знаний: 30 % студентов уже работали 
учителями иностранного языка, 70 % использо-
вали иностранный язык в своей профессиональ-
ной деятельности или планировали связать с ним 
дальнейшую карьеру. Обучение было организовано 
с учетом описанных выше требований. Выбранная 
форма обучения оказалась достаточно результатив-
ной и позволила студентам существенно повысить 
уровень владения иностранным языком (рис. 1).

Абсолютно все студенты успешно освоили про-
грамму курса и повысили свой уровень владения 
иностранным языком. Особенно заметен прогресс 
у студентов, изначально имевших более низкий уро-
вень (А1, А2 и В1). Студенты, показавшие на входе 
высокий уровень языка (В2, С1) также продемон-
стрировали прогресс, но в меньшей степени, нахо-
дясь на так называемом «промежуточном плато».

В целом можно сказать, что смешанная форма 
обучения полностью оправдала себя и может счи-
таться эффективной практикой в обучении ино-
странным языкам заочно в языковом вузе.
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В сложных условиях пандемии короно-
вируса во всем мире возникла необхо-
димость информатизации образования, 

поиска новых путей и платформ для обучения ино-
странным языкам. В данном контексте возникла 
необходимость повышения статуса и сферы препо-
давания иностранного языка в электронной инфор-
мационно-образовательной среде в техническом 
вузе. В этой связи большую актуальность приобре-
тает дистанционная форма обучения и корректный 
выбор обучающей платформы. 

Как известно, «дистанционное обучение пред-
ставляет собой комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения с по-
мощью специализированной информационно-об-
разовательной среды, базирующейся на средствах 
обмена нормативно-правовой, распорядительной 
и учебной информацией на расстоянии (спутни-
ковое телевидение, радио, компьютерная связь 
и т. п.)»  [Zvacek, Smaldino, Simonson: 112].

Возникновение технологии дистанционного об-
учения прежде всего было обусловлено развитием 
различных средств и способов передачи информа-
ции на расстоянии. Англичанин Исаак Питман яв-
ляется основоположником данной педагогической 
технологии. «В 1840 году он впервые приступил 
к обучению студентов стенографии с помощью по-
чтовых отправлений. Густав Лангеншайдт, в свою 
очередь, в 50-х годах XIX века опубликовал в Гер-
мании «обучающие письма», которые представля-
ли собой самоучитель по изучению языка. В США 
в 1870-х появились первые программы дистанци-
онного обучения. В России модель «консультаци-
онного» (заочного) обучения была разработана 
после  1917 года. А в 1969 году появился Открытый 
университет Великобритании – первый универси-
тет дистанционного обучения. Позже аналогич-
ные учебные заведения стали появляться по всему 
миру» [Кисляков: 112].

Возможности дистанционного обучения и не-
обходимость переосмысления его концепции не-
однократно обсуждались отечественными учены-
ми. Так, Е.С. Полат считает, что дистанционное 
обучение может выступать как форма и как важ-
нейший компонент системы образования в целом. 
Он пишет: «Дистанционное обучение – это форма 
обучения, при которой взаимодействие учителя 
и учащихся и учащихся между собой осущест-
вляется на расстоянии и отражает все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержа-
ние, методы, организационные формы, средства 
обучения), реализуемые специфичными средства-
ми интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность» [Теория 
и практика: 56].

По мнению А.А. Андреева, дистанционное об-
учение – «это синтетическая, интегральная гума-
нистическая форма обучения, базирующаяся на 

использовании широкого спектра традиционных 
и новых информационных технологий и их тех-
нических средств, которые применяются для до-
ставки учебного материала, его самостоятельного 
изучения, диалогового обмена между преподава-
телем и обучающимся, причем процесс обучения 
в общем случае некритичен к их расположению 
в пространстве и во времени, а также к конкретно-
му образовательному учреждению» [Андреев: 36]. 

А.В. Хуторской полагает, что это «обучение 
с помощью средств телекоммуникаций, при кото-
ром субъекты обучения (студенты, педагоги, тью-
торы и др.), имея пространственную или времен-
ную удаленность, осуществляют общий учебный 
процесс, направленный на создание ими внеш-
них образовательных продуктов и соответствую-
щих внутренних изменений субъектов образова-
ния» [Хуторской: 82].

Анализируя приведенные выше определения, 
можно сказать, что в настоящее время не существу-
ет однозначного мнения о сущности и характери-
стиках дистанционного обучения. В многих вузах 
нашей страны дистанционное обучение представ-
лено в виде разных технологий. «Дистанционные 
образовательные технологии главным образом ре-
ализуются путем применения информационных 
и телекоммуникационных технологий при опосре-
дованном или не полностью опосредованном вза-
имодействии обучающегося и педагога. Поэтому 
образовательное учреждение вправе использовать 
дистанционные образовательные технологии при 
всех формах получения образования» (ФЗ «Об об-
разовании»).

В настоящее время дистанционное обучение 
осуществляется при помощи различных инфор-
мационных ресурсов Интернета (текстовые доку-
менты, мультимедиа, аудио- и видеоконференции 
и т. п.). Стало возможным использование новых 
форм педагогической деятельности: дистанцион-
ные занятия и практикумы, виртуальные экскур-
сии, переписка в чате и другие. «В соответствии 
с существующей классификацией можно выде-
лить три вида технологий дистанционного обуче-
ния» [Никуличева: 18].

1. Кейс-технология предполагает, прежде все-
го, предоставление студентам необходимых учеб-
ных печатных и мультимедийных материалов. 
Данная технология проявила себя функциональ-
ной в различных формах очного обучения. Среди 
них можно выделить лекции, семинары, тренин-
ги, консультации, а также тесты и контрольные 
задания. Ценностью этой технологии является 
то, что обратная связь с преподавателем, поиск 
и получение необходимых источников из онлайн-
библио тек, а также электронных баз данных раз-
личных университетов осуществляются только 
в режиме онлайн. В Московском автомобильно-до-
рожном государственном техническом универси-
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тете (МАДИ) в ходе проведения онлайн-занятий 
на базе обучающей платформы Microsoft Teams 
размещение материалов, заданий, презентаций, 
видеоскриптов, совместных студенческих проек-
тов, электронных учебных пособий осуществля-
лось в разделе «Файлы». Так, каждому студенту 
была предоставлена возможность создать свою 
именную папку для размещения в ней своих вы-
полненных заданий, а также для получения мате-
риалов от преподавателя. Студенты, обучающиеся 
по направлению подготовки 3805020 «Таможенное 
дело» подготовили мини-проекты (задания к видео 
и скрипты) по следующим темам: «How Customs 
Works for Household goods going from the USA to 
Canada», «Import and Customs in Russia», «What 
is a U.S. Customs Import Bond?», «Five Changes in 
the Customs Regulation in the Eurasian Economic 
Union», а студенты по направлению подготовки 
3803021 «Логистика и управление цепями поста-
вок» – «Nor-Shipping Fair», «Transport logistics. 
The New Silk Road», «How Container Ports Work: 
Logistics of Intermodal Transport».

2. Видеотехнология, или телевизионно-спут-
никовая технология, подразумевает использова-
ние интерактивных средств обучения, таких как 
видеолекции, видеоконференции, занятия онлайн 
и другие. Эта технология была успешно исполь-
зована в нашем университете (МАДИ) при про-
ведении видеоконференции «Пандемия коронови-
руса: различные страны и стратегии» (Coronavirus 
Pandemic: Different Countries and Strategies) со сту-
дентами 1-го и 2-го курсов в качестве завершающе-
го этапа обучения в курсе общеязыковой подготов-
ки (английского языка) по «Модели ООН». Работа 
конференции проходила в структуре двух секций, 
в каждой из которых студенты представили свои 
доклады (мини-проекты): «Современные ресурсы 
ведущих стран мира в составе ООН в борьбе с пан-
демией», «Основные стратегии различных стран 
мира в борьбе с коронавирусом». В ходе меропри-
ятия состоялась дискуссия, а также обсуждение 
резолюции ОНН о мерах по борьбе с инфекцией 
COVID-19.

3. Интернет-обучение, или сетевая технология, 
включает в себя применение электронных обуча-
ющих программ и учебников, предоставленных 
для использования на интернет-серверах вуза. До-
стоинства данной технологии следующие: возмож-
ность онлайн-коммуникации с преподавателем, 
выполнение итоговых тестов и заданий, прослу-
шивание лекций и проведение семинаров онлайн, 
а также организация онлайн-экзаменов. В нашем 
университете мы успешно провели все практиче-
ские занятия, экзамены, консультации по англий-
скому языку в период пандемии на базе обучаю-
щей платформы Microsoft Teams.

Следует отметить, что средства и техноло-
гии дистанционного обучения разрабатываются 

и применяются уже давно. Но только в условиях 
пандемии COVID-19 их стали осмысленно вос-
принимать и широко использовать в глобальном 
масштабе. Реализация образования в период пан-
демии – тяжелое испытание не только для препо-
давателей, но и для студентов. Очень важно пра-
вильно подобрать платформу обучения с учетом 
необходимых технических средств. Очевидно 
одно, что пандемия коронавируса, охватившая 
весь мир, послужила своего рода импульсом к раз-
витию информационных образовательных техно-
логий. Важная роль в поиске путей их реализации 
принадлежит ЮНЕСКО: «Рекомендуется исполь-
зование программ для дистанционного обучения 
и открытых образовательных приложений и плат-
форм, которые могут использовать университеты 
и преподаватели, чтобы установить дистанцион-
ный контакт с обучающимися и ограничить обвал 
образования» [ОС Юнеско].

Рассмотрим две обучающие платформы для 
дистанционного обучения – Microsoft Teams 
и Zoom, успешно используемые в Московском 
автомобильно-дорожном государственном тех-
ническом университете (МАДИ) для проведения 
занятий по английскому языку, повышающие во-
влеченность и эффективность удаленного образо-
вания. Конечно, каждая из них имеет свои конкрет-
ные преимущества и определенные недостатки.

К преимуществом платформы Microsoft Teams 
можно отнести следующие:

1. Стриминг. Преподаватель может легко орга-
низовать предварительно подготовленный мульти-
медийный материал или живой стриминг, просто 
поделившись системным видео/аудио на своем 
компьютере. Кроме того, можно делиться со всеми 
присутствующими в виртуальной аудитории теку-
щим видом экрана компьютера преподавателя, де-
монстрируя на нём презентацию или используя его 
в роли интерактивной классной доски.

2. Иммерсивное чтение. Поддержка иммерсив-
ного чтения, встроенная в Teams, позволяет по-
высить качество усвоения материала студентами 
с различными возможностями, облегчая восприя-
тие текста, побуждая их к более активному учас-
тию в работе.

3. Единый интерфейс доступа к сайтам и при-
ложениям. Платформа в целом помогает открывать 
практически любые сторонние веб-сайты в от-
дельных вкладках как ресурсы, обеспечивая их со-
вместное использование участниками сессии. 

4. Виртуальная классная комната. Teams – уни-
версальное средство многопоточного, многосто-
роннего обмена мультимедийными данными. Бла-
годаря своей гибкости эта платформа позволяет 
организовать настоящую виртуальную классную 
комнату – с поддержкой широковещательных вы-
ступлений и двусторонних бесед, обмена файлами, 
постановки индивидуальных задач, приёма и про-
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верки выполненных студентами упражнений на 
любом мобильном устройстве или компьютере.

5. Онлайн-выступление перед группой. Студен-
там предоставляется возможность комментировать 
происходящее в текстовом чате и включаться в об-
суждение. Существует также возможность перево-
да текста в чате на разные языки. Преподаватель 
может передавать слово только одному выступаю-
щему и переключать общую трансляцию со своего 
рабочего стола на любой другой.

6. Запись на память. Студенты могут записы-
вать занятия в Teams для последующего пересмо-
тра и лучшего усвоения материала.

7. Расписание с уведомлением. Преподаватель 
имеет возможность назначать и напоминать сту-
дентам время очередного занятия при помощи 
встроенного ежедневника.

8. Совместная работа и оценка. Процесс оцен-
ки и контроля знаний студентов осуществляется 
с помощью опросника Microsoft Forms, который 
с лёгкостью интегрируется в Teams. Более того, со-
вместная работа нескольких участников возможна 
в приложениях Word, PowerPoint, Excel, OneNote, 
Sway, Forms [Conrad, Openo: 34].

9. Гости на занятиях. В закрытые учебные груп-
пы в Teams можно приглашать для разового посе-
щения сторонних пользователей с внешним адре-
сом: коллег, руководителей, экспертов.

10. Внеучебная работа. При помощи Teams лег-
ко организовать не только дистанционные занятия 
в аудитории, но и посещение виртуальных экскур-
сий, конференций, курсов, стажировок. 

В тоже время, как показывает практика, су-
ществуют и некоторые недостатки в платформе 
Microsoft Teams:

1. Качество связи. Иногда платформа зависает 
и прерывает собрание.

2. Иногда отключаются системные приложе-
ния, заменяются системные файлы.

В этом учебном году студенты факультетов 
логистики и управления, а также экономическо-
го факультета нашего университета приступили к 
занятиям по дополнительной профессиональной 
программе «Международная транспортная поли-
тика», разработанной совместно МГИМО и МАДИ 
и реализуемой при поддержке Российской ассоци-
ации ООН. Для дистанционной реализации кур-
са английского языка были созданы все условия 
технического обеспечения на базе эффективно 
функционирующей обучающей платформы Teams 
Microsoft. Благодаря данной платформе и несмотря 
на объективные трудности в условиях пандемии, 
студенты изучили полноценный курс и с большим 
интересом принимали дальнейшее участие в под-
готовке и проведении видеоконференции.

Еще она обучающая платформа, представляю-
щая несомненный интерес – Zoom. Она подходит 
для индивидуальных и групповых занятий и может 

быть использована студентами как с компьютера, 
так и с других мобильных устройств.

В качестве преимуществ обучающей платфор-
мы Zoom выступают следующие:

1. Хорошее качество связи. Платформа работа-
ет стабильно, несмотря на значительную нагрузку 
из-за большого количества пользователей. 

2. Видео- и аудиосвязь с каждым участником. 
Преподавателю предоставлена возможность вы-
ключать и включать микрофон, а также выключать 
видео и запрашивать включение видео у всех участ-
ников. Можно также подключится к занятию в ка-
честве участника с правами только для просмотра.

3. Возможность делиться экраном (Screen-
sharing) со звуком. Демонстрацию экрана можно 
поставить на паузу. Более того, возможно делится 
не всем экраном, а только отдельными приложени-
ями, например включить демонстрацию браузера. 

4. Интерактивная доска. В платформу встрое на 
интерактивная доска, предоставляющая возмож-
ность переключения с демонстрации экрана на доску.

5. Чат. В чате можно писать сообщения, пере-
давать файлы всем или выборочно только одному 
студенту. Чат можно настроить на автоматическое со-
хранение или сохранять вручную на каждом занятии.

6. Запись на память. Можно производить за-
пись занятия как на компьютер, так и в облако, на-
строив автовключение записи или включив паузу.

7. Виртуальная классная комната и совместная 
работа. Во время занятия можно назначить соорга-
низатора, у которого будут такие же возможности, 
как и у организатора: включать и выключать ми-
крофон у отдельных студентов, переименовывать 
и делить на комнаты. Можно студентов разделить 
на пары и группы и распределить их в отдельные 
комнаты – сессионные залы (мини-конференции), 
где они будут общаться только друг с другом, 
остальные не будут иметь возможность их видеть 
и слышать. Количество комнат определяет препо-
даватель, участников можно распределить автома-
тически или вручную. Преподаватель может пере-
мещаться по комнатам и контролировать работу 
студентов или перемещать их из комнаты в комна-
ту [Lau: 51].

Однако можно отметить и отдельные недостат-
ки обучающей платформы Zoom.

Во-первых, студенты не могут ничего передви-
гать на виртуальной доске. Преподаватель может 
включить демонстрацию своего экрана и передать 
управление клавиатурой студенту. 

Во-вторых, платформа имеет сложный интер-
фейс.

В-третьих, иногда возникают проблемы с каче-
ством связи. 

В качестве примера обратимся к модели органи-
зации и дистанционного проведения международ-
ного культурно-образовательного проекта «Гло-
бальное Понимание» («Global Understanding»), 
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который проходил под руководством Восточно-Ка-
ролинского университета США, Северная Кароли-
на, г. Гринвилл. Проект был успешно реализован 
на базе обучающей платформы Zoom. Обучение 
студентов эффективно велось при помощи созда-
ния соответствующей виртуальной образователь-
ной среды и с привлечением студентов разных 
стран всего мира. Завершающим этапом работы 
студентов стали совместные проекты, включаю-
щие в себя наиболее актуальные проблемы совре-
менного мира.

Следует отметить, что пользователи Zoom 
Rooms имеют возможность присоединяться к со-
браниям Microsoft Teams, а Microsoft Teams 
Rooms – к собраниям Zoom, все это осуществля-
ется без покупки дополнительных лицензий или 
сторонних услуг.

Таким образом, необходимо сказать, что в тех-
ническом вузе создание новой образовательной 
профессиональной информационной среды явля-
ется принципиальным отличием дистанционного 
обучения от традиционного обучения. Уникаль-
ность и своеобразие обучающих платформ дистан-
ционного обучения Microsoft Teams и Zoom состо-
ит в применении необходимых информационных 
ресурсов, таких как электронные базы данных; 
мультимедийные, обучающие, контролирующие 
системы; видео- и аудиозаписи; онлайн-библиоте-
ки; традиционные учебники и методические посо-
бия. Дистанционное обучение рассматривается как 
технология (видеотехнология, сетевая технология, 
телевизионно-спутниковая технология), предо-
ставляющая комплекс образовательных услуг при 
помощи специализированной среды. Организация 
обучения и стратегия взаимодействия преподава-
теля и студентов определяются педагогической 
технологией, выбором платформы обучения.
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В соответствии с Национальной доктри-
ной образования в Российской Феде-
рации до 2025 года к основным целям 

и задачам образования относится также подго-
товка «высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и про-
фессиональной мобильности в условиях инфор-
матизации общества и развития новых наукоемких 
технологий» [Национальная доктрина: 2]. Про-
фессиональному росту, а еще в большей степени 
профессиональной мобильности будущих специ-
алистов способствует дисциплина «Иностранный 
язык», поскольку она предоставляет выпускнику 
вуза возможность включаться в мировое профес-
сиональное и научное сообщество. В связи с этим 
иноязычное образование в нелингвистическом вузе 
приобретает профессионально ориентированный 
характер и направлено на практические нужды об-
учающихся. Целью иноязычной подготовки в этом 
случае становится формирование профессиональ-
но ориентированной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, которая может быть определе-
на как способность и готовность осуществлять 
межличностное и межкультурное общение в ходе 
взаимодействия в сфере профессиональных ком-
муникаций с целью достижения взаимопонимания 
с представителями иной культуры при решении 
профессиональных задач, а также способность 
и готовность вести научно-исследовательскую 
деятельность по областям знаний на иностран-
ном языке [Бельтюкова: 103; Новоселов: 1239].

Новая целевая установка приводит к необходи-
мости поиска новых, более эффективных средств 
достижения ожидаемых результатов, что является 
сегодня весьма актуальной проблемой. Так, иссле-
дования последних двух десятилетий по вопросам 
формирования профессионально ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетенции (в раз-
личных работах – профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции, профессионально 
направленной иноязычной коммуникативной ком-
петенции) в нелингвистических вузах часто содер-
жат в себе описание или сущности и структуры дан-
ной компетенции (Н.П. Бельтюкова, Э.Г. Крылов, 
Н.В. Кондрашова, А.В. Матиенко, М.Н. Новоселов, 
Д.Э. Танцюра и др.), или условий, обеспечиваю-
щих в своей совокупности оптимальную среду для 
ее эффективного формирования (М.В. Кузьминова, 
Е.В. Клименко, Г.А. Петрова, Л.М. Царева и др.). 

В большинстве случаев авторы концентрируют 
свое внимание на применении отдельных техно-
логий для формирования указанной компетенции, 
а именно: проектной (И.В. Алещанова, Л.В. Голико-
ва, Т.В. Емельянова, Л.Ю. Минакова, А.О. Обдалова, 
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Т.М. Татарина, Н.Д. Усвят, И.А. Фролова и др.), case-
study (О.Н. Будняя, Е.В. Володина, Ю.Ю. Солодов-
никова и др.), уровневой дифференциации (И.А. Зай-
цева), реверсивного обучения (Д.Е. Жданова), 
информационно-коммуникативных (Ю.С. Беленко-
ва, Е.В. Зернина, Е.Б. Михайлова и др.), гипермедий-
ных (Л.А. Зарицкая, Е.Я. Климкович и др.) и др. 

Кроме того, представленные в работах перечис-
ленных исследователей технологии, во-первых, 
достаточно специфицированы, поскольку проеци-
руются на определенные направления подготовки 
и, соответственно, условия образовательной среды, 
поэтому при их переносе в новые условия требуют 
значительной адаптации и комбинирования с при-
емами других технологий для одновременного до-
стижения всех целей иноязычного образования. 
Во-вторых, при описании той или иной техноло-
гии авторы останавливаются преимущественно на 
обучении одному или двум видам речевой деятель-
ности. Предпочтение традиционно отдается чте-
нию с последующим переводом текстов професси-
ональной направленности, вслед за которыми идет 
либо письмо в форме деловой переписки, либо, 
реже, говорение, что, очевидно, не способствует 
развитию у обучающихся целостной иноязычной 
коммуникативной способности. 

Ввиду этого задачами данной статьи стали: 
а) представить более универсальное обучающее 
средство, ориентированное на одновременное 
и взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности и обладающее высокими адаптаци-
онными возможностями с тем, чтобы оно могло 
включаться в любые образовательные технологии; 
б) обосновать целесообразность использования 
такого средства для формирования профессио-
нально ориентированной иноязычной коммуника-
тивной компетенции у обучающихся нелингвисти-
ческого вуза.

Решая обозначенные задачи, мы в первую оче-
редь исходили из того, что наибольшую универ-
сальность, а значит, и адаптивность к различным 
образовательным условиям можно достичь лишь 
на минимальном уровне методической организа-
ции учебного материала, поэтому в первую оче-
редь следует преобразовать элементарную едини-
цу обучения, коей является упражнение [Азимов, 
Щукин: 355]. Для того чтобы упражнение актуа-
лизировало сразу все виды речевой деятельности, 
приобретая тем самым «естественно-коммуника-
тивную направленность», оно должно быть поли-
модальным [Киреев, Киреева, Коренева: 157]. По-
нятие «полимодальное упражнение» представлено 
в трудах Е.И. Пассова. Под ним автор понимает 
упражнение, в котором задействованы все виды ре-
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чевой деятельности (обучающиеся читают, пишут, 
аудируют и говорят) [Пассов 2006: 215]. Иными 
словами, сущность такого упражнения заключает-
ся в его одновременной направленности на форми-
рование/совершенствование всех видов навыков 
или на развитие всех видов умений (рецептивных 
в аудировании и чтении и продуктивных в письме 
и говорении). 

В то же время последовательность включения 
видов речевой деятельности в рамках упражнения 
может быть разной в зависимости, например, от 
этапа обучения профессионально ориентирован-
ному иноязычному общению или уровня обучен-
ности студентов. Поэтому мы будем вести речь 
о модифицируемом полимодальном упражне-
нии (далее МПУ) как упражнении, направленном 
на формирование/совершенствование навыков или 
развитие умений во всех видах речевой деятель-
ности и меняющем последовательность включе-
ния этих видов в зависимости от этапа обучения 
профессионально ориентированному иноязычному 
общению и уровня обученности студентов. Таким 
образом, смена конфигурации МПУ позволяет ему 
действовать в различных условиях профессиональ-
но ориентированного иноязычного образования.

Рассмотрим параметры, которые характеризуют 
такое упражнение. Для этого воспользуемся идеей 
Е.И. Пассова относительно параметров категории 
«упражнение» и представим наиболее значимые из 
них, а именно цель, операционное средство (дей-
ствие), материальное средство, способ выполнения 
действия и условия [Пассов 2009: 29]. 

Главной целью МПУ является формирование 
профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции. На достижение 
данной цели направлены операционные средства, 
которые представлены разными комбинациями 
действий рецептивного, репродуктивного и про-
дуктивного характера. Причем эти действия вы-
полняются на основе текста профессиональной 
направленности как материального средства МПУ, 
который, по сути, обеспечивает взаимосвязанное 
обучение видам речевой деятельности. Поэтому 
такие тексты должны быть «многофункциональ-
ными, способными быть переформатированными 
в самых разных аспектах» [Гусельникова: 26]. 

Исходя из этого, мы считаем, что в МПУ целе-
сообразно использовать три типа текстов разной 
степени аутентичности и компиляции, относящих-
ся к социально-бытовой, социально-культурной 
или профессионально-трудовой сферам общения 
в зависимости от этапа обучения профессиональ-
но ориентированному иноязычному общению, 
а именно: учебно-профессионально ориентиро-
ванный, профессионально ориентированный 
и профессиональный тексты. Под учебно-профес-
сионально ориентированным текстом мы понима-
ем специально составленный текст, учитывающий 

уровень обученности студентов нелингвистическо-
го вуза и их учебно-личностные и опосредованно 
профессиональные потребности, который отвечает 
всем параметрам аутентичности и принадлежит 
к социально-бытовой или социально-культурной 
сфере общения. Данный тип текстов характерен 
для этапа формирования речевых навыков ино-
язычного общения. 

Профессионально ориентированный текст ис-
пользуется на этапе совершенствования навыков 
и развития речевых умений и представляет собой 
методически обработанный аутентичный текст, от-
носящийся к социально-культурной и профессио-
нально-трудовой сферам общения, учитывающий 
преимущественно особенности и потребности бу-
дущей профессии студентов. При условии доста-
точной лингвистической подготовки обучающихся 
и высокого уровня мотивации к овладению про-
фессией могут использоваться профессиональные 
тексты, то есть оригинальные тексты научного 
стиля, отражающие специфические особенности 
осваиваемой профессии.

В случае необходимости вышеперечисленные 
операционные действия осуществляются с ис-
пользованием различного рода памяток и опор, 
которые также составляют материальные средства 
МПУ. Способы выполнения действий делятся на 
качественные и организационные. Говоря о ка-
чественных способах, значимо то, что действия 
осуществляются при наличии профессионально 
ориентированной речемыслительной задачи в про-
блемной ситуации. В данном случае мы солидарны 
с мнением таких исследователей, как В.В. Краев-
ский, Е.В. Ковалевская, Т.В. Кудрявцева, А.М. Ма-
тюшкин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, А.В. Пет-
ровский и др., рассматривающих проблемную 
ситуацию в качестве центрального звена процесса 
продуктивного мышления и, как следствие, сред-
ства стимулирования процессов речепорождения, 
развития познавательной активности и раскрытия 
творческого потенциала обучающихся за счет уве-
личения доли неизвестного и уменьшения доли 
участия педагога в решении проблемы [Мандель: 
368–369]. 

Действия могут выполняться также под ру-
ководством педагога, при помощи памятки или 
же самостоятельно. А указания на режим работы 
с упражнением – индивидуально, в парах, в груп-
пе – составляют организационную группу спо-
собов выполнения операционных действий. При 
рассмотрении внутренних и внешних условий как 
параметра полимодального упражнения мы ведем 
речь об условиях его модификации. Что касается 
внешних условий, значительную роль играют, как 
мы неоднократно говорили, этапы обучения про-
фессионально ориентированному иноязычному 
общению, так как они непосредственно влияют 
на модификацию полимодального упражнения, 

Полимодальное упражнение...
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то есть на порядок включения видов речевой дель-
ности. К внутренним условиям относится уровень 
обученности учащихся, проявляющийся в степени 
их восприимчивости к приобретению новых зна-
ний и способов деятельности, интеллектуальной 
инициативности, самостоятельности и темпе ре-
шения различных учебных задач. Все вышеизло-
женное представлено в модели МПУ на рисунке 1.

Обобщая вышесказанное, мы можем опреде-
лить МПУ для формирования профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции следующим образом: специально ор-
ганизованное на основе учебно-профессионально 
ориентированного, профессионально ориентиро-
ванного или профессионального текста упраж-
нение, направленное на формирование/совершен-
ствование речевых навыков и развитие речевых 
умений в ходе выполнения различных комбинаций 
действий рецептивного, репродуктивного и про-
дуктивного характера по решению профессио-
нально ориентированной речемыслительной зада-
чи в проблемной ситуации. 

В заключение поясним, что целесообразность 
обращения к такого рода упражнениям обусловле-
на следующим:

1) положениями системного подхода, пред-
ставляющего философский уровень исследования 
в методической науке. В соответствии с ним виды 
речевой деятельности образуют систему, развитие 
которой не может быть достигнуто путем простого 
сложения ее составляющих, но следует из их взаи-
модействия и координирования [Nan: 419];

2) основанной на положениях системного под-
хода психологической характеристикой речевой 
деятельности (деятельности как таковой) как «еди-
нораздельной целостности» [Лосев: 36]. Как отме-
чает И.А. Зимняя, «наряду с мышечной ‟внутрен-
ней” обратной связью продуктивные виды речевой 
деятельности регулируются и ‟внешней” слуховой 
связью в говорении, и ‟внешней” зрительной об-
ратной связью в письме» [Зимняя: 145]. Следова-
тельно, аудирование выступает в качестве обратной 
связи в процессе говорения, а чтение представляет 
собой обратную связь в процессе письма. Иными 
словами, аудирование, говорение, чтение и письмо 
являются лишь разными сторонами одного процес-
са и поэтому выступают как собственные цели ис-
ключительно теоретически;

3) методическим принципом взаимосвязанного 
обучения всем видам речевой деятельности [Зим-
няя, Неманова, Петропавлова: 56–62], что позво-
ляет максимально приблизить иноязычное образо-
вание к условиям естественного межличностного 
и межкультурного общения;

4) «компетентностно-ориентированным» ха-
рактером такого упражнения в виду нацеленности 
на формирование коммуникативной компетенции в 
целом [Tesch: 113];

5) возможностью активного использования по-
ложительного переноса за счет наличия некоторых 
общих для всех видов речевой деятельности пси-
хофизиологических механизмов, ведь как постули-
рует названный выше принцип, «все виды речевой 
деятельности являются не только целью, но и сред-

Рис. 1. Модель модифицируемого полимодального упражнения
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ством обучения друг для друга» [Ариян, Шамов: 
45–46];

6) существующих условий образовательной 
среды, в которой должна формироваться профес-
сионально ориентированная иноязычная комму-
никативная компетенция, в частности небольшого 
количества часов, отводимых на усвоение дисци-
плины в нелингвистических вузах. Сложившаяся 
здесь ситуация не позволяет рассматривать одно-
временное взаимосвязанное обучение видам ре-
чевой деятельности даже в рамках такой учебной 
единицы, как цикл занятий; 

7) вытекающим из актуальных условий реа-
лизации процесса иноязычной подготовки в не-
лингвистическом вузе принципом приоритетности 
многоцелевых упражнений, обеспечивающих до-
стижение различных целей – формирования навы-
ков, совершенствования навыков, развития уме-
ний [Шеманаева: 91–92];

8) его высоким адаптационным потенциалом – 
как к внутренним, так и к внешним условиям, до-
стигаемым путем смены его конфигурации и ис-
пользования в качестве материального средства 
различных типов текстов, а также памяток и опор.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 
что МПУ, актуализируя сразу все виды речевой 
деятельности, способствует развитию коммуни-
кативной активности в целом, поэтому при про-
фессионально ориентированном иноязычном 
образовании может рассматриваться как одно из 
ведущих средств интенсификации и оптимиза-
ции этого процесса. Более того, при изменении 
своей модификации полимодальное упражне-
ние применимо для каждого из этапов обучения 
иноязычному общению, причем в различных об-
разовательных условиях. Высокая адаптацион-
ная способность данного упражнения позволяет 
включать его в любую более крупную единицу ме-
тодической организации учебного материала, де-
лая МПУ эффективным средством формирования 
профессионально ориентированной иноязычной 
коммуникативной компетенции у обучающихся 
нелингвистического вуза. 
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шутся). 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 фами-

лия. Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в 

тексте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкрет-
ный рисунок, 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 
порядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозна-
чений. Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, 
разрешение – 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 логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 
2). Структура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной 
строке (ячейке таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использова-
ние таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах 
возможно использование 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 

десятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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