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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

УДК 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

А.А. Васильева  

Городской психолого-педагогический центр  
Департамента образования города Москвы, Москва 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.006 
Актуализируется проблема профессионального выгорания педагогов-
психологов, обучающих детей с синдромом дефицита внимания, 
подчеркивается важная роль профилактики профессионального 
выгорания, рассматриваются разные уровни профессионального 
выгорания. Приводятся некоторые приемы и методы организации 
работы, позволяющие оптимизировать процесс обучения и воспитания. 
Ключевые слова: уровни профессионального выгорания, произвольное 

внимание, синдром дефицита внимания, психологические особенности, 

личностные особенности педагогов-психологов. 

Одной из актуальных проблем современной психологии труда 
является проблема повышения работоспособности человека, 
оптимизации его функциональных состояний (преодоление 
профессионального стресса, профессионального и эмоционального 
выгорания, адаптация и дезадаптация в труде), обеспечения успешной 
профессионализации специалиста, его закрепления в профессии в 
период адаптации к практической и профессиональной деятельности. 

Особую актуальность данная проблематика приобретает в связи с 
переходом отечественной системы образования к инклюзивной модели 
и реализации прав человека с особыми возможностями здоровья на 
образование, труд и всестороннюю интеграцию в социум. Данная 
категория детей крайне неоднородна, однако их общей основной 
особенностью является нарушение или задержка в развитии высших 
социализированных форм поведения, предполагающих взаимодействие 
с другими людьми, учет их эмоций и поведенческих реакций. В России 
отмечается тенденция к увеличению числа детей, имеющих 
расстройства эмоционально-волевой сферы, в том числе с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью. 

В современной психологической науке существует множество 
подходов и научных взглядов на качества педагогов-психологов, 
которые формировались в различных направлениях психологии 
(гуманистическом, когнитивном, феноменологическом, эмпирическом, 
экспериментальном). Несмотря на большое внимание исследователей к 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. Выпуск 2(51). С. 6-11 
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проблеме психологических и личностных особенностей педагогов-
психологов, обучающих детей с синдромом дефицита внимания, все же 
освещена недостаточно полно.  

Среди наиболее значимых зарубежных авторов, оказавших 
влияние на разработку данной проблематики, следует выделить 
Э. Гинцверга, А. Маслоу и др., среди отечественных – А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, разработавших личностно-деятельностный подход, с 
точки зрения которого развитие происходит в деятельности, а именно в 
различных формах продуктивной деятельности с элементами 
формирования саморегуляции и целеполагания. 

Методики исследования  

Для выявления профессионального выгорания личности 
использовалась «Методика диагностики уровня профессионального 
выгорания Бойко». Для диагностики личностных факторов темперамента и 
характера (5PFQ) – тест «Большая пятёрка», а также «Пятифакторный 
личностный опросник» (Р. МакКрае, П. Коста). Для диагностики типа 
акцентуации личности – опросник Шмишека. Для изучения 
определенных свойств личности, ее самосознания, межличностных 
отношений – методика «Личностный дифференциал» [2, c. 26]. 

Задачи исследования: раскрыть психологические особенности 
педагогов-психологов с разным уровнем профессионального выгорания 
и рассмотреть их взаимосвязь с другими качествами и свойствами 
личности. В ходе констатирующего этапа эксперимента была проведена 
диагностика определения актуального уровня профессионального 
выгорания педагогов-психологов, работающих в образовательных 
учреждениях и психологических центрах с детьми с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью и связанных с этим качеств и 
свойств личности. В констатирующем эксперименте достоверные 
различия между показателями в контрольной и экспериментальной 
группах не выявлены. 

Результаты диагностических исследований подвергались 
статистической компьютерной обработке при помощи процедур 
факторного, корреляционного анализа, а также расчета t-критерия 
Стьюдента, t-критерия Вилкоксона; для выявления наличия связи между 
признаками использован коэффициент корреляции Пирсона.  

Проведению формирующего эксперимента предшествовало 
разделение выборки испытуемых на две группы: экспериментальную 
(ЭГ1, 58 человек) группу педагогов-психологов, работающих с детьми с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью в образовательных 
учреждениях и психологических центрах г. Москвы, с которой 
осуществлялась работа, запланированная на формирующий 
эксперимент, и контрольную группу (КГ2, 58 человек) педагогов-
психологов, работающих в образовательных учреждениях и 
психологических центрах г. Москвы с данной категорией детей и не 
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проходивших целевую программу психологического сопровождения по 
формированию эффективной деятельности педагогов-психологов в 
преодолении профессионального выгорания. Для реализации первой 
задачи эмпирического исследования систематизируем результаты 
диагностики и выполним сравнительный анализ полученных результатов. 

В таблице ниже представлены наиболее сильные и значимые 
связи по всем шкалам методик работы (r < 0,5).  

Наиболее сильные связи по всем шкалам методик работы  
(выборка 58 педагогов-психологов, которые работают с детьми  

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью) 

Переменные Коэффициент 
коррелляции, % 

Сила Активность 88,5 
Расширение сферы 
экономии эмоций Показатель по фазе 2 83,3 

Личностная 
отстраненность Показатель по фазе 3 73,3 

Психосоматические  
и психовегетативные 

нарушения 
Показатель по фазе 3 72,8 

Показатель по фазе 2 Психосоматические и 
психовегетативные нарушения 60,6 

Показатель по фазе 1 Показатель по фазе 2 56,0 
Сила и активность (r = 0,885, p < 0,01). Коэффициент корреляции 

составляет 88 %, это сильная связь. Она отражает, что представление 
субъекта о развитии своих волевых сторон личности связано на 
высоком уровне значимости с оценкой человека своей активности и 
энергичности. 

Расширение сферы экономии эмоций и показатель по фазе 
резистенции: r = 0,833, p < 0,01. Высокий уровень связи. Анализ показал 
связь между фазой резистенции (попытками ограждения от стресса либо 
стадией, когда у человека исчерпываются резервы, и он не может 
работать в стрессовой ситуации) и симптомом экономии эмоции 
(усталость от контактов, разговоров и ответов на вопросы). 

Личностная отстраненность, психосоматические и 
психовегетативные нарушения и показатель по фазе истощения: r = 0,733, 
p < 0,01 и r = 0,728, p < 0,01 соответственно). Данные коэффициенты 
свидетельствуют о высокой силе связи между частичной или полной 
утратой индивидом интереса к субъекту профессионального действия, 
падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной 
системы, началом эмоционального выгорания. 

Показатель по фазе резистенции и психосоматические и 
психовегетативные нарушения: r = 0,606, p < 0,01. Средняя сила связи 
между симптомами, когда даже мысли от профессионального субъекта 
вызывают у индивида негативные эмоции, и фазой резистенции 
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(попытками ограждения от стресса либо стадия, когда у человека 
исчерпываются резервы, и он не может работать в стрессовой ситуации). 

Показатель по фазе напряжения и показатель по фазе 
резистенции: r = 0,56, p < 0,01. Средняя сила связи между фазой 
резистенции и фазой напряжения (стадии предвестника и 
«запускающего» механизма формирования эмоционального выгорания), 
рисунок.  

Результаты педагогов, обучающих и не обучающих детей  
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью по уровню шкал  
фазы резистенции по методике В.В. Бойко. 

Как видно из диаграммы выше, педагоги, которые не работают с 
детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, 
отличаются: 

1) равными баллами по симптому «Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование» (20,333 ± 3,060); 

2) чуть более высокими баллами по симптому «Эмоционально-
нравственная дезориентация» (7,083 ± 2,244); 

3) более низкими баллами по симптому «Расширение сферы 
экономии эмоций» (18,250 ± 7,231); 

4) более высокими баллами по симптому «Редукция 
профессиональных обязанностей» (17,000 ± 4,022); 

5) чуть более низкими баллами по симптому «Показатель по 
фазе» (62,667 ± 9,467). 

Таким образом, в настоящем исследовании нами были выявлены 
черты личности, сопутствующие общему уровню профессионального 
выгорания. У обучающих педагогов это волевая сторона личности; у не 
обучающих таких детей педагогов это самоконтроль поведения 
(главный компонент данного фактора – волевая регуляция – в данном 
случае слабо проявлен, может проявляться в отсутствии настойчивости, 
однако при достаточно высоком уровне ответственности).  
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Также нами выявлены черты, которые препятствуют общему 
уровню профессионального выгоранию: у обучающих педагогов это 
перфекционизм (направленный на других), у не обучающих таких детей 
педагогов это перфекционизм социальной направленности и активность 
личности (на грани с пассивностью, проявлена в слабой форме). 

Исследование показало, что в первых двух фазах 
профессионального выгорания («Напряжение» и «Резистенция») 
присутствуют определенные личностные черты, способствующие или 
препятствующие ее возникновению.  

Чертами характера, препятствующими общему уровню 
профессионального выгорания во всей выборке педагогов-психологов 
(и обучающих, и необучающих), являются: общительность, активность, 
поиск впечатлений, понимание, теплота, сотрудничество, 
самодостаточность, эмоциональная лабильность, любопытство, 
артистичность, сензитивность, настойчивость, социально предписанный 
перфекционизм, адекватный самоконтроль, проявление волевых сторон 
личности, уверенность в себе. 

Профессиональное становление личности приводит к 
формированию у неё особых качеств, присущих представителям данной 
профессии [1, с. 97]. Однако мы считаем, что такого сравнения не 
вполне достаточно, чтобы оценить меру качественного своеобразия 
личности педагога-психолога, обучающего детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью, с различными уровнями 
профессионального выгорания. Предположим, что параллельно с 
зависимостью профессионального выгорания и отдельных личностных 
качеств педагога-психолога, существует также зависимость от каких-то 
иных личностных проявлений, детерминант и причин [4, c. 52]. Эти 
причины (детерминанты) предположительно должны быть связаны со 
всей совокупностью личностных качеств. Кроме того, в результате 
корреляционного анализа нами были получены сильные связи и связи 
средней силы между психологическими и личностными особенностями 
обучающих и необучающих педагогов-психологов. 

Выявленные связи свидетельствуют о том, что каждая фаза 
профессионального выгорания в разной степени сопряжена с 
различными личностными характеристиками обучающих и 
необучающих педагогов-психологов. 

В результате анализа эмпирических данных нам удалось 
реализовать вторую задачу и подтвердить гипотезу настоящего 
исследования: была выявлена взаимосвязь профессионального 
выгорания педагогов, обучающих и не обучающих детей с СДВГ, 
педагогов-психологов с их личностными характеристиками [3, с. 14]. 

В настоящем исследовании нами была достигнута поставленная 
цель работы, что обеспечило выявление взаимосвязи профессионального 
выгорания с психологическими особенностями педагогов-психологов и 
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выработку практических рекомендаций педагогам-психологам, 
обучающим детей с СДВГ, были разработаны и предложены 
практические рекомендации педагогам-психологам, испытывающим 
профессиональное выгорание. 

Таким образом, после проведённого исследования было 
выявлено влияние психологических особенностей педагога-психолога 
на его профессиональное выгорание; определена взаимосвязь 
психологических особенностей педагогов-психологов с разными 
уровнями профессионального выгорания. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТА ТРУДА  
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DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.012 
Представлены результаты теоретического анализа концепта 
«управленческий потенциал руководителя» в психологии труда. 
Управленческий потенциал руководителя организации как субъекта 
труда складывается из специфической структуры профессионально 
важных качеств руководителя и его управленческой концепции, которая 
проявляется в стиле руководства коллективом и стратегиях деловой 
коммуникации, реализуемых руководителем во взаимодействии с 
подчиненными. Анализируются специфические особенности 
профессиональной деятельности руководителя территориальных 
органов МЧС в ракурсе проблемы формирования его управленческого 
потенциала. 
Ключевые слова: управленческий потенциал, руководитель МЧС, 

профессионально важные качества, стратегии деловой коммуникации.  

Одной из важнейших, определяющих фигур в решении 
сложнейших проблем общественной безопасности как национального 
приоритета Росси выступает руководитель высшего звена управления 
территориальных органов МЧС. В настоящее время наблюдается 
тремительное нарастание различных экстремальных ситуаций, 
экологических катастроф, техногенных рисков, которые разрушают 
привычный уклад жизни населения Росии и влекут за собой ухудшение 
качества жизни человека и всего общества в целом. В психологии труда 
проблема формирования управленческого потенциала руководителя и 
конструирование адекватной современным реалиям психологической 
модели эффективного профессионала является весьма актуальной. 
Профессиональная деятельность руководителя территориальных 
органов МЧС предъявляет повышенные требования к личностным и 
индивидуальным качествам руководителя как субъекта труда и выступает 
структурно сложной и многофункциональной системой взаимодействия 
социономического типа. 

Управленческий потенциал идентифицируется нами как 
интегральная способность и холистическая установка к самореализации 
субъекта труда в профессиональной деятельности и включает в себя 
несколько психологических составляющих: субъектную, когнитивную и 
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поведенческую. Управленческий потенциал руководителя организации как 
субъекта труда базируется на таких профессионально важных 
качествах, как интернальность, ассертивность, рефлексивность, 
коммуникативный и лидерский потенциал, креативность и широта 
стратегического мышления при принятии управленческих решений 
разного уровня. Перечисленные психологические характеристики 
руководителя как субъекта труда выступают профессонально важными 
качествами и лежат в основе управленческого потенциала как 
целостной системы. 

Управленческий потенциал руководителя организации как 
субъекта труда складывается из специфической структуры 
профессионально важных качеств руководителя и его управленческой 
концепции, проявляющейся в стиле руководства коллективом и 
стратегиях деловой коммуникации, которые реализуются 
руководителем во взаимодействии с подчиненными. 

Управленческий потенциал руководителя как субъекта труда 
направлен на рациональную организацию трудовой деятельности и 
проявляется как на объективном, так и субъективном уровне. Сам 
термин «потенциал» (от лат. Potential) свидетельствует о силе, мощи, 
возможности, способности, существующей скрыто, которая принадлежит 
человеку. На объективном уровне управленческий потенциал 
руководителя как субъекта труда проявляется в должностном статусе и 
особенностях реализации руководителем своих управленческих 
функций: планировании, организации, мотивировании, регулировании и 
контроле трудовой деятельности подчинённых. На субъективном 
уровне управленческий потенциал руководителя как субъекта труда 
опирается на интеллектуальные, духовные, творческие и личностные 
способности и возможности руководителя, на его индивидуально-
психологические характеристики и представляют собой совокупность 
именно деятельностных способностей, т. е. тех, которые проявляются 
только в профессиональной деятельности, а именно, в управленческой.  

Руководитель как субъект труда организует свою 
профессиональную деятельность в коллективе, т.е. в обществе. 
Следовательно, управленческий потенциал является социально 
значимым и востребованным, и его необходимо развивать и 
формировать с помощью психологических тренингов и методов 
психологического воздействия.  

Ю.И. Мельник считает, что проблема управленческого 
потенциала руководителя есть проблема существования и проявления 
человеческого потенциала и человеческого духа вообще. Такой ракурс 
рассмотрения данной проблемы диктуется изменением места человека в 
мире, высокой значимостью эффективного управления в современном 
обществе и соответственно повышенными требованиями к личности и 
качествам управленца, к его способностям и возможностям, что 
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собственно и составляет его духовно-нравственный и управленческий 
потенциалы [2].  

Руководитель как субъект труда реализует на максимальном 
уровне и поведенчески проявляет в своей профессиональной 
деятельности так называемый человеческий потенциал как системное 
качество личности, структуру которого Г.М. Шамарова [4] предлагает 
рассматривать в двух аспектах: во-первых, как базовый уровень 
(психосоциальное и физическое здоровье человека), и во-вторых, как 
уровень деятельности (культурный, социальный, духовно-
нравственный, интеллектуальный уровень человека).  

Управленческий потенциал руководителя выступает показателем 
реализации возможностей и потенциалов человека в системе 
управленческой деятельности и, прежде всего, своих управленческих 
способностей. 

Ю.Г. Семенов в своих исследованиях предложил пятиаспектную 
психологическую модель потенциала личности руководителя [3], где 
выделяются следующие его составляющие: наследственно-биологические 
качества (национальность, пол, темперамент); социально-психологические 
свойства личности (уровень самооценки, притязаний, статус, позиция, 
роль в коллективе и обществе в целом, коммуникативный потенциал); 
управленческо-организационные качества (эффективность руководства, 
стиль управления, авторитет, функции руководителя); творческий и 
профессиональный рост (образование, квалификация, карьера, опыт и 
стаж); социальный и культурный уровень (мировоззрение, 
смысложизненные ориентации, эрудированность, смысл и ценности). 

Управленческий потенциал руководителя как субъекта труда 
предполагает стремление к самореализации и достижению авторитета у 
коллег-руководителей и подчиненных, признание руководителя как 
эффективного управленца в своей профессиональной среде, 
наращивание своей социальной значимости и востребованности как 
эксперта в свой области, достижение собственного психологического 
комфорта у руководителя. 

Управленческий потенциал руководителя как субъекта труда 
выступает мотиватором профессиональной деятельности, он имеет свою 
психологическую структуру и проявляется в ресурсах (индивидуально-
личностных свойствах) и резервах (лидерских и коммуникативных 
способностях). 

Управленческий потенциал руководителя как субъекта труда 
представляет собой интегративный показатель объективной реализации 
управленческих способностей в трудовой деятельности, которые 
базируются на профессиональном опыте и определенном уровне 
актуализации имеющихся у руководителя управленческих 
возможностей. Управленческий потенциал складывается из 
совокупности врожденных индивидуальных характеристик и 
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приобретенных субъектно-личностных особенностей. Специфика 
реализации управленческого потенциала руководителя как субъекта 
труда в профессиональной деятельности объективируется резервными и 
ресурсными возможностями профессионала.  

Управленческий потенциал руководителя как субъекта труда 
выступает целостной системой, включающей такие элементы, как 
профессиональный опыт, мотивационную направленность, ориентацию 
на процесс деятельности и качественный результат совместного с 
подчиненными труда.  

Профессиональный опыт руководителя является временной 
характеристикой как результат длительного функционирования в 
качестве управленца. Мотивационная направленность руководителя как 
субъекта труда определяется психологическим резервом и выражается в 
степени желания руководителя заниматься управленческой 
деятельностью. Ориентация руководителя на процесс и результат 
совместного с подчиненными труда отражается в поведенческих 
характеристиках руководителя, в доминирующем стиле управления и 
типичных для него стратегиях деловой коммуникации, в особенностях 
принятия управленческих решений и умении быстро и гибко 
ориентироваться в профессиональной среде. Продуктом деятельности 
руководителя как субъекта труда (ее результатом) выступает 
определенный уровень достижения и эффективность управленческой 
деятельности. 

Управленческий потенциал руководителя как субъекта труда 
включает и личностный уровень. Д.А. Леонтьев под личностным 
потенциалом понимает «интегральную характеристику уровня 
личностной зрелости, а главным феноменом личностной зрелости и 
формой проявления личностного потенциала является как раз феномен 
самодетерминации личности, то есть осуществление деятельности в 
относительной свободе от заданных условий этой деятельности – как 
внешних, так и внутренних условий, под которыми понимаются 
психологические, в частности телесные, предпосылки, а также потребности, 
характер и другие устойчивые психологические структуры» [1, с. 7]. 

Концепт управленческого потенциала руководителя организации 
как субъекта труда включает в себя набор профессионально важных 
качеств эффективного профессионала-руководителя. Формирование 
управленческого потенциала руководителя МЧС способствует его 
эффективному профессиональному развитию. Интернальность, высокий 
уровень рефлексивности, ассертивность, креативность, лидерские 
способности, типичный стиль управленческой деятельности и стратегии 
деловой коммуникации лежат в основе формирования управленческого 
потенциала руководителя МЧС. Доминирующие профессионально 
важные качества могут быть представлены несколькими 
взаимосвязанными блоками в виде эмпирической психологической 
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модели профессионала-руководителя и выступают определяющим 
фактором его управленческого потенциала, релевантным 
специфическим требованиям управленческой деятельности. 
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MANAGEMENT POTENTIAL OF THE HEAD  

OF THE ORGANIZATION AS A SUBJECT OF LABOR (ON THE 

EXAMPLE OF EMERCOM OF AFFAIRS IN THE TVER REGION) 

A.R. Grigoryan1, S.I. Filippchenkova2 

1Main Department of the Ministry of Emergencies in the Tver Region 
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The results of a theoretical analysis of the concept of «managerial potential of 
a leader» in the psychology of work are presented. The managerial potential 
of the head of the organization as a subject of labor consists of a specific 
structure of professionally important qualities of the head and his managerial 
concept, which is manifested in the style of team leadership and business 
communication strategies implemented by the head in collaboration with 
subordinates. The specific features of the professional activity of the head of 
the territorial authorities of the Ministry of Emergencies are analyzed in terms 
of the problem of the formation of his managerial potential. 
Keywords: managerial potential, head of the Ministry of Emergencies, 

professionally important qualities, business communication strategies.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МОТИВАЦИОННО-

КОМПЕТЕНТНОСТНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТА 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

Н.Н. Демиденко 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.017 

В статье представлен анализ современного образования с точки зрения 
его модернизации и актуальных требований к преподавателю высшей 
школы в контексте его личностных характеристик. Показано, что 
актуальными становятся мотивационно-компетентностные качества 
субъекта труда, которые выступают профессионально-важными 
критериями оценки личности профессионала. Представлен анализ 
научного материала, на основании которого делается вывод о 
важнейшем месте мотивационно-компетентностных характеристик 
личности субъекта труда в структуре профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы. 
Ключевые слова: образование, научно-педагогическая деятельность, 

субъект труда, мотивационно-компетентностные характеристики 

личности преподавателя высшей школы, универсальные компетенции. 

Современные реалии рынка труда и профессиональной жизни 
человека таковы, что он может осваивать несколько профессий в 
течение жизни, пытаясь понять, кто он, для чего он живет, чем он 
действительно хочет и призван заниматься профессионально. В 
профессиональном развитии становится актуальной проблема 
осознания своей эволюционной цели [16]. Поэтому профессия может и 
должна пониматься как способ «открытия себя себе», 
самомотивирования на реализацию эволюционной цели 
непосредственно в профессиональном труде. В этой логике профессия 
преподавателя высшей школы (ПВШ) – это труд, который есть и способ 
презентации высших смыслов жизни через предметное поле 
преподаваемых научных дисциплин, организация процесса 
интернализации ценностей, жизненных смыслов, в систему которых 
включается профессия. В связи с этим важно заметить, что на 
основании анализа социологических и философских исследований, 
констатируется, что постматериалистические ценности – ценности 
доверия, терпимости, творческой самореализации, гуманизма и 
солидарности распространились в высокоразвитых странах [4, с. 186]. 
Эти ценности интегрируются в способ жизни и могут рассматриваться 
как универсальные компетенции, которые должны быть присущи 
субъекту труда. Поэтому актуальной задачей науки становится 
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исследование личности субъекта труда в системе образования с учетом 
современных реалий транзитивного общества, трансформации 
ценностной системы в контексте его взаимосвязей с важными 
компонентами социальной, профессиональной среды. Особенно важным 
является обращение к педагогической деятельности в пространстве 
профессионально-ориентированного образования высшей школы.  

Понятие образования традиционно определяется в источниках 
следующим образом: совокупность знаний и связанных с ними навыков и 
умений, необходимых для практической деятельности [1]; духовный 
облик человека, который формируется под влиянием моральных и 
духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, а 
также процесс воспитания, самовоспитания, влияния, шлифовки, т.е. 
процесс формирования облика человека [11]; результат усвоения 
систематизированных знаний, умений и навыков, опыта творческой 
деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимое 
условие подготовки человека к жизни и труду [2]; пространство управления 
процессом обучения в контексте менеджмента качества образования [10, 19]. 

Анализ показывает, что научные представления об образовании  
содержат базовые традиционные представления о нем, как о процессе, 
но не вполне учитывают фундаментальные требования современности. К 
ним относятся: требование социальной активности личности в противовес 
реактивности поведения, достаточная степень осознанности и 
рефлексивности собственного развития в противовес психологии 
выученной беспомощности, репродукции и подчинения, работа в группе 
с применением своих компетенций, дополняющих компетенции членов 
команды в противовес подчиненности коллективу. В настоящее время 
профессиональная деятельность преподавателя вуза в связи с 
регулярными изменениями в системе высшего образования претерпевает 
изменения и как следствие, в частности, характеризуется утратой 
смысла и искажением профессиональных ценностей у преподавателей. 
И при решении данной проблемы большую роль играет 
профессиональная активность преподавателя. Профессиональная 
активность, особенно когда она приобретает неадаптивный характер, 
позволяет педагогу выйти за пределы наличной ситуации, обрести для 
себя новые смыслы и ценности в профессиональной деятельности. 
Кроме того, современные реалии функционирования высшей школы 
таковы, что она должна вписываться в общее пространство мировой 
культуры. Исследователи отмечают, что возникает необходимость в 
мультикультурном образовании [15, 17, 18]. Таким образом, анализ 
современного образования показывает, что для реализации стратегических 
задач развития высшей школы требуются определенные мотивационно-
компетентностные характеристики личности преподавателя вуза. В 
частности, это способности акцентировать внимание на потребностях 
обучающихся, некоторой профессионально-личностной децентрации, 
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важны компетенции в согласовании профессионально-ориентированных 
потребностей обучающихся с целью эффективной работы по 
профессиональному развитию будущего субъекта труда.  

Как известно, труд в конкретной сфере обладает как общими, так 
и специфическими характеристиками. Педагогическая деятельность 
определяется как вид профессиональной деятельности, содержанием 
которой являются обучение, воспитание, образование, развитие 
обучающихся, специфика преподавательского труда определяется сферой 
образования, воспитания, научного приложения имеющихся знаний, 
передачей теоретического и практического опыта обучающимся [3]; это 
целенаправленная подготовка специалиста высшей квалификации, 
сопряженная с разработкой методологических и теоретических научных 
проблем, в том числе, с развитием и освоением научного психолого-
педагогического знания о закономерностях эффективного построения 
образовательного процесса [8]. Итак, принципиально совместный 
характер профессиональной деятельности при наличии ее 
индивидуального стиля – это сущностная характеристика педагогической 
деятельности, которая также должна отражаться в мотивационно-
компетентностных параметрах личности преподавателя вуза.  

Отражением общего представления о нормативных требованиях 
к преподавателю вуза являются заявленные в программах подготовки 
преподавателя цели и задачи. Анализ программ дисциплины 
«Психология и педагогика высшей школы» показывает, что целью 
профессиональной деятельности преподавателя, по мнению 
исследователей и практиков, является профессионально-личностное 
развитие студента. 

Задачи профессиональной деятельности преподавателя высшей 
школы: создать организационно-педагогические условия для успешного 
овладения студентом теоретическими знаниями, общекультурными 
(профессиональными, специальными) компетенциями в рамках 
основной образовательной программы; вооружить студентов 
системными знаниями о закономерных связях человека с природой, 
обществом, культурой, государством; о процессе становления 
человеческой личности; о способах добывания и интерпретации 
научной информации, способах ее переработки и хранения и др.; 
сформировать и развить прикладные умения будущих специалистов в 
выбранной предметной и профессиональной деятельности; 
содействовать раскрытию профессионально-личностного потенциала 
студента.  

Таким образом, профессиональная деятельность ПВШ – сложное 
психологическое, мотивационно-компетентностное явление, в 
отношении которого в науке не выработано общих научных 
представлений, единой концепции и методологии исследования.  

Согласно системному подходу, изучение профессиональной 
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деятельности осуществляется в двух направлениях. Первое – 
описательное, результатом которого является комплекс основных 
характеристик профессиональной среды и объективные требования, 
предъявляемые профессией к психике субъекта. В фокусе внимания 
оказывается феномен профессии, то есть внешнее по отношению к 
субъекту. Второе направление – психологический анализ структурных 
составляющих психики субъекта труда и их взаимосвязей, внутренних и 
внешних, с компонентами профессиональной среды, характеристик 
соответствия субъекта и профессии. В фокусе – внутреннее, то есть 
психическое, присущее субъекту, в котором существенную роль играют 
именно мотивационно-потребностные и компетентностные черты 
личностного строя.  

Непосредственно личностно-мотивационный анализ 
деятельности, как отмечает В.Д. Шадриков, включает в себя изучение 
общественного значения конкретной профессиональной деятельности и 
выявление личностной значимости деятельности. Второй аспект 
предполагает изучение мотивационной структуры личности работника; 
возможностей профессии по удовлетворению потребностей работника 
как непосредственно в деятельности, так и через деятельность [14, с. 258]. 

На мотивационной основе формируются компетентностные 
характеристики личности. Компетенциям присущи следующие 
структурные свойства: динамичность, поскольку они постоянно 
изменяются (с изменением мира, с изменением требований к успешной 
деятельности); ориентированность на будущее (проявляются в 
возможностях для личности проектировать свое профессиональное 
развитие, опираясь на собственные способности с учетом требований 
будущего); деятельностный характер обобщенных умений в сочетании с 
предметными умениями и знаниями в конкретных областях 
(ситуациях); альтернативность, проявляющаяся в умении осуществлять 
выбор исходя из адекватной оценки себя в конкретной ситуации; 
связанность с мотивацией на непрерывную, самообразовательную 
деятельность [12]. 

Пожалуй, наиболее общим определением профессиональной 
компетентности является следующее: «комплексная характеристика 
личности, основанная на интеграции мотивационно-ценностных, 
когнитивных, аффективных, конативных элементов, а также 
профессионально важных качеств и способностей, выраженная в уровне 
освоения преподавателем соответствующих универсальных и 
профессиональных компетенций» [5, с. 152].  

 К новым профессиональным требованиям субъекта труда можно 
отнести способность к инновационной деятельности в самом широком 
значении слова. Текущая ситуация необходимости профессиональной 
деятельности в условиях самоизоляции отражает неполную готовность 
профессорско-преподавательского корпуса страны обеспечить высокий 
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уровень эффективности дистанционного обучения. Очевидно, что 
мотивационно-компетентностные характеристики ПВШ должны 
включать потребности и мотивации активно перестраиваться и обладать 
компетенцией потенциально быть способным действовать в 
меняющихся условиях, находить решения возникающих проблем, к их 
творческому преобразованию. В основе инновационной компетентности 
лежат метакомпетенции и адекватные этой деятельности мотивации. То 
есть преподавателю необходимо осознавать ценность инновационной 
деятельности, иметь сформированную мотивацию инновационного 
поведения. И в этом случае инновационная компетентность неразрывно 
связана с ориентацией педагога на саморазвитие, с адекватной 
мотивацией в отношении инноваций [7, с. 29], что вновь актуализирует 
вопрос мотивационно-компетентностных характеристик личности 
ПВШ. Показано, что компетенции содержат не только 
профессиональные знания и умения, но и внепрофессиональные 
навыки, характеризующие конкретную личность [6]. С нашей точки 
зрения, речь здесь должна идти о метакомпетенциях, к которым следует 
отнести способность и готовность ПВШ к рефлексии, самоизменению, 
сампроектированию, самосопровождению профессионального развития. 

В работе В.Д. Шадрикова «Профессионализм современного 
педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических 
работников» педагогическая компетентность представлена шестью 
блоками в соответствии с профессиональным стандартом: 
1) компетентность в области личностных качеств; 2) компетентность в 
постановке целей и задач педагогической деятельности; 
3) компетентность в мотивировании обучающихся на осуществление 
учебной деятельности; 4) компетентность в разработке программы 
деятельности и принятии педагогических решений; 5) компетентность в 
обеспечении информационной основы педагогической деятельности; 
6) компетентность в организации педагогической деятельности  
[13, с. 16]. Анализ показывает, что в основе каждого блока 
компетентностей можно выделить соответствующие ему потребности и 
мотивации субъекта труда, обеспечивающие реализацию 
профессиональных задач. Это с одной стороны. С другой – необходима 
определенная способность, то есть наличие компетенций, а точнее 
компетентностных характеристик личности, релевантных сути 
потребностей и мотиваций субъекта труда. Этим комплексом 
мотивационно-компетентностных характеристик обеспечивается 
достижение профессиональных целей образовательной деятельности. 
Только в единстве и согласованности мотивационных и 
компетентностных характеристик субъекта научно-педагогического 
труда он будет отвечать требованиям современного образования. 

Общество быстро трансформируется, актуальными становятся 
новые способности, меняющие представления о профессиональном 
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труде преподавателя. Исследователи указывают, что в условиях 
сложности, новизны и неопределенности важной становится 
способность создавать новые стратегии поведения и деятельности, что 
для системы образования означает нацеленность на формирование 
компетенции обновления компетенций [9]. Фактически более 
значимыми становятся не специальные, а универсальные 
компетентности человека, однако реализуемый компетентностный 
подход напрямую не нацелен на решение этой задачи. Для науки и 
практики образования требуется понимание того, какими ценностно-
мотивационно-компетентностными характеристиками должен обладать 
субъект научно-педагогического труда для решения задачи развития 
личности будущего профессионала, так как без такого понимания 
невозможно обеспечить формирование в развивающемся субъекте труда 
мотивационно-компетентностной основы развития «компетентности 
обновления компетенций».  
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The article presents an analysis of modern education in terms of its 
modernization and current requirements for a higher education teacher in the 
context of his personal characteristics. It is shown that the motivational-
competency qualities of the subject of labor, which are professionally 
important criteria for assessing the personality of a professional, become 
relevant. An analysis of scientific material is presented, on the basis of which 
a conclusion is drawn about the most important place of the motivational-
competency characteristics of the personality of the subject of labor in the 
structure of the professional activity of a higher school teacher. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УСТАНОВОК 

ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИВНОЙ  

ТРЕНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 

С.В. Здорова, С.Н. Федотов, А.Н. Сударик  

ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя», Москва 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.024 
Проведено эмпирическое исследование по диагностике и коррекции 
коммуникативных установок у курсантов, обучающихся по специальности 
«Психология служебной деятельности». Апробирована программа 
социально-психологического тренинга «Развитие коммуникативных 
свойств и способностей личности» по развитию и коррекции негативных 
компонентов коммуникативной сферы курсантов-психологов. Показан 
положительный эффект воздействия тренинга на развитие некоторых 
коммуникативных установок. Полученный результат дает возможность 
проанализировать и скорректировать упражнения тренинга, 
направленные на развитие детерминирующих факторов. 
Ключевые слова: коммуникативные установки, тренинговая 

программа, индивидуально-психологические особенности личности 

курсантов-психологов, формирующий эксперимент. 

Профессиональная подготовка психологов в органах внутренних 
дел всегда находилась под пристальным вниманием Департамента 
государственной службы и кадров МВД России. Подготовка таких 
специалистов в настоящее время нуждается в постоянном 
совершенствовании за счет внедрения инновационных методов и 
технологий развития профессионализма курсантов и слушателей  
образовательных организаций системы МВД России [11], так как 
социальный заказ на кадровый состав подразделений психологической 
работы всегда ориентирован на высокий уровень именно их 
психологической культуры. 

Наиболее полно содержание и конечный результат современного 
образования раскрывает компетентностный подход. Сегодня результат 
образования психологов МВД РФ определяется не только совокупностью 
усвоенных знаний, умений и навыков, но и готовностью выпускников 
образовательных организаций системы МВД России к решению 
профессиональных задач с учетом складывающейся ситуации, то есть 
сформированностью требуемых компетенций, устанавливаемых для 
психологов органов внутренних дел Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования при реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ специалитета по специальности 37.05.02 
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Психология служебной деятельности. 
В результате освоения программы специалитета по указанной 

специальности у выпускника должны быть сформированы следующие 
общекультурные и профессиональные компетенции, непосредственно 
связанные с коммуникативной сферой его личности: способность 
осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел в экстремальных условиях (ПК-1); 
способность осуществлять психологическое вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе психологической помощи с использованием 
традиционных и инновационных методов и технологий (ПК-9); 
способность разрабатывать и использовать средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром (ПК-10) и др [6]. 

Воспитательная работа с обучающимися в образовательной 
организации высшего образования МВД России также направлена на 
развитие у курсантов (слушателей) коммуникативной компетенции, 
практических умений и навыков эффективных коммуникаций с 
гражданами как при исполнении служебных обязанностей, так и в 
свободное от службы время [7]. 

Таким образом, и учебный, и воспитательный процессы в 
образовательной организации высшего образования МВД России 
направлены на достижение главной цели – обеспечение успешности 
решения психологом типовых профессиональных задач, что в первую 
очередь будет определяться его умением грамотно и профессионально 
строить свое общение при наличии достаточно развитых 
индивидуально-психологических характеристик его личности, а также 
свойств и способностей в коммуникативной сфере. 

Исследованиям факторов, влияющих на развитие в образовательной 
организации системы МВД России коммуникативной компетентности 
курсантов-психологов, посвящен целый ряд публикаций [3, 4, 9, 10]. 

Важной составляющей коммуникативной сферы личности наряду 
с коммуникативной компетентностью является ее коммуникативная 
установка. Часто именно та или иная коммуникативная установка лежит 
в основе реализуемых вариантов коммуникаций, приводящих к различным 
конечным эффектам. Показать возможность развития данного 
психологического свойства личности в ходе целенаправленного воздействия 
– цель представленного в статье экспериментального исследования. 

В нашем понимании коммуникативная установка – готовность 
сотрудника ОВД реагировать определенным способом на те или иные 
типы участников взаимодействия, детерминированная имеющимся у 
него опытом коммуникаций, оценками и переживаниями относительно 
сущности, взглядов и поведения партнеров по общению. 

Опросник «Методика диагностики коммуникативной установки 
В.В. Бойко» позволяет определить у испытуемых явно выраженные 
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коммуникативные свойства личности, которые препятствуют реализации 
эффективных коммуникаций [5, с. 298]. Методика содержит 24 вопроса 
и пять шкал: «открытая жестокость» (ОЖ), «завуалированная 
жестокость» (ЗЖ), «обоснованный негативизм» (ОН), «негативный 
опыт общения» (НОО) и «брюзжание» (Б). Одноименные показатели 
«негативной коммуникативной установки» (НКУ) измеряются в баллах 
и определяются по ключу. При этом если испытуемый получает общий 
балл выше общего среднего (33 балла), то это говорит о наличии 
выраженной общей «негативной коммуникативной установке» (НКУ «–
»), которая, вероятно, неблагоприятно может сказываться на 
самочувствии участников взаимодействия. В противном случае (НКУ 
«+») негативная коммуникативная установка не проявляется, не 
оказывает существенного влияния на окружающих. Аналогично 
выраженность НКУ по каждой шкале определяется относительно 
критического значения, определяемого на уровне 33% от максимального 
балла, который может набрать испытуемый по каждой шкале.  

В качестве экспериментального воздействия в исследовании 
использовался специально разработанный социально-психологический 
тренинг «Развитие коммуникативных свойств и способностей 
личности» (авторы С.В. Здорова, А.Н. Сударик) [2]. 

Выборку проведенного исследования составили 60 курсантов 
старших курсов Института психологии служебной деятельности 
органов внутренних дел в возрасте 19–20 лет (по 30 курсантов в 
контрольной и экспериментальной группах), проходящих обучение по 
специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности.  

При исследовании детерминирующих индивидуально-
психологических характеристик личности испытуемых в качестве 
основного психодиагностического инструментария нами были 
использованы психологические тесты в сочетании с методами 
математико-статистической обработки эмпирических данных: 
1). психодиагностическая методика «16-факторный личностный 
опросник Р.Б. Кеттелла (16 ФЛО)» [5, с. 240]; 2) психодиагностическая 
методика «Индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик» 
[8]; 3) статистический пакет программ STATISTICA 8.0 [1]. 

Наше исследование включало в себя несколько этапов. 
На первом этапе было проведено изучение индивидуально-

психологических особенностей обучающихся и коммуникативных 
свойств личности испытуемых экспериментальной и контрольной 
групп. С помощью однофакторного дисперсионного анализа выявлены 
детерминирующие индивидуально-психологические характеристики 
личности, влияющие на коммуникативные установки. С учетом 
выявленных детерминирующих факторов разработан развивающий 
социально-психологический тренинг. 

На втором этапе исследования в ходе формирующего эксперимента 
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проведены развитие и коррекция компонентов коммуникативной сферы 
курсантов-психологов по программе социально-психологического 
тренинга «Развитие коммуникативных свойств и способностей 
личности». При этом обучающиеся (испытуемые) в экспериментальной 
группе дополнительно (вне основного учебно-воспитательного процесса) 
регулярно занимались на факультативе по программе тренинга, а в 
контрольной группе проводились только обычные учебные занятия по 
дисциплинам учебного плана в соответствии с расписанием. 

На третьем этапе исследования проведено повторное 
психодиагностическое обследование испытуемых по методике 
диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко после завершения 
формирующего эксперимента, осуществлена процедура оценки 
эффективности разработанной программы социально-психологического 
тренинга «Развитие коммуникативных свойств и способностей 
личности», сделаны предварительные выводы о возможностях тренинга по 
развитию коммуникативных установок личности курсантов-психологов. 

Для обработки эмпирических данных при выявлении сдвигов в 
значениях исследуемых параметров использован t-критерий Стьюдента 
(используется при сравнении исследуемых параметров для независимых 
и зависимых выборок.) В нашем исследовании указанный критерий 
применялся при сравнении значений одноименных параметров до и 
после экспериментального воздействия, а также при сравнении 
значений одноименных параметров в экспериментальной и контрольной 
группах после экспериментального воздействия. 

Проанализируем результаты исходного и итогового 
психодиагностических обследований испытуемых, полученных с 
помощью методики диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко. 
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Рис. 1. Распределение испытуемых в экспериментальной группе по явно 
выраженным показателям негативной коммуникативной установки, %: 

ОЖ – «открытая жестокость», ЗЖ – «завуалированная жестокость»,  
ОН – «обоснованный негативизм», НОО – «негативный опыт общения», 

Б – «брюзжание», до и после формирующего эксперимента 
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Обобщенные результаты анализа эмпирических данных по таким 
показателям, как «открытая жестокость», «завуалированная 
жестокость», «обоснованный негативизм», «негативный опыт общения» и 
«брюзжание» в экспериментальной группе испытуемых до и после 
проведения формирующего эксперимента приведены на рис. 1 и 2. 

Как видно из рис. 1, в экспериментальной группе процентные 
соотношения испытуемых с различными уровнями проявления явно 
выраженных показателей «открытая жестокость», «завуалированная 
жестокость», «обоснованный негативизм», «негативный опыт общения» 
и «брюзжание» до проведения и после завершения формирующего 
эксперимента имеют различия. Количество курсантов с ярко выраженными 
проявлениями показателей «открытая жестокость», «завуалированная 
жестокость», «обоснованный негативизм», «негативный опыт общения» 
и «брюзжание» уменьшилось после проведения формирующего 
эксперимента на 30, 20, 26,7, 16,7 и 30 % соответственно. 

Как видно из рис. 2, средние значения показателей негативной 
коммуникативной установки испытуемых в экспериментальной группе 
после формирующего эксперимента уменьшились, что свидетельствует 
о снижении уровня выраженности НКУ у испытуемых данной группы 
по всем составляющим.  
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Рис. 2. Средние значения показателей негативной коммуникативной установки: 
ОЖ – «открытая жестокость», ЗЖ – «завуалированная жестокость»,  

ОН – «обоснованный негативизм», НОО – «негативный опыт общения», 
Б – «брюзжание»), в экспериментальной группе до начала и после завершения 

формирующего эксперимента 
Такое изменение уровней проявления показателей «открытая 

жестокость», «завуалированная жестокость», «обоснованный негативизм», 
«негативный опыт общения» и «брюзжание» у испытуемых после 
проведения формирующего эксперимента показывает, что применение 
разработанной технологии по развитию у них релевантных 
индивидуально-психологических характеристик в ходе реализации 
экспериментальной программы тренинга привело к снижению НКУ, 
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достоверное подтверждение которого будет осуществлено в ходе 
обработки полученных данных с использованием более сложных 
статистических процедур. 

Обобщенные данные по проявлениям показателей «открытая 
жестокость», «завуалированная жестокость», «обоснованный 
негативизм», «негативный опыт общения» и «брюзжание» в 
контрольной группе испытуемых до и после проведения формирующего 
эксперимента приведены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3. Распределение испытуемых в контрольной группе по явно выраженным 
показателям негативной коммуникативной установки, %: 

ОЖ – «открытая жестокость», ЗЖ – «завуалированная жестокость»,  
ОН – «обоснованный негативизм», НОО – «негативный опыт общения» , 
Б – «брюзжание» до и после проведения формирующего эксперимента. 

Как видно из рис. 3, в контрольной группе курсантов процентные 
соотношения с различными уровнями проявления ярко выраженных 
показателей «открытая жестокость», «завуалированная жестокость», 
«обоснованный негативизм», «негативный опыт общения» и 
«брюзжание» до и после проведения формирующего эксперимента не 
имеют значимых различий. Изменения в соотношении уровней 
проявления показателей «открытая жестокость», «завуалированная 
жестокость», «обоснованный негативизм», «негативный опыт общения» 
и «брюзжание» у испытуемых контрольной группы в процессе 
формирующего эксперимента могут быть объяснены эффектом истории 
и естественного развития. 

Как показано на рис. 4, средние значения в контрольной группе 
курсантов-психологов НКУ после проведения формирующего 
эксперимента имеют более низкие значения по таким показателям, как 
«открытая жестокость» и «завуалированная жестокость», а также 
незначительно изменились «обоснованный негативизм», «негативный 
опыт общения» и «брюзжание», что свидетельствует об отсутствии явно 
выраженной тенденции к изменениям по всем составляющим 
негативной коммуникативной установки. Достоверное подтверждение 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 30 - 
 

данных выводов будет осуществлено в ходе обработки полученных 
результатов с использованием более сложных статистических процедур. 
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Рис. 4. Средние значения показателей негативной коммуникативной установки: 
ОЖ – «открытая жестокость», ЗЖ – «завуалированная жестокость», ОН – 

«обоснованный негативизм», НОО – «негативный опыт общения», Б – 
«брюзжание», в контрольной группе до и после проведения формирующего 

эксперимента. 
Анализируя рис. 1 и 3, можно констатировать, что до проведения 

формирующего эксперимента в экспериментальной группе соотношение 
курсантов с различными уровнями проявления показателей «открытая 
жестокость» (73,3 %), «завуалированная жестокость» (100 %), «обоснованный 
негативизм» (80 %), «негативный опыт общения» (46,7 %) и 
«брюзжание» (66,7 %) приблизительно такое же, как и в контрольной 
группе (73,3; 96,7; 73,3; 46,7; 70 % соответственно), что подтверждает 
правильность подбора испытуемых для эксперимента и обеспечивает 
равнозначность сравниваемых групп. При таких условиях достигается 
наибольшая внешняя и внутренняя валидность проводимого эксперимента. 

Основная гипотеза на третьем этапе исследования 
формулируется следующим образом: социально-психологический 
тренинг, разработанный с учетом детерминирующих индивидуально-
психологических особенностей личности обучающихся, оказывает 
развивающее воздействие на коммуникативные установки. 

Сформулируем статистические гипотезы для показателя 
завуалированной жестокости: 

H0 – на показатель «завуалированная жестокость» не оказывает 
развивающее воздействие тренинг, разработанный с учетом влияющих 
индивидуально-психологических особенностей личности обучающихся; 

Н1 – на показатель «завуалированная жестокость» оказывает 
развивающее воздействие тренинг, разработанный с учетом влияющих 
индивидуально-психологических особенностей личности обучающихся. 

Аналогичным образом определялись статистические гипотезы и 
для остальных показателей: «открытая жестокость», «обоснованный 
негативизм», «негативный опыт общения» и «брюзжание». 

Для доказательства сформулированных статистических гипотез 
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использовался t-критерий Стьюдента, а обработки полученных 
эмпирических данных – статистический пакет Statistica 8.0.  

Анализ результатов обработки эмпирических данных, 
полученных с использованием опросника «Методика диагностики 
коммуникативной установки В.В. Бойко», показал, что выявлены 
статистически значимые сдвиги таких исследуемых показателей, как 
«открытая жестокость», «завуалированная жестокость», «обоснованный 
негативизм», «негативный опыт общения» и «брюзжание»: 

1) для экспериментальной группы уровни выраженности 
исследуемых показателей негативной коммуникативной установки у 
испытуемых снизились, то есть положительно изменились в ходе 
формирующего эксперимента для показателей «открытая жестокость  
(t = 4,07, p = 0,0), «завуалированная жестокость» (t = 4,76, p = 0,0), 
«обоснованный негативизм (t = 3,52, p = 0,001), «негативный опыт 
общения» (t = 3,25, p = 0,003) и «брюзжание» (t = 2,48, p = 0,019). Для 
показателя «брюзжание» можно констатировать положительный 
результат лишь на уровне p ≤ 0,05 (результат попал в зону 
неопределенности, и по нему требуется дополнительный анализ); 

2) для контрольной группы статистически значимых изменений в 
уровнях выраженности исследуемых показателей негативной 
коммуникативной установки у испытуемых не зафиксировано в ходе 
формирующего эксперимента: «открытая жестокость» (t = 0,953, p = 
0,35), «завуалированная жестокость» (t = 0,626, p = 0,54), 
«обоснованный негативизм» (t = –0,32, p = 0,75), «негативный опыт 
общения» (t = –0,92, p = 0,36) и «брюзжание» (t = –0,20, p = 0,84); 

3) при сравнении после формирующего эксперимента 
экспериментальной и контрольной групп уровни выраженности 
исследуемых показателей НКУ у испытуемых экспериментальной группы 
оказались ниже, чем в контрольной, т. е. положительно изменились в 
ходе формирующего эксперимента «открытая жестокость» (t = –4,43, p 
= 0,00), «завуалированная жестокость» (t = –4,64, p = 0,00), «негативный 
опыт общения» и «брюзжание» (t = –3,49, p = 0,002; t = –2,44, p = 0,021). 
Примечательно, что для показателя негативного опыта общения можно 
констатировать положительный результат лишь на уровне p ≤ 0,05 
(результат попал в зону неопределенности, и по нему требуется 
дополнительный анализ). Для показателя обоснованного негативизма 
положительный сдвиг не зафиксирован (t = –1,39, p = 0,17). 

Таким образом, в ходе формирующего эксперимента выявлены в 
экспериментальной группе положительные сдвиги таких исследуемых 
показателей негативной коммуникативной установки, как «открытая 
жестокость», «завуалированная жестокость», «обоснованный негативизм» 
и «негативный опыт общения» (на уровне p ≤ 0,01) при сравнении 
значений показателей до и после проведения формирующего эксперимента. 

Установлены положительные сдвиги в экспериментальной 
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группе исследуемых показателей НКУ «открытая жестокость», 
«завуалированная жестокость» и «брюзжание» (на уровне p ≤ 0,01) при 
сравнении значений показателей в экспериментальной и контрольной 
группах после формирующего эксперимента. Такой результат позволяет 
констатировать, что достигнут положительный эффект воздействия 
тренинга на развитие не всех исследуемых коммуникативных установок 
в ходе эксперимента. Гипотеза исследования доказана частично. 

Полученный результат дает возможность проанализировать и 
скорректировать упражнения тренинга, направленные на развитие 
детерминирующих факторов: 1) сензитивности и экстраверсии, влияющих 
на негативный опыт общения; 2) уверенности в себе, интеллекта, 
эмоциональной устойчивости и доверчивости, влияющих на 
обоснованный негативизм. 

Предложенный подход к подбору развивающих упражнений 
позволяет разрабатывать адаптируемые под индивидуально-психологические 
особенности личности тренинговые программы, направленные на 
формирование необходимых коммуникативных установок личности 
курсантов-психологов в ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации высшего образования МВД России. 
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An empirical study on the diagnosis and correction of communicative attitudes 
in cadets studying in the specialty «psychology of performance» was conducted. 
The program of socio-psychological training «Development of communicative 
properties and abilities of the individual» on the development and correction 
of negative components of the communicative sphere of cadets-psychologists 
has been tested. The positive effect of the training on the development of certain 
communicative attitudes is shown. The obtained result makes it possible to analyze 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Л.Г. Лаврова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.034 

Описаны процесс, анализ и интерпретация результата эмпирического 
исследования психологических особенностей применения копинг-
стратегий психологами-консультантами реабилитационного центра для 
снижения проявлений эмоционального выгорания и развития 
профессионального стресса. Объект исследования – психологи-
консультанты реабилитационного центра. Цель исследования: выявить 
взаимосвязь копинг-стратегий с разными уровнями эмоционального 
выгорания. В результате исследования обнаружены множественные 
взаимосвязи между исследуемыми параметрами, даны практические 
рекомендации по профилактике возникновения негативных 
эмоциональных состояний. 
Ключевые слова: копинг-стратегии, совладающее поведение, 

эмоциональное выгорание, стадии стресса, корреляционные взаимосвязи 

исследуемых показателей. 

Актуальность исследования стресса, эмоционального выгорания 
и стратегий совладающего поведения обусловлена современным 
состоянием общества в целом. Исследователи [7, с. 14] подчёркивают 
преобладание таких черт современности, как кризисный характер, 
иррациональность, динамизм и др. Подобные характеристики социума 
не могут не сказаться на личности, выливаясь в различные стрессовые 
ситуации, тревожность, психологическое напряжение и т. п. «Человек 
пытается преодолеть налагаемые на него ограничения, рамки и пределы. 
В силу индивидуальных и коллективных потребностей он формирует 
собственные коммуникативные стратегии, учится толерантности и 
умению вести диалог» [2, с. 132]. 

Проблемы исследования копинг-стратегий, снижающих уровень 
эмоционального выгорания, достаточно широко освещены в трудах 
отечественных (В.А. Бодров, А.А. Деркач, Л.Г. Дикая, В.Г. Зазыкин, 
Ю.К. Стрелков, В.А. Пономаренко, и др.) и зарубежных ученых 
(Л. Мерфи, Р. Лазарус, А. Маслоу, С. Фолкмен, П. Коста, Р. Маккрей, 
У. Лер, Х. Томэ и др.). 

Результаты наблюдений за профессиональной деятельностью 
психологов-консультантов позволили заключить, что у них развиваются 
признаки невротизации, симптомы эмоционального выгорания, 
снижается уровень удовлетворенности трудом. Поэтому исследование 
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обозначенных проблем, имеющих целью разработку практических 
рекомендаций по снижению тревожности, раздражительности, 
беспокойства, видится достаточно актуальным. 

Объектом исследования явилась выборка из 20 психологов-
консультантов реабилитационного центра «Здоровый регион», в том 
числе 16 женщин и 4 мужчины в возрасте от 24 лет до 51 года.  

Гипотеза эмпирического исследования заключается в 
предположении о том, что различия в выборе психологом-
консультантом копинг-стратегий обусловлены уровнем его 
эмоционального выгорания. 

Методики, по которым осуществлялось эмпирическое 
исследование, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Методики исследования симптомов эмоционального выгорания 

Методика  Исследуемый параметр 
Копинг-тест Р. Лазаруса, С. Фолкмана 
(адаптация  
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк) [4] 

Копинг-механизмы, 
способы преодоления трудностей, 
копинг-стратегии 

Методика диагностики стресс-
совладающего поведения 
(«Индикатор стратегий преодоления 
стресса») Д. Амирхана [5] 

Базисные копинг-стратегии, 
выраженность копинг-стратегий в 
структуре совладающего со стрессом 
поведения 

Методика диагностики уровня 
невротизации Л.И. Вассермана [6] 

Склонность к неврозу (уровень 
невротизации) 

Методика определения интегральной 
удовлетворенности трудом» 
А.В. Батаршева [8] 

Интерес к выполняемой работе, 
удовлетворенность трудовыми 
взаимоотношениями, уровень 
притязаний в профессиональной 
деятельности, удовлетворенность 
условиями, организацией труда 

Методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания 
В.В. Бойко [1] 

Фазы стресса,  
адекватность реагирования в 
конфликтной ситуации 

Эмпирическое исследование включало следующие этапы: 
I. Беседа с психологами-консультантами по выявлению социально-

демографических характеристик (возраст, пол, стаж работы, семейное 
положение) и отношения к выполняемой профессиональной деятельности. 

II. Эмпирическое исследование по методикам, представленным в 
табл. 1. 

III. Выработка практических рекомендаций по профилактике 
синдрома «эмоционального выгорания». 

Результаты тестирования по методике Р. Лазаруса, С. Фолкмана 
представлены в табл. 2. Как видно по данным табл. 2, у 75 % 
опрошенных (15 человек) преобладает копинг-поведение «Планирование 
решения проблемы», когда возникающие трудности преодолеваются за 
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счет анализа ситуаций и планирования своего поведения. 
Таблица 2 

Результаты исследования предпочитаемого стиля копинг-поведения 
психологов-консультантов реабилитационного центра 

Стиль копинг-поведения Число респондентов 
Человек % 

Конфронтационный копинг 9 45,0 
Дистанцирование 9 45,0 
Самоконтроль 14 70,0 
Поиск социальной поддержки 13 65,0 
Принятие ответственности 8 40,0 
Бегство-избегание 12 60,0 
Планирование решения проблемы 15 75,0 
Положительная переоценка 14 70,0 
Всего 20 100,0 

70 % респондентов (14 человек) применяют копинг-поведение 
«Самоконтроль» (контроль своего поведения и эмоций, стремление к 
самообладанию и разумным действиям) или «Положительная 
переоценка» (положительное осмысление негативных переживаний и на 
этой основе выработка направлений личностного роста). 

Более половины респондентов – 13 человек (65 %) –привержены 
копинг-поведению «Поиск социальной поддержки», что 
предусматривает привлечение таких социальных ресурсов, как 
информация, эмоциональная поддержка за счёт ориентированности на 
помощь, внимание, совет, сочувствие других людей. Остальные стили 
копинг-поведения используются в меньшей степени. 

Результаты диагностики стресс-совладающего поведения (копинг-
поведение в стрессовых ситуациях) Д. Амирхана свидетельствуют о 
том, что 9 респондентов (45 %) при возникновении стрессовых 
ситуаций придерживаются стратегии «Разрешение проблем», то есть 
стремятся разработать рациональный план выхода из возникшей ситуации. 

Часть респондентов (6 человек, 30 %) обращаются за социальной 
поддержкой к находящимся рядом людям, так как не в силах 
самостоятельно справиться со стрессом. 

Только 5 психологов-консультантов (25 %) стремятся не 
разрешать возникающие стрессовые ситуации, а избегать их. 

Методика диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана 
разделила психологов-консультантов реабилитационного центра на две 
группы. Для большинства респондентов характерен низкий уровень 
невротизации (65 %, 13 психологов-консультантов). Это 
свидетельствует о наличии у них эмоциональной устойчивости, 
спокойствия, оптимизма, независимости, лёгкости в общении.  

Однако 35 % (7 человек) психологов-консультантов имеют 
высокий уровень невротизации, что говорит об их высокой эмоциональной 
возбудимости, тревожности, беспокойстве, раздражительности, 
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безынициативности, эгоцентричности, неудовлетворенности жизнью, 
наличии трудностей в общении, социальной робости и зависимости. 

Результаты исследования интегральной удовлетворенности 
трудом А.В. Батаршева представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты исследования интегральной удовлетворенности трудом 

психологов-консультантов реабилитационного центра А.В. Батаршева 

Показатели удовлетворенности трудом 
Число 

респондентов 
Человек % 

Интерес к работе 12 60,0 
Удовлетворённость достижениями в работе 15 75,0 
Удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами 17 85,0 
Удовлетворённость взаимоотношениями с руководством 13 65,0 
Уровень притязаний в профессиональной деятельности 10 50,0 
Предпочтение выполняемой работы заработку 8 40,0 
Удовлетворённость условиями труда 18 90,0 
Профессиональная ответственность 9 45,0 
Общая удовлетворённость трудом 14 70,0 
Всего 20 100,0 

Данные табл. 3 создают достаточно полное впечатление о 
взаимоотношениях в трудовом коллективе реабилитационного центра 
«Здоровый регион». О наличии благоприятного внутреннего социально-
психологического климата свидетельствует тот факт, что 85 % 
респондентов (17 человек) удовлетворены взаимоотношениями с 
коллегами, 18 респондентов (90 % опрошенных) удовлетворены 
условиями труда. Более половины психологов-консультантов отметили 
наличие интереса к работе, удовлетворенность трудовыми 
достижениями, взаимоотношениями с руководством. К сожалению, 
только 40 % опрошенных удовлетворены уровнем заработной платы. 
Можем рассматривать как негативный показатель значение уровня 
профессиональной ответственности, поскольку только 45 % 
респондентов (9 человек) отмечают его значимость. 

Результаты диагностики уровня эмоционального выгорания по 
методике В.В. Бойко представлены в табл. 4. По данным таблицы 
видно, что преобладающими симптомами эмоционального выгорания у 
психологов-консультантов являются «Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование» (3 человека, 15 % опрошенных) и 
«Редукция профессиональных обязанностей» (4 человека, 20 % 
опрошенных). Редукция профессиональных обязанностей предполагает 
стремление психолога-консультанта облегчить или сократить 
обязанности, требующие эмоциональных затрат.  

Зная преобладающие симптомы эмоционального выгорания, 
можем оценить стадии стресса, присутствующие у испытуемых. 25 %  
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36респондентов находятся на 1-й стадии стресса; 45 % респондентов 
имеют 2-ю стадию стресса; 30 % находятся на стадии истощения, и им 
присущи такие симптомы эмоционального выгорания, как эмоциональный 
дефицит (2 человека), эмоциональная отстраненность (2 человека), 
деперсонализация (1 человек), психосоматические и психовегетативные 
нарушения (1 человек). Таким образом, 3-я описанная группа 
испытуемых имеет высокий уровень эмоционального выгорания. 

Таблица 4 
Результаты исследования эмоционального выгорания у психологов-
консультантов реабилитационного центра по методике В.В. Бойко 

Стадии стресса и симптомы эмоционального выгорания 
Число 

респондентов 
Человек % 

Стадия напряжения   

Переживание психотравмирующих обстоятельств 2 10,0 
Неудовлетворенность собой 1 5,0 
Загнанность в клетку 1 5,0 
Тревога и депрессия 1 5,0 

Стадия резистенции   

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 3 15,0 
Эмоционально-нравственная дезориентация 2 10,0 
Расширение сферы экономии эмоций 1 5,0 
Редукция профессиональных обязанностей 4 20,0 

Стадия истощения   

Эмоциональный дефицит 2 10,0 
Эмоциональная отстраненность 2 10,0 
Деперсонализация 1 5,0 
Психосоматические и психовегетативные нарушения 1 5,0 
Всего 20 100,0 

Если оценить взаимосвязь уровня эмоционального выгорания 
психологов-консультантов, то выявляется следующее: у 7 из 20 
респондентов, имеющих стаж работы до 5 лет, выявлены низкий или 
средний уровни эмоционального выгорания. 13 респондентов, стаж 
профессиональной деятельности которых превышает 5 лет, имеют 
средний или высокий уровни эмоционального выгорания. 

Для достоверного выявления корреляционных связей копинг-
поведения, совладающего поведения, невротизации, эмоционального 
выгорания и удовлетворенности трудом, полученных в ходе эмпирического 
исследования психологов-консультантов реабилитационного центра со 
стажем работы менее 5 лет, используем статистический метод – 
корреляционный анализ Пирсона (r-Пирсона) [3]. На достоверном 
уровне значимости выявлены следующие взаимосвязи: 

‒ средняя положительная взаимосвязь между копинг-стратегией 
«бегство-избегание» и «невротизация» (r = 0,629; р ≤ 0,01), что 
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подтверждает использование психологами-консультантами в 
профессиональной деятельности стратегии ухода от контактов с 
коллегами, от решения необходимых рабочих задач, при этом могут 
наблюдаться признаки невротизации, тревожности, раздражительности, 
беспокойства;  

‒ средняя положительная взаимосвязь между копинг-стратегией 
«бегство–избегание» и симптомом эмоционального выгорания 
«редукция профессиональных обязанностей» (r = 0,673; р ≤ 0,01), то 
есть избегание психологами-консультантами социальных контактов, 
стремление к упрощению профессиональной деятельности с целью 
избегания эмоциональных затрат; 

‒ средняя положительная взаимосвязь между копинг-стратегией 
«бегство–избегание» и симптомом эмоционального выгорания 
«психосоматические и психовегетативные нарушения» (r = 0,673; р ≤ 
0,01), что связано с ухудшением здоровья психологов-консультантов из-
за стремления к избеганию трудных ситуаций, связанных с 
переживанием тревоги, бессонницей, страхом; 

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«бегство–избегание» и «резистенция» (r = 0,615; р ≤ 0,01) говорит о том, 
что сотрудники со стажем работы до 5 лет стремятся решить проблему с 
помощью ухода от нее за счет отстранения себя от неприятных, 
болезненных ощущений; 

‒ тесная отрицательная взаимосвязь между копинг-механизмом 
«избегание» и общей удовлетворенностью трудом (r = –0,782; р ≤ 0,01) 
подтверждает, что респонденты данной группы стремятся уйти, 
отстраниться от напряженной ситуации и не хотят быть ответственными 
за происходящее, что приводит к падению работоспособности, 
уменьшению желания работать, возникновению разногласий с 
руководством; 

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«дистанцирование» и «эмоциональный дефицит» (r = 0,561; р ≤ 0,01), то 
есть у сотрудников со стажем работы менее 5 лет преобладает 
тенденция избегать трудных ситуаций, они стремятся мысленно 
отключиться и эмоционально отстраниться от профессиональных 
проблем (это проявляется в переключении внимания, оценке ситуации с 
использованием юмора, со временем это выражается в нежелании 
помогать коллегам, клиентам, росте уровня раздражительности и обиды); 

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«дистанцирование» и «истощение» (r = 0,528; р ≤ 0,01), что 
характеризуется внешним давлением на личность у психологов-
консультантов наряду с нерешенными проблемами, это приводит к 
спаду энергетического тонуса, ослаблению нервной системы; 

‒ средняя отрицательная взаимосвязь «дистанцирования» и 
«удовлетворенность в работе» (r = –0,504; р ≤ 0,01), что характеризуется 
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частыми отстранениями от возникающих профессиональных ситуаций и 
накоплением трудностей в профессии, это приводит к ошибкам в 
работе, возникновению конфликтов с коллегами, снижению 
удовлетворенности трудом;  

‒ средняя положительная взаимосвязь копинг-поведения 
«бегство–избегание» и симптома эмоционального выгорания «тревога и 
депрессия» (r = 0,526; р ≤ 0,01): чем чаще сотрудники со стажем работы 
менее 5 лет сталкиваются с конкуренцией, высокими требованиями 
руководства, дефицитом времени для выполнения должностных 
обязанностей, тем больше они преодолевают негативные переживания с 
помощью отрицания проблемы, а это приводит к росту уровня тревоги, 
разочарованию в выборе профессии; 

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«бегство–избегание» и «деперсонализация» (r = 0,533; р ≤ 0,01) говорит 
о том, что при частом использовании данного копинг-поведения 
возрастает чувство изменения своего Я, что может привести к 
нарушениям психической деятельности. 

Для достоверного выявления корреляционных связей копинг-
поведения, совладающего поведения, невротизации, эмоционального 
выгорания и удовлетворенности трудом, полученных в ходе 
эмпирического исследования психологов-консультантов 
реабилитационного центра со стажем работы более 5 лет, используем 
статистический метод – корреляционный анализ Пирсона (r-Пирсона) [3]. 
На достоверном уровне значимости выявлены следующие взаимосвязи: 

‒ тесная положительная взаимосвязь между копинг-стратегией 
«дистанцирование» и симптомом эмоционального выгорания 
«психосоматические и психовегетативные нарушения» (r = 0.720; 
р ≤ 0,01) подтверждает, что имеющийся опыт решения 
профессиональных проблем помогает психологам-консультантам 
справиться с ними как с помощью интеллектуальных приемов, так и с 
помощью обесценивания ситуации. В связи с этим на фоне разрешения 
проблемы нарастает «выгорание» и вероятность обострения 
хронических заболеваний; 

‒ средняя отрицательная взаимосвязь между «дистанцированием» и 
«общей удовлетворенностью трудом» (r = –0,607; р ≤ 0,01) говорит о 
том, что, чем больше сотрудники преодолевают свои негативные 
переживания, тем меньше их привлекает трудовая деятельность;  

‒ тесная положительная взаимосвязь между критериями 
«принятие ответственности» и «невротизация» (r = 0,837; р ≤ 0,01) 
указывает на высокий уровень ответственности психолога-консультанта 
при выполнении профессиональных обязанностей и возникающих при 
этом по его вине проблемных ситуаций; в результате специалист 
испытывает неудовлетворенность собой, которая влечет самообвинение, 
самокритику и плохое физиологическое состояние; 
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‒ сильная положительная взаимосвязь между критериями 
«поиск социальной поддержки» и «невротизация» (r = 0,722; р ≤ 0,01) 
дополняет рассмотренную выше взаимосвязь. Это свидетельствует о 
необходимости обращения психолога-консультанта к значимому для 
него человеку для разрешения сложившейся ситуации. При этом сам 
специалист испытывает высокий уровень напряжения, тревоги и 
беспокойства;  

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«бегство–избегание» и «невротизация» (r = 0,649; р ≤ 0,01) указывает на 
то, что у психологов-консультантов со стажем работы более 5 лет 
наблюдается стратегия ухода от контактов с коллегами и решения 
необходимых рабочих задач, появляются признаки невротизации, 
тревожности, раздражительности и беспокойства; 

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«бегство–избегание» и «тревога и депрессия» (r = 0,611; р ≤ 0,01) 
говорит о том, что, чем чаще психологи-консультанты данной группы 
сталкиваются с конкуренцией, высокими требованиями руководителя, 
дефицитом времени в процессе профессиональной деятельности, тем 
больше они преодолевают негативные переживания; 

‒ сильная положительная взаимосвязь между критериями 
«бегство–избегание» и «психосоматические и психовегетативные 
нарушения» (r = 0,797; р ≤ 0,01) говорит о том, что, чем чаще человек 
прибегает к избеганию не приемлемых для него желаний, мыслей и 
чувств в трудных ситуациях, тем больше он испытывает переживаний и 
тревоги, тем хуже становится его здоровье из-за обострения 
хронических заболеваний;  

‒ средняя отрицательная взаимосвязь между критериями 
«избегание» и «профессиональная ответственность» (r = –0,603; 
р ≤ 0,01) свидетельствует о частом использовании психологом-
консультантом данной стратегии, в связи с чем он будет стремиться 
переложить ответственность на своих коллег; 

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«дистанцирование» и «загнанность в клетку» (r = 0,571; р ≤ 0,01) 
обусловлена желанием психолога-консультанта преодолеть негативное 
переживание и отстраниться от проблемы, так как он не может 
изменить сложившуюся ситуацию, и наступлением состояния 
интеллектуально-эмоционального ступора;  

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«поиск социальной поддержки» и «тревога и депрессия» (r = 0,566; 
р ≤ 0,01) свидетельствует о необходимости обращения психолога-
консультанта к значимому для него человеку в связи со сложившейся 
стрессовой ситуацией, с которой он на может справится 
самостоятельно: специалист нуждается в поддержке, совете, конкретной 
действенной помощи; 
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‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«принятие ответственности» и «психосоматические и психовегетативные 
нарушения» (r = 0,591; р ≤ 0,01) обусловлена тем, что в процессе труда 
психологи-консультанты со стажем работы более 5 лет пренебрежительно 
относятся к ключевым моментам в своей профессиональной деятельности, 
допускают элементарные ошибки, что приводит к самообвинению, 
переживанию чувства вины и обострению хронических заболеваний; 

‒ средняя положительная взаимосвязь между критериями 
«бегство–избегание» и «истощение» (r = 0,577; р ≤ 0,01) дополняет 
вышеназванные критерии корреляции и указывает на падение общего 
энергетического тонуса, ослабление нервной системы. 

На основе результатов эмпирической части исследования можем 
сформулировать практические рекомендации по профилактике 
синдрома «эмоционального выгорания» у психологов-консультантов 
реабилитационного центра «Здоровый регион»: 

1. Необходима физическая и эмоциональная поддержка от 
людей, имеющих опыт консультационной работы без развития 
«синдрома эмоционального выгорания». 

2. Уединение в нерабочее время. 
3. Соблюдение правил безопасности при работе с клиентами: 

обязательные перерывы для осознания собственного эмоционального 
состояния; рефлексия собственных эмоций во время сеанса общения с 
клиентом; отслеживание своего дыхания с недопущением задержки 
дыхания, учащенного сердцебиения, дрожи, немотивированного 
раздражения, слез, растерянности, ступора, что является признаками 
эмоциональной напряженности. 

4. Оказание самопомощи за счет произнесения вслух, громко, 
фраз (например, «Я психолог-консультант»), смена направления взгляда, 
выполнение физических действий (мытье рук, лица, выполнение 
танцевальных па, питье чая, воды, вдыхание приятных ароматов). 

5. Освоение техник саморасслабления, саморегуляции, медитации. 
Одним из важнейших условий профилактики эмоционального 

выгорания является развитие и укрепление позитивного отношения к 
жизни, уверенности в успехе профессиональной деятельности. 

Таким образом, выполненное эмпирическое исследование 
позволило изучить копинг-стратегии психологов-консультантов с 
различными уровнями эмоционального выгорания и разработать 
практические рекомендации по профилактике возникновения 
негативных эмоциональных состояний у этой категории сотрудников. В 
качестве перспективного направления для продолжения данного 
исследования возможно более подробное рассмотрение техник 
саморегуляции, самоприказа, терапии. Кроме того, возможно 
проведение анализа полученных эмпирическим путем данных в 
гендерном аспекте. 
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empirical study of psychological features of application of copying strategies 
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manifestations of emotional burnout and development of professional stress. 
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Objective: to identify the relationship of coping strategies with different levels 
of emotional burnout. As a result of the study, multiple relationships between 
the investigated parameters were found, practical recommendations for the 
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УДК 159.931: 793.38 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ У ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

Т.И. Кузьмина 

Московский государственный психолого-педагогический университет;  
Институт коррекционной педагогики РАО, г. Москва, 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.044 
Показана специфика формирования представлений о себе у взрослых 
лиц с нарушением интеллекта. Продемонстрированные особенности 
связаны с нарративными проявлениями Я-реальной структуры личности, 
контекстуально означенной как реалистичное понимание себя, 
оценивание себя и своих поступков, внутреннее содержательное 
наполнение установок и стремлений по отношению к себе, 
прогностические позиции по отношению к собственными возможностям 
и социальным реалиям жизни. При исследовании конструкта Я-реальное 
с помощью специально разработанных методик и структурированной 
беседы у исследователя появляется возможность феноменологически 
описать и интерпретировать имеющиеся особенности через анализ 
вербальных репрезентаций субъектов диагностики.  
Ключевые слова: умственная отсталость, Я-реальное, самосознание, 

самопознание, представления о себе, взрослые лица с нарушением интеллекта. 

Представления о себе и Я-структуры личности взрослых лиц с 
нарушением интеллекта являются малоизученными аспектами в рамках 
современной специальной психологии. Диагностика специфики 
личностной организации субъектов взрослого возраста с 
интеллектуальными нарушениями связана в большей степени с их 
способностью к социализации и адаптации в обществе в процессе 
самостоятельной жизни и реализации собственной дееспособности при 
наличии легкой степени умственной отсталости в контексте 
профессионального, семейного и социального становления [1, 2, 3,4, 5]. 

Реалистичность представлений о себе в рамках понимания 
лицами с интеллектуальными нарушениями легкой степени 
выраженности своего особого состояния и способности прогностически 
интерпретировать имеющееся социально-материальное положение, 
собственные способности, достоинства и недостатки имеет большое 
значение для становления субъекта после окончания специальной 
(коррекционной) школы и после получения среднего 
профессионального обучения в процессе самостоятельной жизни.  

Формирование контекстного диалога со средой для лиц с 
интеллектуальными нарушениями представляет существенные трудности, 
заключающиеся в неспособности адекватно оценить сложившуюся 
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ситуацию и свое место в ней, в невозможности всесторонне 
проанализировать варианты развития событий при принятии тех или 
иных решений и осуществлении поступков, в трудностях построения 
отношений с другими людьми, в слабости волевого контроля поведения, 
в импульсивности, эмоциональной лабильности, неадекватной оценке 
своей способности к осуществлению тех или иных действий в рамках 
наступления их сиюминутных и отдаленных последствий [1, 2].  

Представления о себе как составная часть самосознания и Я-
структур личности при состоянии, определяемом «Диагностическим и 
статистическим пособием по психическим расстройствам» – ДСМ-5 
(Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fifth edition, DSM-5) 
как нарушение интеллектуального развития и шифруемом кодом F.70 
по Международной классификации болезней десятого пересмотра – 
МКБ-10 (International Classification of Diseases (ICD-10) [6, 7], 
представляют в данном случае особый исследовательский интерес.  

Научные взгляды на проблему развития самосознания человека в 
настоящее время имеют междисциплинарную природу, не ограничиваясь 
сугубо психологической проблематикой и черпая информацию в русле 
методологических концептуальных подходов философско-антропологической 
парадигмы. Содержание субъективно сформированных представлений 
человека о себе находит своё отражение в разных предметных областях 
обозначенных выше направлений знаний о человеке как субъекте, в 
связи с чем отмечается разнообразие и широта используемого 
понятийного аппарата. Представления субъекта отражены в Я-образе, 
Я-концепции, структурах Я, в реализации социального поведения, 
обосновании поведенческих проявлений с личных позиций, которые 
соотносятся с разными сферами внутреннего мира человека: его 
интересами, склонностями, установками, привычками, направленностью 
личности, усвоенным общественным и личным опытом). 
Дифференцировки Я-структур реализуются в различных направлениях 
[4, 5; 8, 9; 11]: например, социальное Я, физическое Я, интимное Я, 
духовное Я, публичное, Я моральное, Я реальное, Я идеальное, Я 
антиидеальное, Я в прошлом, Я в настоящем, Я в будущем и т. д. 

М. Сайновзик отмечает, что Я как субъект включает в себя 
следующие характеристики: 1) Я как носитель своих ощущений; 2) Я 
как непосредственный деятель; 3) Я как владелец своего тела, 4) Я как 
центр своей визуальной перспективы, 5) Я как центр своей когнитивной 
перспективы (включая переживание себя как автора своих мыслей) [9, 10]. 

Согласно А. Ньюэну. нужно различать три аспекта самости (Я): 
1) самость как биологическое существо; 2) специфическое 
самоотношение, а именно – способность формировать 
саморепрезентации неким «самонаправленным» образом (т. е. 
непосредственным, субъектным способом); 3) «Я-модель», т. е. 
способность признавать единство множества источников информации о 
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себе, которые интегрируются биологической системой [8]. 
Существует методическая проблема организации исследования 

самосознания при нарушении интеллекта, связанная с ограниченными 
познавательными и лингвистическими возможностями субъектов 
диагностики. Психологическим инструментарием, релевантно 
обеспечивающим запрос исследователя на изучение Я-структур, 
являются специально разработанные методики, основанные на 
принципах общей психодиагностики, специальной психологии и 
психолого-педагогической диагностики [2]. 

В нашем исследовании (2019–2020 гг.) приняли участие 17 (из 
них 10 с асоциальными тенденциями поведения) взрослых субъектов с 
умственной отсталостью (диагноз F.70 по МКБ-10) в возрасте от 26 до 
32 лет (см. табл. 1). Ранее 16 респондентов были участниками 
эксперимента в юношеском возрасте, затем были обследованы спустя 
10 лет. Один респондент не был участником эксперимента ранее. 
Следует отметить, что лица с асоциальными тенденциями поведения 
(алкоголизм, употребление наркотиков, нелегальные источники 
получения дохода, проституция и т. д.) приобрели их, будучи уже 
взрослыми, на этапе юношеского возраста этих тенденций не 
отмечалось. Были предложены следующие методики: методика 
изучения самооценки Дембо–Рубинштейн, модифицированный вариант, 
«Это про меня», «5 хороших Я», «5 плохих Я», «Закончи предложение» 
[1, 2]. Кроме того, использовались метод вводной и заключительной 
бесед, наблюдение, анализ биографических данных.  

Таблица 1 
Участники эксперимента, группа «Взрослые» 

 Женский пол Мужской пол 
Лица с нормативным поведением 5 2 
Лица с асоциальным поведением 6 4 
Всего 11 6 

По результатам наблюдений и бесед можно утверждать, что на 
этапе взрослого возраста умственно отсталые лица имеют длительный и 
далеко не всегда удачный опыт самостоятельной жизни, 
профессионального становления и интеграции в социум. Некоторые 
субъекты имеют разнообразные интересы и увлечения, диапазон 
которых варьируется от просоциальных до асоциальных. Взрослые лица 
с умственной отсталостью имеют определенный эмоционально 
окрашенный взгляд на собственную социальную «неуспешность», 
связывая это со своими личностными особенностями, имеющимся 
диагнозом или «так просто сложившимися обстоятельствами». При 
этом часть респондентов положительно отзывалась о времени, 
проведенном в специальной коррекционной школе, об отношении к ним 
педагогов («Никто больше так не относится», «Не нянчатся, как в 
интернате было»), благодарили учителей и воспитателей, испытывали и 
декларировали желание «сходить на встречи выпускников» (причем как 
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те, кто «хотел бы похвастаться», так и те, кому «похвастаться нечем, но 
хочется всех учителей увидеть»), узнав о смерти одного из педагогов, у 
которого они учились, эмоционально выражали сожаление и 
сочувствие, подчеркивая искренность данных реакций. 

Также отмечаются диссонансные тенденции разочарования в 
представляющихся ранее реальными перспективах устройства жизни. 
Теперь респонденты соотносились с определенным осознанием 
бесперспективности отдельных действий по улучшению своего положения 
(например, семейного, материального). Имеются переживания по поводу 
несбывшихся желаний и нереализовавшихся возможностей: «Я думал, 
когда буду самостоятельным, будет проще жить. А все не так»; 
«Думала, выйду замуж, муж будет добрый и заботиться будет. Но он 
пьет много и буянит». Субъекты диагностики с умственной отсталостью 
отмечают, что если б не плохое материальное положение, то совсем не 
чувствовали бы, что отличаются чем-то от своих ровесников. Те, кому 
удалось «более-менее неплохо/хорошо», по их словам, устроиться в 
жизни, получать доход (даже не всегда легальный), практически не 
задумываются об имеющихся отличиях и не тяготятся ими вовсе, при 
этом стараются не афишировать вид школы, которую они закончили, 
ориентируясь на диплом о среднем специальном образовании и 
представляясь другим людям именно по специальности (по диплому).  

Оценка себя и своих поступков на этапе взрослости во многом 
обусловлена имеющимся негативным опытом социального становления. 
Сохраняется зависимость оценки себя от мнения окружающих. У лиц с 
асоциальными тенденциями поведения отсутствует желание 
самостоятельно давать оценку своим поступкам, так же как получать 
оценку от других. При этом способность давать объективную оценку 
(на уровне «хорошо/плохо», «можно/нельзя») отдельным своим и 
чужим поступкам, а также понимать их противоправность и 
наказуемость при ее наличии. Отмечается высокий уровень корреляции 
между наличием негативного социального опыта в процессе 
самостоятельной жизни и возникновением асоциальных тенденций 
поведения у таких лиц. Согласно статистическим расчетам, полученный 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs = 0,592. Данный 
показатель сравнивался с таблицей критических значений, где для N 
(число респондентов) = 17 минимальное значение величины rs =0,48 
(при р = 0,05) и минимальное значение величины rs = 0,62 (при р = 0,01).  

По результатам выполнения методик были получены следующие данные. 
Методика диагностики самооценки «Дембо–Рубинштейн». 

Респонденты демонстрировали нестабильность самооценки в 
соотношении с разными параметрами: рост, здоровье, ум, характер, 
счастье. Самооценку, представленную на этапе взрослости, нельзя 
назвать однозначной в области неадекватной завышенности или 
заниженности. Во взрослом возрасте у респондентов отмечается 
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выраженное соотнесение самооценки с внешними факторами, 
воздействующими на субъектов диагностики. Например, по фактору 
«рост» респонденты легко ситуативно соотносили свой рост с ростом 
других людей: «Когда я еду в электричке и приходится стоять. Я выше, 
чем другие. Я высокий». При этом им было довольно сложно соотнести 
свой с рост со средним или высоким/низким ростом людей в целом. Им 
сложно понять, зачем сравнивать себя с какими-то, по их словам, 
«мифическими людьми», когда можно сравнить с настоящими. По 
параметру «здоровье» высокие оценки отмечались в случае, если 
человека не беспокоили проблемы со здоровьем: «Ничего не болит – 
значит, я здоров»; «Я здоровее всех»; «Я столько курю – и ничего»; 
«Мы бухаем с друзьями, много надо здоровья». Средние оценки были 
больше связаны с внешностью: «Я симпатичная, и значит, наверное, 
здоровая»; «Не здоровее других»; «Не знаю, нормально у меня все». 
Низкие оценки были связаны с проблемами со здоровьем: «Я часто 
простужаюсь»; «У меня зубы болят»; «Все время таблетки пью». По 
параметру «ум» мнения респондентов были в основном связаны не с 
полученным профессиональным образованием или прежними 
академическими успехами, а с возможностью адаптироваться в социуме 
и устроиться в жизни: «Умный получает большую зарплату, а у меня 
она хорошая, лучше, чем у моих родственников»; «Я умный, у меня 
много друзей и подруг, нам интересно». Средние самооценки 
обусловливались ситуативным уравнивающим сравнением себя с 
другими: «Я как все»; «Нормально у меня все, как у всех». Низкие 
самооценки аргументировались сослагательно: «Если бы я был умный, 
у меня бы было…»; «Ну какой я умный, вспомогательную школу 
закончил. Вот если бы я был нормальный, тогда да…», «Ну как 
сказать… Все мы немного умные, ну или глупые все». О характере 
практически все респонденты высказались в положительном ключе: «У 
меня хороший характер»; «Нормальный характер»; «Сложный характер, 
но я классная»; «Характер, как у всех»; «Не хуже, чем у других». И по 
данному параметру оценка была завышена, в двух случаях находилась 
на среднем уровне и в одном случае была чуть ниже среднего. По 
параметру «счастье» респондентам сложно было сравнивать себя с 
людьми в целом, но достаточно легко сравнить себя с конкретными 
людьми из ближайшего окружения, соседями, друзьями, коллегами по 
работе: «Я счастливей многих»; «Нормально у меня, как у всех», «Я 
самая счастливая, мои подружки не замужем»; «Я вообще не знаю, как 
понять, счастливый или нет… не хуже других живу, но и не особо 
лучше». Встречались и противоположные ответы: «Cчастливая я? 
Вообще нет»; «Cчастливый, это когда у тебя есть все, что хочешь, а у 
меня ничего нет»; «Глупый вопрос. Откуда я знаю, счастливый или 
нет?» У лиц с асоциальными тенденциями поведения занижение 
самооценки отмечалось чаще, нежели у лиц с нормативным 
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поведением, но эта частота не достигала уровня статистической 
значимости. У женщин завышение самооценки по параметрам 
«счастье», «ум», «характер» отмечалось чаще, чем у мужчин.  

Методика «Закончи предложение» позволяет исследовать 
рефлексию как составную часть прообраза Я-реального. Респондентам 
предлагались короткие открытые фразы, которые необходимо было 
письменно продолжить. У взрослых респондентов не отмечалось 
высокого интереса к выполнению задания, в некоторых случаях желание 
выполнять методику было резко снижено. Окончания предложений в 
большинстве случаев были связаны по смыслу с началом, задание не 
вызывало трудностей, а имеющиеся в методике формулировки в итоге 
вызвали эмоциональный отклик. Интересно отметить некоторые 
вербальные результаты выполнения: «Хочу рассказать всем, что я 
молодец»; «Хочу признаться, что один раз я спер деньги»; «Никто не 
видит, что я хороший и добрый»; «Честно говорю, что я задолбался»; 
«На самом деле я очень замечательная»; «Никому не скажу, что я 
зарабатываю нечестно»; «Все должны знать, что я лучше всех»; «Боюсь, 
если кто-то узнает, что я никому не нужен»; «Никто не узнает, что я во 
всем был тогда виноват»; «Всем известно, что однажды я сделал одну 
хрень». В целом ответы соотносились с обозначением насущных 
трудностей, с переживаемой недооцененностью, с недоверием окружающим 
и от окружающих, желанием заявить о себе, материальными трудностями, 
неустроенностью отдельных жизненных сфер, профессиональными 
проблемами, трудностями в личной жизни и отношениях, чувством 
вины, переживаниями жизненных неурядиц и трагедий. 

С помощью контент-анализа удалось выявить 4 макрогруппы 
ответов респондентов: 1) ответы, связанные с оценкой реалий, 
касающихся собственных физических и умственных способностей, 
уровня благосостояния, устройства жизни самих респондентов (быт, 
здоровье, материальный достаток, условия жизни и т. д.); 2) ответы, 
связанные с реалиями отношений с другими людьми, чувствами, 
переживаниями, эмоциями; 3) ответы в рамках создания собственного 
образа в глазах других людей, возможности показать себя таким, какой 
есть, или наоборот, скрыть то, какой есть; 4) ответы, касающиеся 
построения диалогового взаимодействия с окружающим миром (табл. 2). 

Методика «Это про меня». Из представленных характеристик 
нужно было выбрать те, которые, по мнению респондента, можно 
отнести к нему. Характеристики имели как положительную, так и 
отрицательную направленность и были соответственно представлены в 
мужском и женском роде. Выполнению методики предшествовала 
структурированная беседа с экспериментатором, в которой необходимо 
было разъяснять особенности выполнения данного задания прежде 
всего из-за сниженного интереса респондентов к его выполнению. 
Респонденты выбирали как положительные, так и отрицательные 
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качества. Преимущество в мужском варианте было отдано следующим 
качествам: «умный» – 5 выборов, «веселый» – 5 выборов, «смелый» – 5 
выборов. В женском варианте преимущество было у следующих 
качеств: «красивая» – 9 выборов, «добрая» – 8 выборов, «веселая» – 6 
выборов. Некоторые мужчины выбирали качество «хитрый» не как 
отрицательное, а как положительно окрашенное в связи с тем, что «в 
жизни надо быть похитрее», «нельзя быть простым», «нужно уметь 
приспосабливаться». Женщины в качестве негативного качества 
выбирали «ленивая», объясняя это тем, что «надо готовить и убираться, 
а я не хочу», «я ленюсь ходить в магазин и мыть полы». 

Таблица 2  
Распределение контент-групп ответов  

в выборке взрослых лиц с умственной отсталостью 
Контент-группа ответов Пример 

ответа 
Использовавшие ответы  

этой группы 
Женщины  Мужчины  

Человек % Человек % 
Ответы, связанные с оценкой 
реалий, касающихся собствен-
ных физических и умственных 
способностей, уровня 
благосостояния, устройства 
жизни самих респондентов 
(быт, здоровье, материальный 
достаток, условия жизни и т.д.) 

«Честно 
говорю, что  
я сильный» 

11 100 6 100 

Ответы, связанные с реалиями 
отношений с другими людьми, 
чувствами, переживаниям, 
эмоциями 

«Боюсь, если 
кто-то 
узнает, что я 
совсем одна» 

10 90 4 67 

Ответы в рамках создания 
собственного образа в глазах 
других людей, возможности 
показать себя таким, какой 
есть, или, наоборот, скрыть то, 
какой есть 

«Никто не 
узнает, 
какой я на 
самом деле» 

8 73 4 67 

Ответы, касающиеся 
построения диалогового 
взаимодействия с 
окружающим миром 

«Хочу рас-
сказать всем, 
что я очень 
хочу хоро-
шую работу» 

8 73 3 50 

В методике «5 хороших Я» респондентам предлагалось назвать 5 
«хороших», по их мнению, качеств, таких за наличие которых их можно 
похвалить. Если с выполнением данного варианта задания возникали 
трудности, предлагался облегченный вариант: похвалить себя от имени 
кого-либо (начальника на работе, друга, родственника, родителей, 
супруга и т. д.). Респондентов это задание заинтересовало больше, 
нежели предыдущее, но при выполнении возникли определенные 
трудности. В основном спонтанно и мужчины, и женщины могли 
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назвать 1–2 качества, расширение самохарактеристик до 5 было было 
возможным только с помощью наводящих вопросов. Положительные 
качества, которые называли мужчины и женщины, с помощью контент-
анализа. были обозначены в нескольких аспектированных областях: 
«трудолюбие и профессиональные качества» – 16 выборов, 
«положительные личностные качества» – 14 выборов, «внешняя 
привлекательность / умение и желание нравиться другим» – 11 выборов, 
«умение ладить с людьми» – 10 выборов, «способность организовывать 
материальное благополучие для себя и своей семьи» – 10 выборов. 

В методике «5 плохих Я» респондентам предлагалось назвать 5 
«плохих», по их мнению, качеств, наличие которых может мешать в 
повседневной жизни и которые им самим в себе не нравятся. Если с 
выполнением данного варианта задания возникали трудности, 
предлагался облегченный вариант: назвать свои негативные качества от 
имени кого-либо (начальника на работе, друга, родственника, 
родителей, супруга и т. д.). Респондентов это задание заинтересовало, 
но при выполнении возникли определенные трудности: респонденты не 
всегда легко называли свои негативные качества. Однако негативных 
качеств спонтанно они могли назвать больше, чем положительных в 
предыдущем задании. Называли в среднем 3 качества, дальнейшее 
расширение самохарактеристик до 5 было возможно только с помощью 
наводящих вопросов. Отрицательные качества, которые называли 
мужчины и женщины, с помощью контент-анализа были обобщены в 
несколько аспектированных основных значимых областей: 
«профессиональная несостоятельность / неспособность получить желаемую 
профессию / лень» – 12 выборов, «отрицательные личностные качества» 
– 11 выборов, «внешняя непривлекательность / непривлекательность 
для противоположного пола» – 9 выборов, «неумение ладить с людьми 
и получать желаемое» – 7 выборов, «материальная ограниченность / 
отсутствие жилья / низкий доход» – 7 выборов. Интересно, что в случае 
отбора негативных качеств отсутствие материальных благ попадало по 
мнению респондентов в разряд «личностных качеств» и напрямую 
идентифицировалось непосредственно с Я субъектов диагностики, а не 
с их действиями и объективно сложившейся ситуацией.  

Таким образом, представления о себе взрослых с легкой 
умственной отсталостью обладают спецификой, базирующейся на 
неоднозначных критериях самооценки, связанных с ситуативными 
воздействией окружающей информации на субъекта, аспектах 
самопознания, обусловленных ситуативными сравнениями себя и своих 
особенностей с качествами и ситуациями конкретных людей из 
ближайшего/ближнего окружения (при объективной невозможности 
сравнить себя с людьми «в целом»). Значимыми областями являются: 
оценки собственных физических и умственных способностей; 
способность оценить уровень собственного благосостояния / отсутствие 
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благосостояния; оценка специфики собственной жизни и 
жизнеустройства; оценка собственной способности устанавливать 
отношения с другими людьми, быть привлекательным для них, 
нравиться им; оценки возможности испытывать чувства, переживания, 
эмоции; оценки способности создать собственный образ в глазах других 
людей, показать себя таким, какой есть, или, наоборот, скрыть то, что 
есть, в силу личностно-выгодных тенденций; оценки собственных 
умений построения диалогового взаимодействия с окружающим миром.  

Нарративно предъявленные репрезентации представлений о себе 
у лиц взрослого возраста с легкой степенью умственной отсталости 
опираются в своем становлении на самостоятельно приобретенный 
опыт субъектов, позитивные и негативные результаты их социального 
взаимодействия, особенности поведения и реакции окружающих на них. 
Я-реальные структуры личности конкретизируются за счет оценок 
субъектом собственных мыслей, чувств, поведенческих реализаций, 
внешнего облика, социоморальной ориентированности. 

Обусловливание формирования представлений о себе у лиц с 
легкими интеллектуальными нарушениями во взрослом возрасте 
получением реального как позитивного, так и негативного опыта 
социального взаимодействия в условиях организации самостоятельного 
проживания и профессионального становления указывает на высокий 
уровень значимости этих областей бытия для субъектов с данными 
нарушениями. Важными аспектами являются наличие или отсутствие 
профессиональной занятости, характер трудовой занятости, приносящей 
доход, семейные взаимоотношения, их качество и особенности, наличие / 
отсутствие семьи. Большую роль играют удовлетворение / неудовлетворение 
социально-эмоциональных потребностей, недоразвитие волевого 
поведения, большое количество окружающих такого субъекта 
«соблазнов» и его неспособность противостоять им. Приобретение 
асоциальных тенденций поведения в данном случае можно 
охарактеризовать как некий адаптационный механизм, помогающим 
взрослым субъектам с легкой умственной отсталостью балансировать 
между социально желательной и одобряемой поведенческой 
активностью и личностной компетенцией в рамках соотнесения 
собственных потребностей со способностью и умением выживать, 
адаптироваться в реальной окружающей субъекта социальной среде. 

Список литературы 

1. Кузьмина Т.И. Изучение самосознания в контексте специальной 
психологии личности // Изв. Саратов. ун-та. Сер. Акмеология образования. 
Психология развития. 2015. Т. 4. № 4. С. 310–314. 

2. Кузьмина Т.И. Психологическая диагностика самосознания лиц разного 
возраста с интеллектуальной недостаточностью. М.: НКЦ, 2016. 192 с.  

3. Левченко И.Ю., Волковская Т.Н. Концепция системы психолого-
педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 53 - 
 

// Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 
проблемы, перспективы, технологии: сб. науч. тр. V Междунар. науч.-практ. 
конф. ФГБОУ ВО «Орлов. гос. ун-т им. И.С.Тургенева». 2018. С. 35–39. 

4. Психология самосознания: хрестоматия / ред. Д.Я. Райгородский. Самара: 
Бахрах-М, 2003. 672 с. 

5. Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред. Д.Я. 
Райгородский. Самара : Бахрах-М, 2000. 656 с 

6. Frances A. J., Widiger T. Psychiatric diagnosis: lessons from the DSM-IV past 
and cautions for the DSM-5 future // Annual review of clinical psychology. 
2012. V. 8. P. 109–130. DOI: 10.1146/annurev-clinpsy-032511-143102.  

7. Mourad A.E.S., Adel M.E. Defining and determining intellectual disability 
(intellectual developmental disorder): insights from DSM-5 International 
Journal of Psycho-Educational Sciences| V. 8, № 1 (April 2019). 

8. Newen A. Understanding others – the person model theory // Open Mind / eds 
T. Metzinger, J. M. Windt. Cambridge, MA: MIT Press, 2015. P. 1049–1076.  

9. Synofzik M., Vosgerau, G., and Newen, A. (2008a). Beyond the comparator 
model: a multi-factorial two-step account of agency. Conscious. Cogn. 17, 219–239. 

10. Synofzik M., Vosgerau, G., and Newen, A. (2008b). I move, therefore I am: a 
new theoretical framework to investigate agency and ownership. Conscious. 
Cogn.17, 411–424. doi: 10.1016/j.concog.2008.03.008 

11. Williford K., Bennequin D., Friston K., Rudrauf D. The Projective 
consciousness model and phenomenal Selfhood // Frontiers in Psychology. 
2018. V. 9 (2571). DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02571. 

Об авторе: 

КУЗЬМИНА Татьяна Ивановна – доцент кафедры специальной 
психологии и реабилитологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» (127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29); 
старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной 
абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными 
нарушениями развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» 
(119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп.1); e-mail: ta-1@list.ru 
 
 

SELF-IMAGE IN ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

T.I. Kuzmina 

Moscow state university of psychology and education 
Institute of correctional pedagogy of the Russian Academy of education, Moscow 

Presents the specifics of forming self-images in adults with intellectual 
disabilities. The demonstrated features are related to the narrative manifestations 
of the Self-the real structure of the personality, contextually meant as a realistic 
understanding of oneself, evaluation of oneself and one's actions, internal content 
of attitudes and aspirations in relation to oneself, predictive positions in relation to 
one's own capabilities and social realities of life. When studying the I-real 
construct using specially developed techniques and structured conversation, the 
researcher is able to phenomenologically describe and interpret the existing 
features through the analysis of verbal representations of diagnostic subjects. 
Keywords: mental retardation, I-real, self-awareness, self-knowledge, self-

image, adults with intellectual disabilities. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/4201/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/4201/source:default
https://doi.org/10.1016/j.concog.2008.03.008


Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 54 - 
 

 

УДК 159.9.072 

ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ-СИРОТ 

С МИНИМАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

К.В. Степанов 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», Санкт-Петербург 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.054 

Рассмотрено современное состояние вопроса о содержании понятия 
«смысловая сфера» подростков-сирот, имеющих лёгкие формы 
интеллектуальных нарушений. Представлены результаты 
психологического обследования как подростков-сирот с минимальной 
ментально-когнитивной дисфункцией (F70 по МКБ-10), так и с 
нормативным уровнем интеллекта, воспитывающихся в детских домах. 
Показаны особенности структуры и содержания смысловой сферы 
подростков-сирот с ограниченными возможностями (психического) здоровья. 
Ключевые слова: подростки-сироты, коррекционная психология, ограниченные 

возможности (психического) здоровья, смысловая сфера, детские дома. 

В нашем обществе всё больше уделяется внимания лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, так как их число имеет 
тенденцию к увеличению и в нашей стране, и в большинстве стран мира 
[27]. Это связано как с общим увеличением численности населения 
государств, так и с улучшением качества выявления и регистрации 
таких лиц. Среди разных групп инвалидности [10], согласно 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), 
принято выделять отдельную категорию лиц, имеющих лёгкую форму 
нарушения умственных способностей – F70, или, как этот статус 
принято называть в коррекционной психологии, – лица с минимально 
ограниченными возможностями (психического) здоровья (МОВПЗ) [12]. 
В МКБ-11 этот же психологический статус классифицируется как 
6А00.0 [13]. 

В настоящее время в России на психиатрическом учёте состоит 
около 1,6 млн человек разных половозрастных групп с диагнозами 
нарушений психических функций [24] (цифра приведена без учёта 
деления данного состояния по степени выраженности). Среди этих 
диагнозов умственная отсталость (F70) занимает одно из ведущих мест 
среди других инвалидизирующих психических состояний, имеющих 
комплексные необратимые последствия [1]. В России среди лиц, 
имеющих диагноз «умственная отсталость» (разной степени 
выраженности), дети и подростки составляют порядка 23–24 % [6, 7]. 
По данным зарубежных авторов, в популяциях европейских стран 
умственно отсталыми людьми признаются 2,5–3,0 % населения [26, 25].  
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Особенности систем здравоохранения и образования в 
современной России имеют специфику, обусловленную результатами 
проводимого в последние десятилетия реформирования [21]. Теперь 
частота выставления диагноза «умственная отсталость» увеличилась по 
сравнению с периодом конца прошлого века. Но этот диагноз 
воспринимается значительным количеством членов общества как 
стигматизирующий [3]. Поэтому некоторые из бывших воспитанников 
детских домов, кому в подростковом периоде подобный диагноз был 
выставлен, изъявляют желание отказаться от инвалидности по данному 
основанию [16, 9] при наличии на то объективных оснований. Это 
обстоятельство детерминирует одно из обоснований актуальности 
выполненного нами исследования особенностей смысловой сферы 
подростков-сирот с ОВЗ (F70).  

Умственно отсталые лица, или лица с ОВЗ (F70), в случае лёгких 
степеней выраженности таких ограничений интеллектуальных 
способностей вполне могут интегрироваться в систему социально-
экономических отношений [6, 7, 9]. Особенно продуктивные результаты 
можно ожидать и получать, если начинать готовить таких лиц к 
полноценной социальной интеграции с подросткового возраста. 

Выполненное исследование было направлено на изучение 
смысловой сферы – и особенно тех аспектов ментальной сферы 
вышеуказанного контингента, состояние которых в существенной мере 
определяет социальную интеграцию подростков-сирот – выпускников 
коррекционных школ VIII вида – в общественно-трудовые отношения. 

Структура и содержание смысловой сферы подростков-сирот с 
ОВЗ (F70) и подростков-сирот с сохранным интеллектом связаны с 
проблемой подготовки их к самостоятельной взрослой жизни [9]. 
Данный контингент воспитанников обучается и проживает на постоянной 
основе в государственных учреждениях начального профессионального 
образования (НПО) и не имеет возможностей усваивать модели 
социально-коммуникативного поведения от родителей (опекунов). 

Мета-анализ работ последних пяти лет в данной предметной 
области – особенности структуры и содержания смысловой сферы 
личности подростков-сирот с разными уровнями психического здоровья 
– показал, что рассматриваемая тематика не пользуется популярностью 
у исследователей. Практика свидетельствует: это обстоятельство 
приводит к тому, что подготовка подростков-сирот с ОВЗ (F70) к 
самостоятельной жизни в рамках воспитательно-образовательных 
программ детских домов и учреждений НПО имеет определённые 
несовершенства, проявляющиеся в том, что большая часть выпускников 
таких учреждений оказывается не готова к успешной социально-
психологической интеграции в общество при своем выпуске из этих 
учреждений [6, 7, 19]. Если до половины выпускников учреждений 
НПО с сохранённым интеллектом адаптируются в самостоятельной 
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взрослой жизни, то подростки-сироты с ОВЗ (F70), непрерывно или 
длительно проживающие в структурных подразделениях – детских 
домах при учреждениях НПО, более уязвимы в смысле социально-
психологической адаптации к новым условиям по сравнению с их 
сверстниками, проживающими в семьях. Они менее самостоятельны, 
более наивны, более внушаемы, менее устойчивы к соблазнам и 
испытывают значительно больше трудностей при вхождении в 
самостоятельную жизнь. У выпускников детских домов часто возникают 
сложности в обретении позитивных смыслов своего бытия [20].  

Подростки-сироты с ОВЗ (F70), проживающие в детских домах, в 
гораздо большей степени, чем их сверстники, подвержены различного 
рода зависимостям: аддикциям, маниям, делинквентному поведению и 
т. п. [6, 7, 23]. Из общей теории психологии известно, что 
целенаправленное поведение обусловлено когнитивно-аффективным 
содержанием психической сферы субъекта [4]. А это содержание 
формируется в процессе воспитания и профессионального обучения. 

Таким образом, для повышения эффективности подготовки 
подростков-сирот в учреждениях НПО современная коррекционная 
психология и педагогика нуждаются в дальнейшей проработке 
особенностей смысловой сферы данного контингента лиц в контексте 
их взросления и с учётом факта их проживания без попечения 
родителей в специализированных подразделениях – детских домах при 
учреждениях НПО.  

Традиционно смысловая сфера личности исследуется со 
следующих позиций: содержание, наполнение и особенности 
взаимосвязей между составными элементами этой системы, т. е. структуры 
смысловой сферы личности [20]. Проводимые в русле этой тематики 
исследования в основном асимметричны. Доминирующее положение 
занимает изучение смысловой сферы подростков, воспитывающихся в 
семьях с родителями (опекунами). Исследованиям же структуры и 
содержания смысловой сферы подростков-сирот с ОВЗ (F70) и 
подростков-сирот с сохранным интеллектом, проживающих в условиях 
детского дома, в последние 5 лет посвящены единичные работы [19]. 

Рассматривая данную проблематику, отметим, что практически 
отсутствуют сопоставительные исследования особенностей смысловой 
сферы подростков-сирот с ОВЗ (F70, 50 < IQ < 70) и подростков с 
сохранным интеллектом, проживающих в условиях детского дома. Из-за 
этого понимание специалистами, работающими в детских домах и 
учреждениях НПО, особенностей структуры и содержания смысловой 
сферы подростков-сирот с ОВЗ (F70) представляет определённые 
сложности, эффективная психологическая помощь таким подросткам-
сиротам становится менее эффективной, чем могла бы быть. 

Для того чтобы повысить уровень развития навыков социально-
психологической адаптации у подростов-сирот с ОВЗ (F70) и 
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подростков-сирот с сохранным интеллектом, выпускающихся из 
детских домов и учреждений НПО, целесообразно продолжить 
уточнение комплекса факторов, управление которыми позволит более 
эффективно решать данную задачу.  

Не менее актуальным является и наше исследование вопросов, 
касающихся влияния типа дизонтогенеза на смысловую сферу 
личности, а также на дезадаптивное поведение подростков-сирот с 
пониженным интеллектом (F70), способствует получению знаний для 
разработки методик, использование которых может повысить уровень 
развития навыков социально-психологической адаптации подростков-
сирот с ОВЗ (F70) и подростков-сирот с сохранным интеллектом. Решая 
данную задачу, представляется целесообразным изучить роль 
юношеского возраста в формировании личностных смысложизненных 
ориентаций; особенности смысловой сферы подростков-сирот и степень 
её экзистенциальной наполняемости в условиях воспитания вне 
семейной атмосферы. 

Таким образом, исследование особенностей структуры и 
содержания смысловой сферы подростков-сирот с пониженным 
интеллектом (F70), проживающих постоянно в детских домах и 
являющихся воспитанниками учреждений НПО, способствует 
возможности усовершенствования оказываемой им системной 
психологической помощи и корректировки воспитательно-
образовательных программ.  

В связи с вышеизложенным цель выполненного исследования 
состояла в определении особенностей структуры и содержания 
смысловой сферы воспитанников детских домов и учреждений НПО – 
как с диагнозом F70, так и подростков с сохранным интеллектом. 

Под смысловой сферой понимается некоторая характерная 
структура – система смысложизненных ориентаций и экзистенциальная 
наполненность личности, трансформирующаяся под влиянием 
социальных факторов, влияющих на личность подростка.  

Посредством стандартизированных психометрических методик 
было обследовано 100 подростков-сирот (средний возраст 16 ± 1 год) 
обоего пола. Нами были применены следующие методики: тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, шкала 
экзистенции (ESK) (А. Лэнгле и К. Орглер); анкета удовлетворённости 
жизнью и тест «Переживание кризисных ситуаций» (А.В. Жуков); 
адаптированная карта наблюдений Стотта. 

Вышеперечисленными методиками измерены различные 
свойства личности, объединяемые в личностную смысловую сферу 
подростков-сирот с разным уровнем интеллекта, – их смысложизненные 
ориентации (табл. 1). Для исследования соотношений измеренных 
свойств на этапе статистического анализа они обозначаются как 
факторы. 
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Таблица 1  
Описательные статистики параметров смысловой сферы подростков-сирот – 

субъективная значимость событий и ориентаций 
№ 
п/п Смысловая сфера (структура и содержание) Среднее 

значение 
Стандартное 
отклонение 

1 Самотрансценденция 60,19 ± 11,90 
2 Ответственность 46,52 ± 12,69 
3 Свобода 42,35 ± 9,68 
4 Цели в жизни (будущее) 30,44 ± 6,87 
5 Процесс жизни (настоящее) 28,93 ± 6,38 
6 Локус контроля – жизнь (управляемость жизни) 28,38 ± 6,53 
7 Самодистанцирование 25,79 ± 7,52 
8 Результативность жизни (прошедшее) 25,33 ± 5,91 
9 Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни) 20,59 ± 5,04 

10 Общее количество переживаемых кризисных 
ситуаций 10,22 ± 5,62 

11 Смерть близкого человека 5,32 ± 3,89 
12 Конфликты с одноклассниками 4,50 ± 3,73 
13 Смерть (потеря) любимого животного 4,17 ±3,91 
14 Удовлетворенность своей жизнью 4,15 ± 0,83 
15 Оценка состояния своего здоровья 4,13 ± 0,82 
16 Болезни 4,03 ± 3,38 
17 Одиночество 3,97 ± 3,45 
18 Разрыв отношений 3,95 ± 3,31 
19 Удовлетворенность своей успеваемостью 3,94 ± 0,96 
20 Чувство вины из-за сделанных ранее поступков 3,84 ± 3,26 
21 Оценка финансового состояния своей семьи 3,60 ± 0,89 
22 Физические травмы 3,47 ± 3,30 
23 Страх смерти, хирургической операции 3,39 ± 3,34 
24 Конфликтность 3,24 ± 3,32 

25 Плохая успеваемость, перемена учебного 
учреждения 2,96 ± 3,28 

26 Хронические заболевания 2,89 ± 3,37 
27 Снижение самоценности 2,81 ± 2,90 
28 Коммуникативные барьеры 2,72 ± 3,18 
29 Наличие хобби, увлечений 2,61 ± 0,71 
30 Развод родителей 2,47 ± 2,75 
31 Проживание с алкоголезависимым родственником 2,36 ± 2,82 
32 Возможность остаться безработным 2,32 ± 2,51 
33 Переживание неловкости 2,30 ± 2,28 
34 Занятия спортом 2,28 ± 0,80 
35 Социальное отчуждение 2,22 ± 2,80 
36 Вера в Бога 2,20 ± 0,75 
37 Насилие 2,08 ± 2,25 
38 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 2,02 ± 2,49 
39 Вера в помощь свыше 1,96 ± 0,70 
40 Ограбление, потеря имущества 1,95 ± 2,14 

41 
Нарушение социальной экологии (общение с 
наркозависимыми, этнические конфликты и 
политические кризисы) 

1,65 ± 2,09 
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Методом факторного анализа [22] было сокращено количество 
переменных (факторов) и определены наиболее значимые из них (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кривая «существенности» (веса) акторов смысловой сферы личности  

в обследованной выборке. 

Критерий «каменистой осыпи» показал, что 7 первых факторов 
определяют 57 % дисперсии. Это является удовлетворительным 
результатом, поскольку принято считать, что при определении числа 
факторов процент дисперсии не должен быть ниже 50 %.  

По составу включенных в каждый фактор шкал факторы в 
проведённом исследовании получили следующие названия: 

1. Конфликтность и низкая самооценка. 2. Проблемы в общении 
и страхи перед смертью, операцией и несоответствия ожиданиям. 
3. Осмысленность жизни. 4. Качество жизни. 5. Опасения безработицы и 
потери имущества, нарушение социальной экологии. 6. Занятия спортом 
и академическая успеваемость. 7. Возможные расставания с любимыми. 

Эти факторы субъективно оцениваются испытуемыми как 
наиболее значимые и придающие смысл их жизни. 

В дальнейшем единая выборка испытуемых (N = 100) была 
разделена на две: подростки-сироты с F70 (Nэкспер. = 50) и подростки-
сироты с нормальным уровнем развития интеллекта (Nконтроль = 50). 
Для анализа сходства/различия между этими группами был применён 
непараметрический метод – U-критерий Манна–Уитни [22, с.49]. 

По результатам анализа достоверные отличия между 
сравниваемыми группами получены по значению фактора 
«Осмысленность жизни» (рис. 2). В связи с тем, что в фактор 
«Осмысленность жизни» были включены шкалы из разных 
психометрических методик, дополнительно был выполнен анализ 
различий по каждой шкале по отдельности. 

Из данных, представленных в табл. 2, следует, что значения 
параметров достоверно различаются для пяти шкал, составляющих 
интегральный параметр «Осмысленность жизни».  
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Рис. 2. Представление достоверных и значимых (р ≤ 0,004) различий  

в интегральном показателе личностной смысловой сферы подростков-сирот – 
«Осмысленность жизни» – с разным уровнем интеллекта 

При этом для последней шкалы (п. 5 табл. 2 – «Управляемость 
жизни») значение стремится к достоверному (при р < 0,10). 

Полученный результат даёт представление о достоверном 
различии выборок по фактору, который был составлен на основе 
выделенных шкал. 

Таблица 2 
Статистики различий составляющих фактора «Осмысленность жизни»  
между группой подростков-сирот с F70 и группой подростков-сирот  

с нормальным уровнем умственного развития. 

№ 
п/п Фактор U-Манна–

Уитни W-Вилкоксона Z Асимп. знач. 
(двухстор.) 

1 Цели в жизни (будущее) 738,50 2013,50 –3,53 0,00 

2 Процесс жизни 
(настоящее) 916,00 2191,00 –2,31 0,02 

3 Результативность жизни 
(прошедшее) 917,50 2192,50 –2,30 0,02 

4 Локус контроля – Я  
(Я – хозяин жизни) 

842,00 2117,00 –2,83 0,01 

5 Локус контроля - жизнь 
(управляемость жизни) 995,000 2270,000 –1,76 0,10 

В заключение следует отметить, что в ходе выполненного 
анализа результатов психометрического обследования испытуемых 
установлено, что у подростков в возрасте 15–17 лет с пониженным 
интеллектом, в отличие от подростков с нормальным интеллектом, в 
меньшей степени выражено присутствие определенных жизненных 
целей и готовность следовать в рамках социально приемлемых путей их 
достижения. Они в меньшей степени испытывают возможность 
успешного влияния на события в своей жизни и способность идти по 
пути достижения поставленных перед собой целей. 

При этом различий в субъективной оценке качества жизни, 
уровне социальных страхов, успеваемости, физическом развитии, 
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самооценке и конфликтности у подростков-сирот с разным уровнем 
интеллекта не обнаружено. 

Таким образом, результаты психометрического обследования и 
статистического анализа обследованного контингента позволяют 
сделать ряд заключений и выводов. 

Во-первых, у подростков-сирот с ОВЗ (F70) в меньшей степени 
выражена структура каких-либо жизненных целей, так же как и 
готовность и способность следовать этим целям и достигать результатов 
в рамках социально-приемлемых путей. А у подростков-сирот с 
нормальным уровнем развития интеллекта (нормальным уровнем 
психического здоровья) в большей степени выражены определенные 
жизненные цели (смысложизненные ориентации), готовность и 
способность следовать им в рамках социально-приемлемых путей их 
достижения по сравнению с подростками-сиротами с ОВЗ (в частности, 
с пониженным интеллектом). 

Во-вторых, различия в субъективной оценке качества своей 
жизни, социальных страхов, общепредметной успеваемости, 
физического развития, самооценки и конфликтности у подростков-
сирот с разным уровнем развития интеллекта отсутствуют. Однако 
существуют различия в субъективных критериях, по которым 
обследованный контингент оценивает качество своей жизни [14, 8, 2]. 
Субъективная оценка качества своей жизни подростками-сиротами с 
ОВЗ (F70) такая же, как и у подростков-сирот с нормальным уровнем 
развития интеллекта (несмотря на разные объективно проявляющиеся 
результаты социально-психологической адаптации и интеграции 
данных групп выпускников детских домов и учреждений НПО). 

Полученные в ходе проведённого исследования результаты 
позволяют расширить представления об особенностях смысловой сферы 
личности подростков-сирот с ОВЗ (F70), воспитывающихся и 
обучающихся в детских домах и учреждениях НПО Санкт-Петербурга. 
Данные нашего исследования могут быть использованы в дальнейшем в 
качестве основы предложений по усовершенствованию процедуры 
социально-психологического обследования психического здоровья 
подростков-сирот, а также для обоснования и разработки системной 
психологической и социальной помощи этой категории подростков. 
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The current state of the issue of filling the content of the concept of «meaning 
sphere» of orphaned teenagers with mild forms of intellectual disabilities is 
considered. The article presents the results of a psychological survey of 
orphaned teenagers, both with a standard level of intelligence, and orphaned 
teenagers with minimal mental and cognitive dysfunction (F70 according to 
ICD-10), who are raised in orphanages. The features of the structure and 
content of the meaning sphere of orphaned teenagers with disabilities of 
(mental) health are shown. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ  

В СИТУАЦИИ УТРАТЫ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА 

О.В. Баринова, А.С. Малютина 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  
психолого-педагогический университет», Москва 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.064 
Рассматривается основное содержание понятия «эмоциональное 
реагирование» и его характеристики. Представлены результаты 
эмпирического исследования эмоционального реагирования в ситуации 
утраты близкого человека. В качестве инструментария исследования 
использованы: метод тематического анализа интервью С. Квале, 
опросник «Доминирующие эмоциональные состояния» Л.А. Рабинович, 
«Самооценочный тест "Характеристики эмоциональности"» Е.П. Ильина 
Проведён анализ статистических данных с помощью критерия Манна–
Уитни. Обработка результатов производилась с помощью программы 
(SPSS Version), а также качественного анализа интервью. 
Ключевые слова: эмоциональное реагирование, ситуация утраты, 

близкий человек, потеря, стрессовые состояния. 

Значимость исследования эмоционального реагирования в 
ситуации утраты близкого человека определяется следующими 
противоречиями: между необходимостью активной позиции субъекта в 
преодолении трудных жизненных ситуаций (так, ее отсутствие может 
усугублять переживание утраты); между эффективностью средств 
регуляции эмоционального состояния и их потенциальной 
неэтичностью, поскольку зачастую регулирование эмоционального 
состояния достигается путём снижения активности субъекта, что 
затрудняет ход переживания утраты и негативно сказывается на 
самочувствии субъекта [1].  

Ситуация утраты близкого человека является весьма 
эмоционально насыщенной жизненной ситуацией. В настоящее время 
имеет большое значение проблема регуляции эмоциональных состояний 
в ситуации утраты, поскольку неспособность человека регулировать 
своё эмоциональное состояние может пагубно влиять как на самого 
человека, так и на его взаимоотношения с окружающими. При этом 
важно учесть этический аспект вопроса, а именно – активность субъекта 
в ходе преодоления трудной жизненной ситуации. Так, ее снижение 
может усугублять переживание утраты, несмотря на достижение 
нужного эффекта, то есть регулирование эмоционального состояния [2]. 

Под эмоциональным реагированием понимается реакция 
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организма в ответ на возникновение субъективно эмоционально 
значимых ситуаций. В контексте нашего исследования такой ситуацией 
является утрата близкого человека, и в фокусе внимания находится 
отношение субъекта к этой ситуации.  

Выделяют такие характеристики эмоционального реагирования: 
Интенсивность – глубина переживаний. При крайней степени 

эмоционального реагирования у субъекта, переживающего утрату 
близкого человека, возможна дезориентация во времени и пространстве. 
Длительность – продолжительность эмоциональных реакций во 
времени. Она может варьироваться от нескольких минут до нескольких 
месяцев. Предметность эмоционального реагирования – 
направленность на конкретный объект или ситуацию. Знак 

эмоционального реагирования – определение характера вызываемых 
переживаний (положительный или отрицательный). Эмоциональный 

тон реагирования – характеристика, направленная на выяснение 
удовлетворения или неудовлетворения базовых потребностей субъекта.  

Наличие характеристик эмоционального реагирования, 
описанных нами выше, может привести к возникновение стрессовых 
состояний, усугубляя процесс переживания утраты близкого человека [4]. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие  
72 респондента-добровольца в возрасте от 18 до 60 лет, переживших 
утрату близкого человека. С целью дальнейшего сравнительного анализа 
эмоционального реагирования в ситуации утраты было произведено 
деление выборки на две подгруппы по обстоятельству ухода из жизни 
близкого человека: это внезапная смерть и смерть в результате болезни. 

Основой исследования стали предположения о том, что 
существуют различия эмоционального реагирования, вызванные 
обстоятельством ухода из жизни близкого человека. 

У респондентов, переживших утрату близкого человека от 
болезни, интенсивность негативных (отрицательных) эмоций будет 
выше, чем у тех, чья утрата была обусловлена другими факторами.  

Для выполнения задач исследования особое значение имел 
тщательный подбор современного психодиагностического 
инструментария. Для проверки выдвинутых гипотез были подобраны 
следующие психодиагностические методики: 

Методика «Доминирующие эмоциональные состояния» 

Л.А. Рабинович. Опросник нацелен не на диагностику отдельных 
эмоций, а на выявление оптимизма/пессимизма, агрессивности, 
свойственных субъекту настроения и т. д., т. е. склонности респондента 
к определённому эмоциональному фону и тем или иным устойчивым 
эмоциональным состояниям.  

Методика «Самооценочный тест «Характеристики 

эмоциональности» Е.П. Ильина – позволяет продиагностировать 
характеристики отдельных компонентов эмоционального реагирования: 
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эмоциональной возбудимости, устойчивости и интенсивности эмоций, а 
также степени их влияния на деятельность респондентов.  

«Метод тематического анализа интервью» С. Квале. Данный 
метод является относительно новым и позволяет выделить те 
составляющие изучаемого явления, которые могут ускользать от 
внимания исследователя при применении иных методов. После сбора 
первичного материала происходит анализ: выделение смысловых 
единиц (тем) и их соотнесение с контекстом интервью в целом [3]. 

Результаты исследования. Для реализации задач исследования 
систематизируем результаты диагностики: проведем статистический 
анализ и исследуем средние значения данных (табл. 1). 

Таблица 1 
Среднестатистические показатели  

доминирующих эмоциональных состояний 
Показатель Мин. Макс. Среднее Ст. откл. 

Радость 13 38 26,93 6,992 
Гнев 15 36 26,20 4,723 
Страх 6 41 27,86 9,519 
Печаль 10 40 20,90 9,208 

Шкалы данной методики отражают склонность индивида 
испытывать определённые эмоции в той или иной ситуации. Исходя из 
максимального возможного числа баллов, существует три уровня 
доминирующих эмоциональных состояний: низкий уровень (от 0 до 16 
баллов), средний (от 16 до 32 баллов) и высокий (от 32 до 48 баллов).  

По шкале «страх» респонденты набрали наибольшее количество 
баллов (27,867 ± 9,519). Данное значение соответствует среднему 
уровню. Респонденты склонны испытывать чувство страха в случаях 
опасности или угрозы собственной жизни либо жизни близких людей. 

По шкале «гнев» респонденты набрали (26,2 ± 4,723) балла. 
Данное значение соответствует среднему уровню, то есть респонденты 
не склонны всегда испытывать гнев в ситуациях неопределенности, 
мистификации или мошенничества.  

По шкале «радость» респонденты набрали (26,933 ± 6,992) балла, 
что соответствует среднему уровню. Респонденты не склонны 
испытывать данную эмоцию во всех ситуациях, описанных в 
стимульном материале методики. 

Наименьшее количество баллов респонденты набрали по шкале 
«печаль» (17,474 ± 10,547), что соответствует низкому уровню. Однако 
результаты по этой шкале являются самыми неоднородными по 
выборке, то есть часть респондентов в большей степени склонна 
испытывать эмоцию печали в случае какой-то либо утраты, а часть – нет. 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа показателей 
доминирующих эмоциональных состояний в подгруппах (рис. 1).  

Статически значимые различия на уровне (p < 0,05) были 
получены по шкалам страха и печали. Данные значения значительно 
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выше в подгруппе респондентов, которые пережили утрату близкого 
человека от болезни. Это объясняется тем, что респонденты, чьи 
близкие скончались от болезни, на протяжении долгого периода 
времени (от шести месяцев до десяти лет) находились в подавленном 
эмоциональном состоянии, вызванном необходимостью постоянного 
ухода за близким человеком, тяжестью заболевания и невозможностью 
его полного излечения, изменения ситуации в лучшую сторону.  

 
Рис. 1. Различия показателей доминирующих эмоциональных состояний  

в подгруппах (внезапная гибель, смерть от болезни). 

Также респонденты были обеспокоены дальнейшим 
неблагоприятным развитием ситуации, появлением новых симптомов, 
сопутствующих основному диагнозу, таких как физические боли, 
потеря зрения, паралич частей тела и др. Кроме того, большая часть 
респондентов была лишена поддержки как со стороны родных и друзей, 
так и со стороны государственных органов власти, что привело к 
накоплению физической и моральной усталости. Это, в свою очередь, 
отрицательно сказывалось на их эмоциональном состоянии. 

Таблица 2 
Средние показатели характеристик эмоциональности 

Показатель Мин. Макс. Среднее Ст. откл. 
Эмоциональная возбудимость 0 7 2,933 2,434 
Интенсивность эмоций 0 9 4,233 3,148 
Длительность эмоций 1 7 3,900 1,709 
Отрицательное влияние эмоций 0 7 4,167 1,510 

Наибольшее количество баллов респонденты набрали по 
показателям «интенсивность эмоций», «отрицательное влияние 
эмоций». При этом результат по шкале «интенсивность эмоций» 
является самым неоднородным по выборке (табл. 2). Наименьшее 
значения выявлены у показателей «эмоциональная возбудимость», 
«длительность эмоций» (рис. 2). Полученные значения соответствуют 
среднему уровню, то есть респондентам не свойственны чрезмерно 
бурные эмоциональные реакции в ситуациях, описанных в методике. 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа показателей 
эмоционального реагирования в подгруппах. Статически значимые 
различия на уровне (p < 0,05) были выявлены по показателям эмоциональной 
возбудимости и интенсивности эмоций: они значимо выше в подгруппе 
респондентов, переживших внезапную утрату близкого человека. Такой 
результат можно объяснить неготовностью респондентов к столь 
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резким и неожиданным переменам в их жизни. Они отмечают чувство 
растерянности, крушение планов, связанных с ушедшим, и 
неопределённость относительно того, как сложится их жизнь в дальнейшем.  

 
Рис. 2. Различия показателей эмоционального реагирования в подгруппах. 

Кроме того, часть респондентов отмечает, что у них также 
присутствует чувство неопределённости из-за отсутствия полной 
картины случившегося, её истинных причин и наличия виновных в 
произошедшем. Всё это влияет на процесс переживания утраты, 
затрудняя его ход, негативно сказываясь на эмоциональном фоне 
респондентов. Также значимые различия были выявлены по показателю 
«отрицательное влияние эмоций»: он значительно выше в подгруппе 
респондентов, чьи близкие скончались от болезни. Подобный результат 
объясняется тем, что респонденты данной подгруппы на протяжении 
долгого периода времени находились в подавленном эмоциональном 
состоянии из-за сложившейся ситуации и невозможности её изменить.  

С целью выявления различий переживания утраты, вызванных её 
обстоятельством, а также получения более целостной картины процесса 
горевания утраты нами был применён метод тематического анализа 
интервью. С его помощью были выявлены аспекты переживания 
утраты, которые скрыты от других способов диагностики.  

При ответе на вопрос о том, как проходило время после утраты, 
респонденты обеих подгрупп отмечают невероятную сложность этого 
периода их жизни. Многие из них пребывали в шоковом состоянии, не 
веря в происходящее, отказываясь при этом принимать новую 
реальность, которая никогда не будет прежней. 

Говоря об изменениях (внешних и внутренних), произошедших в 
этот период, респонденты, которые понесли утрату близкого от болезни, 
отмечают незначительные изменения, поскольку из-за сложившейся 
ситуации им пришлось взять на себя те социально-бытовые функции, 
которые их близкие люди не могли выполнять по состоянию здоровья. 
Респонденты, пережившие внезапную утрату, отмечают изменения как 
внутреннего, так и внешнего характера. Им пришлось повзрослеть, 
научиться брать на себя ответственность и вникнуть в те аспекты 
жизни, о которых ранее они не задумывались.  

Отвечая на вопрос о процессе, который называется гореванием 
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утраты, и чувствах, сопряжённых с ним, респонденты обеих подгрупп 
отмечают наличие бурных реакций и негативных эмоциональных 
состояний, характерных для начальных этапов горевания утраты. 
Многие из респондентов в тот период времени дистанцировались от 
внешнего мира, желая побыть наедине с собой, считая, что принятие 
ситуации должно пройти самостоятельно без вмешательства кого бы то 
ни было извне. 

Самым трудным периодом переживания утраты респонденты 
обеих подгрупп считают временной промежуток от шести месяцев до 
года с момента утраты. Именно в это время у респондентов появились 
чувства пустоты, тоски, одиночества, вызванные нехваткой вербального 
и тактильного контакта с ушедшим. Многие из них только по 
прошествии года смогли полностью осознать случившиеся и 
постепенно возвращаться к полноценной жизни.  

На вопрос о том, что отягощало и затрудняло процесс переживания 
утраты, респонденты, потерявшие своих близких от болезни, отмечают, 
что их угнетала сама ситуация, в которой они оказались: тот факт, что, 
несмотря на их усилия, им не удалось улучшить качество жизни 
близких, избавить их от страданий, вызванных физической болью, и 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Ресурсами для этой подгруппы 
стали социальная поддержка со стороны друзей и время, прошедшее с 
момента утраты. Респонденты, чьи близкие ушли внезапно, отмечают, что 
их угнетало чувство вины из-за конфликтов с ушедшим, неожиданность 
произошедшего и безвозвратность. Ресурсами для этой подгруппы 
стали седативные препараты, вера в Бога и работа с психологом.  

Говоря о собственных усилиях для переживания утраты, 
респонденты, пережившие утрату близкого человека от болезни, 
отмечают включённость в различные виды деятельности. Многие из них 
пошли учиться и работать. Это помогло им отвлечься от тягостных 
мыслей и переживаний, связанных с утратой, благодаря чему 
постепенно снижалась интенсивность эмоционального напряжения. 
Кроме того, эта группа респондентов отмечает, что после утраты они 
стали сами нести ответственность за своё будущее: больше опереться 
им было не на кого, в том числе и в материальном плане, поэтому 
наличие учебной и трудовой деятельности было необходимо. Также 
респонденты данной подгруппы отмечают использование различных 
техник саморегуляции – например, ведение дневника переживаний и 
написание «прощальных писем» ушедшему. Респонденты же, понёсшие 
внезапную утрату, никаких собственных усилий для её переживания не 
прилагали, считая это бессмысленным и полагая, что пережить горе им 
поможет время, прошедшее с момента утраты, и помощь извне. 

Отвечая на вопрос о наличии социальной поддержки со стороны 
родных, друзей и коллег, респонденты обеих подгрупп отвечают, что 
ощущали её в первое время после утраты и продолжают ощущать в 
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настоящие время. Наличие социальной поддержки стало ресурсом для 
снижения интенсивности эмоциональных реакций и улучшения 
самочувствия в процессе переживания утраты. 

Самочувствие в настоящее время у респондентов, переживших 
потерю близкого человека от болезни, хорошее. Многие из них 
повторно создали семью и стали родителями, сохранив при этом в своей 
памяти положительные моменты, связанные с ушедшим близким, 
которыми и делятся со своими детьми и внуками. 

Напротив, состояние респондентов, переживших внезапную 
гибель близкого человека, оценивается скорее как удовлетворительное. 
Многие из респондентов до сих пор находятся в подавленном 
эмоциональном состоянии, принимая для его улучшения седативные 
препараты. Респонденты данной подгруппы сознательно избегают 
разговоров на тему утраты, обращения к фото- и видеоносителям, 
личным вещам ушедшего, отложив это до тех пор, пока интенсивность 
эмоциональных реакций не снизится и боль от потери не утихнет в 
достаточной степени. 

Выводы. В ходе проведения исследования по проблеме 
эмоционального реагирования в ситуации утраты близкого человека 
нами были сделаны следующие выводы: 

1. Было дано определение эмоционального реагирования и его 
характеристик в ситуации утраты близкого человека, проведён анализ 
доминирующих эмоциональных состояний. Можно утверждать, что 
респонденты склонны испытывать чувство страха в случаях угрозы для 
собственной жизни или жизни близких людей и лишь отчасти склонны 
испытать гнев и радость в ситуациях, описанных в стимульном 
материале опросника. При сравнении доминирующих эмоциональных 
состояний в подгруппах были выявлены статистически значимые 
различия по показателям страха и печали: они значительно выше у лиц, 
переживших потерю близкого человека от болезни. Таким образом, 
можно утверждать, что долгое нахождение в состоянии 
неопределённости, вызванной неблагоприятным течением болезни 
близкого человека, а также невозможность повлиять на ситуацию, 
изменив её в лучшую сторону, негативно сказались на эмоциональном 
фоне респондентов данной подгруппы. 

2. Был проведён анализ характеристик эмоционального 
реагирования, по результатам которого можно говорить о том, что в 
целом респонденты не склонны к чрезмерным эмоциональным реакциям. 
Однако по результатам сравнительного анализа эмоционального 
реагирования в подгруппах были выявлены статистически значимые 
различия по показателю «отрицательное влияние эмоций»: он значительно 
выше у лиц, переживших потерю близкого человека от болезни, а также 
по показателям «эмоциональная возбудимость» и «интенсивность эмоций»: 
они, в свою очередь, оказались выше в подгруппе респондентов, понесших 
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внезапную утрату близкого человека. Таким образом, можно 
утверждать, что обстоятельства гибели близкого человека оказывают 
влияние на степень (уровень) эмоциональной возбудимости, 
длительность и интенсивность эмоционального реагирования. 

3. По результатам тематического анализа интервью также можно 
говорить о различиях процесса переживания утраты, вызванных 
обстоятельствами (причиной) ухода близкого человека из жизни. Они 
выявлены как по внутренним, так и по внешним изменениям, в 
подгруппе респондентов, переживших внезапную утрату; по ресурсам, 
которые респонденты использовали для переживания утраты; по 
самостоятельным усилиям для переживания горя и лучшей адаптации к 
жизни после него; наконец, по самочувствию в настоящие время и 
способах сохранения памяти об ушедшем. Все эти различия были 
выявлены в подгруппе лиц, понёсших внезапную утрату.  
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EMOTIONAL RESPONSE IN THE SITUATION  
OF LOSS OF A CLOSE PERSON 

O.V. Barinova, A.S. Malyutina 
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The main content of the concept of emotional response and its characteristics is 
considered. The results of an empirical study of emotional response in a situation of 
loss of a loved one with various circumstances (causes) of death are presented. As 
research tools used:, a method of thematic analysis of interviews S. Kvale, 
questionnaire «Dominant emotional states» L.A. Rabinovich, «Self-assessment test» 
Characteristics of emotionality EP Ilyina. The analysis of statistical data using the 
Mann-Whitney criterion. The results were processed using the program (SPSS 
Version), as well as a qualitative analysis of the interview. 
Keywords: emotional response, a situation of loss, a loved one, loss, stressful conditions.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ В СИТУАЦИИ COVID-CRISIS 

В.Е. Капитанаки, С.В. Чермянин, О.С. Иванов 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 
им. А.С. Пушкина», Санкт-Петербург 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.072 
Проведено психологическое исследование проявлений COVID-crisis у 
населения. Определена специфика COVID-crisis. Рассмотрены 
психологические факторы, оказывающие негативное влияние на 
психологическое состояние человека в период самоизоляции, 
обеспечивающей профилактику распространения COVID-19. К ним 
относятся:  личностная дисгармоничность (преимущественно с 
преобладанием тревожных и инфантильных черт); склонность к 
невротическим реакциям, малая вариабельность и низкая эффективность 
защитного реагирования, ригидность установок и моделей поведения, 
наличие неразрешенных внутрисемейных конфликтов. Определена 
тематика обращений граждан за экстренной психологической помощью 
в первые недели самоизоляции и разработаны направления и тактика 
психологической помощи клиентам в ситуации COVID-crisis. 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция COVID-19, психологическое 

консультирование, кризисная ситуация, COVID-crisis, массовая 

социальная изоляция, информационный стресс, психологические 

защиты. 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), с точки зрения 
психологии, представляет собой специфическую кризисную ситуацию. 
Специфичность данного кризиса, получившего в проводимом нами 
исследовании обозначение «COVID-crisis», заключается, во-первых, в 
массовой социальной изоляции; во-вторых, в информационной 
перегрузке и формировании информационного стресса [3]; в-третьих, в 
высокой степени неопределенности и неоднозначности событий как 
настоящего, так и будущего. Также специфичной особенностью 
COVID-crisis является его массовый характер. COVID-crisis – ситуация, 
в которую, независимо от собственного отношения к происходящему, 
оказалось вовлечено все население страны – пожалуй, даже всего мира.   

К общим факторам, оказывающим негативное влияние на 
психологическое состояние человека в период изоляции, можно отнести 
следующие: социальная депривация и нарушение социального 
взаимодействия; сложности самоидентификации и самовыражения; 
монотония; жизнь в условиях неопределенности и нарушение 
привычного уклада жизни; переизбыток информации разной степени 
достоверности; различные ограничения, запреты и реакции людей на 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. Выпуск 2(51). С. 72-83 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 73 - 
 

них; обострение межличностных противоречий вплоть до семейного 
кризиса вследствие постоянного взаимодействия членов семьи на 
ограниченном пространстве; отсутствие понимания того, какие 
действия в данной ситуации будут являться правильными, 
разрешёнными, допустимыми; негативные влияния на 
психоэмоциональное состояние населения инфопотоков, 
транслируемых через средства массовой информации (СМИ), а также 
воспринимаемых субъектами от окружающих их людей; необычная 
(странная) с точки зрения эпидемиологической науки динамика этой 
«пандемии». 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 представляет 
собой острую ситуацию, требующую принятия новых, необычных для 
человека решений; ситуацию невозможности существования в прежнем 
статусе. Период, в котором изменения (например, изменения 
поведенческих стереотипов) необходимы и неизбежны, оказался 
относительно кратким.  

В ситуации COVID-crisis человек сталкивается с 
невозможностью реализации внутренних потребностей своей жизни 
(мотивов стремлений, ценностей). То есть кризисной является не 
столько реальная (или потенциальная) витальная угроза, сколько  
необходимость экстренной адаптации – трансформации стиля 
жизнедеятельности на неопределенный срок. Данная характеристика 
изучаемой ситуации соответствует определению психологического 
кризиса  А.Г. Амбрумовой, которая рассматривает кризис как 
опосредованное внешними фрустрирующими обстоятельствами 
состояние внутреннего эмоционального дисбаланса [1]. 

Манифестация кризисных переживаний в данный период 
является абсолютно естественной и нормальной. Да, в сложившейся 
ситуации, кризис – это нормально! Как нормальны любые 
психофизиологические реакции к новым внешним условиям, 
требующим от индивида адаптации к их влиянию на него.  

Проблема заключается не в наличии психологического кризиса 
как такового, а в вероятности трансформации нормального 
(естественного) кризиса в патологический; в вероятности 
возникновения дезадаптивных реакций и «надрыва адаптационного 
барьера» [2, с. 31] у лиц, наименее толерантных к негативным 
воздействиям COVID-crisis. Именно они оказываются в группе риска и 
объективно нуждаются (и манифестируют потребность) в 
психологической помощи.  

Следует отметить, что большинство практикующих психологов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечают увеличение (в 
первые 3 недели вынужденной самоизоляции) активности лиц, 
обращающихся за психологической помощью, в связи с ухудшением 
психоэмоционального состояния, вызванным трансляцией через СМИ 
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инфопотока про «ужасы пандемии коронавируса». 
Целью настоящего исследования было определение 

психологических характеристик людей, наиболее склонных к 
дезадаптивным реакциям и гипертрофированным переживаниям, 
сопровождающимся значительным ухудшением психоэмоционального 
состояния, а также определение основных направлений экстренной 
психологической помощи для данной категории граждан. 

В период с 15 марта по 24 апреля 2020 года осуществлялось 
дистанционное психологическое консультирование респондентов, 
испытывающих эмоциональный дискомфорт, обусловленный 
«пандемией» коронавирусной инфекцией COVID-19 и вынужденной 
самоизоляцией.  

Консультации проводились посредством телефонных бесед и 
онлайн-переписки.   

Обратившиеся в ходе оказания им психологической помощи 
ответили на вопросы психодиагностических методик: экспресс-
опросник «Соматизированные психические нарушения» (СПН), 
разработанный группой специалистов Института психического здоровья 
и реабилитации «Стресс» (г. Ереван, Армения) в 1992 году; 
«Субъективная шкала оценки астении» (The Multidimensional Fatigue 
Inventory – MFI-20)», разработанная группой голландских ученых  
(E. Smets, B. Garssen, B. Bonke, J. Haes); методика «Индекс жизненного 
стиля» (ИЖС), разработанная R. PIutchik, R. Keflemian и  
адаптированная в НИПНИ им. В.М. Бехтерева. 

Всего за указанный период было проконсультировано 52 
человека, которые в данном исследовании составили основную  группу. 
Средний возраст лиц, обратившихся за психологической помощью, – 39 
лет. Женщины – 88 %, мужчины – 12 %.  

Контрольную группу (n = 40) составили лица, не предъявлявшие 
в период пандемии жалоб на ухудшение самочувствия, отрицающие 
наличие выраженного эмоционального дискомфорта и потребность в 
психологической помощи.  

Средний возраст респондентов контрольной группы – 37 лет: 
женщины – 88 %, мужчины – 12 %. 

На основании содержания телефонных бесед и контент-анализа 
терапевтической переписки установлено преобладание у обратившихся 
за психологической помощью эпилептоидных, тревожных либо 
инфантильных черт личности. 

Опросник СПН позволил определять роль и значение 
соматического и психического компонентов в структуре кризисных 
переживаний у респондентов, обращающихся за психологической 
помощью в период пандемии коронавирусной инфекции.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии выраженных 
невротических проявлений у респондентов: астении и сниженного фона 
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настроения.  
При этом баллы, полученные по шкале ипохондрии, 

свидетельствуют об отсутствии выраженных страхов по поводу 
состояния своего здоровья. 

Баллы, полученные по опроснику СПН, у респондентов 
контрольной группы свидетельствуют об отсутствии у них выраженных 
невротических проявлений переживания кризиса (рис. 1). 

контрольная группа
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Рис. 1. Психические и соматические реакции в структуре кризисных 

переживаний лиц, находящихся в ситуации COVID-crisis: клиенты – лица, 
предъявлявшие жалобы психологического плана; контрольная группа – лица, 

не предъявлявшие жалоб психологического плана.  
В ходе сравнительного анализа установлено, что у респондентов 

основной группы достоверно (р ≤ 0,05) более выражены астенические и 
депрессивные тенденции (табл. 1). 

Таблица 1 
Значимые различия выраженности психических и соматических 

реакций в структуре кризисных переживаний у лиц,  
находящихся в ситуации COVID- crisis 

Шкалы экспресс-опросника 
СПН (соматизированные 
психические нарушения) 

Основная 
группа 

(клиенты) 

Контрольная 
группа 

Достоверность 
различий 

Шкала астении 8,4 ± 1,69 4,7 ± 1,25 р ≤ 0,05 
Шкала депрессии 9,3 ± 1,72 3,4 ± 1,72 р ≤ 0,05 

Наличие у респондентов астенических состояний подтверждается 
данными, полученными по методике MFI-20.  

Средние значения интегральной шкалы данной методики 
соответствуют 63,5 балла, что свидетельствует о выраженной астении и 
позволяет отнести респондентов к 3-й группе психического здоровья и 
характеризовать респондентов как нуждающихся в медико-
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психологической реабилитации. 
В первую очередь астенические состояния проявляются 

манифестацией психической астении, снижением активности и 
мотивации. 

Проявления же физической и астении несущественны. (Сравнение 
с контрольной группой по этому параметру не проводилось.) 

Анализ особенностей защитного реагирования респондентов, 
обратившихся за психологической помощью в период «пандемии» 
коронавирусной инфекции, позволил определить актуальный репертуар 
их психологических защит (рис. 2).  

 
Рис. 2. Репертуар психологических защит респондентов, обращающихся  

за психологической помощью в ситуации COVID- crisis (шкалы расположены 
по убыванию частоты активации МПЗ у респондентов основной группы),  

где А – «Отрицание», С – «Регрессия», В – «Вытеснение», Е – «Проекция»,  
F – «Замещение», G – «Интеллектуализация», H – «Реактивные образования», 

D – «Компенсация», СНЗ – суммарная напряженность защит 

Репертуар психологических защит обследованных респондентов 
основной группы отличается малой вариабельностью и 
примитивностью психологических защит.  

Ведущими защитными механизмами для данной группы являются 
отрицание (92,75 %) и регрессия (87,42 %), то есть защиты, не 
допускающие когнитивной оценки и переработки информации.  

В качестве игнорируемых защитных механизмов представлены 
компенсация (34,42 %) и реактивные образования (36,94 %). 
Следовательно, респонденты данной группы малоспособны 
переключаться и вырабатывать новые способы поведения, которые 
помогли бы им снизить нервно-психическое напряжение. 

Как показано на рис. 2, репертуар психологических защит 
респондентов контрольной группы значительно шире, что предполагает 
большую вариабельность защитного реагирования.   
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Суммарная напряженность защит в основной и контрольной 
группах имеет средний уровень выраженности, что свидетельствует о 
достаточно адекватной активации защитного реагирования и об 
отсутствии чрезмерно интенсивных или неоправданных защитных реакций. 

В ходе сравнительного анализа выявлен ряд достоверных 
различий частоты активации механизмов психологических защит (МПЗ) 
у респондентов основной и контрольной групп.  

Лица, обратившиеся за психологической помощью, достоверно 
чаще (р ≤ 0,001) прибегают к таким психологическим защитам, как 
«Отрицание», «Регрессия» и «Вытеснение».  

Достоверно более редко (р ≤ 0,001) у них активируются 
«Реактивные образования», «Замещение» и «Компенсация» (табл. 2). 

Таблица 2 
Значимые различия выраженности механизмов психологических защит 

у лиц, находящихся в ситуации COVID-crisis 
Шкалы Основная группа 

(клиенты) 
Контрольная 

группа 
Достоверность 

различий 
Отрицание 92,75 ± 2,61 42,19 ± 3,39 

р ≤ 0,001 

Регрессия 87,42 ± 1,46 48,36 ± 2,17 
Вытеснение 52,14 ± 2,40 34,56 ± 2,49 
Замещение 49,82 ± 2,23 66,47 ± 1,51 
Реактивные образования 36,94 ± 1,32 75,81 ± 2,14 
Компенсация 34,42 ± 2,42 72,75 ± 1,37 

В зависимости от сформулированных в ходе консультации 
запросов респондентов, обратившихся за психологической помощью, 
были сформированы 5 условных групп клиентов: 

1-я группа – лица без установленных психиатрических и 
неврологических диагнозов, имеющие трудности, связанные с отсутствием 
программ действий в новых условиях жизнедеятельности, – 40 %; 

2-я группа – лица без установленных психиатрических и 
неврологических диагнозов, имеющие трудности с определением актуального 
смысла жизни и редуцированным чувством перспективы, – 21 %; 

3-я группа – лица без установленных психиатрических и 
неврологических диагнозов, имеющие актуализированные проблемы 
внутрисемейного взаимодействия, – 17 %; 

4-я группа – лица без установленных психиатрических и 
неврологических диагнозов, имеющие близкие по этиологии тревожно-
фобические реакции в отношении своего здоровья, социального и 
финансового благополучия, – 11 %; 

5-я группа – лица с пограничными психическими 
расстройствами, манифестирующие патологические кризисные реакции 
(обострение обсессивно-компульсивных проявлений, фобий, 
аутодеструктивных тенденций) – 11% (рис. 3). 
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Рис. 3. Тематика запросов клиентов, обращающихся  

за психологической помощью в ситуации COVID-crisis 

Респонденты 1-й группы, обращаясь за психологической 
помощью, отмечают, что они «не знают, что делать», не могут «взяться 
за какое-либо дело», не могут (или не знают, как) заниматься 
повседневными делами, не знают, какие меры применять. Условно лиц 
с подобной проблематикой можно разделить на 3 подгруппы: 

А. Предъявляющие жалобы касательно того, что не могут 

заставить себя выполнять (дистанционно) свои профессиональные 

обязанности. Данные респонденты манифестируют постепенно 
нарастающую тревожность по поводу возможных проблем с 
работой/учёбой, постепенную астенизацию, растерянность. 

В. Предъявляющие жалобы на чрезмерную загруженность 

работой/учебой. Эта категория респондентов манифестирует 
выраженную астенизацию и устойчивую тревожность. 

С. Предъявляющие жалобы на отсутствие каких-либо занятий. 
В отличие от клиентов, манифестирующих потерю смысла жизни, 
данные респонденты скорее переживают невозможность реализации 
своих планов и желаний. Они действуют по принципу: если я не могу 
делать то, что я хочу (то, к чему я привык), то я не знаю, что еще делать. 

В ходе консультативных бесед установлено, что общим для трех 
представленных выше категорий клиентов является невозможность 
отказаться от привычных поведенческих стереотипов и/или 
сформировать новые программы действий.   

Предикторами подобного поведения являются выраженные 
ригидные черты личности, малые компенсаторные возможности, 
неумение самостоятельно структурировать и регламентировать  
собственную деятельность. 

Основные направления психологической интервенции клиентам 
с несформированными или неадаптивными программами действий в 
условиях самоизоляции и карантина: 

‒ формирование программ индивидуальной занятости; 
‒ формирование программ семейной занятости; 
‒ выбор и структурирование разумных профилактических 

мероприятий; 
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‒ обучение методам/техникам саморегуляции (приобретение 
навыка саморегуляции создает хорошую основу для развития 
способности структурировать свою деятельность в целом); 

‒ помощь клиенту в осознании и повышении собственных 
ресурсов, способствующих созданию комфортного и плодотворного 
состояния в условиях самоизоляции и карантина (актуализация или 
формирование навыка целеполагания, проактивности, 
коммуникативной гибкости и т. д.); 

‒ эмоциональная поддержка действий клиента, направленных на 
структурирование собственной деятельности. 

Вызванное вынужденной изоляцией нарушение привычного 
уклада жизни у клиентов, составляющих 2-ю группу, осложняется 
невозможностью отрефлексировать свои цели, установки и ценности.  

Большинство ранее сформированных у этих клиентов 
убеждений, установок и ценностей в ситуации кризиса перестают 
выполнять регулирующую и консолидирующую функции, 
подвергаются сомнению. Человек теряется в этом мире, в текущей 
ситуации. Наконец, он теряется в себе самом, что, собственно, и 
приводит к ощущению потери смысла жизни. Прежние смыслы «не 
работают», а новых – нет. 

В качестве основных предикторов  дезактивации или разрушения 
смысложизненных установок и ценностных ориентаций в период 
самоизоляции и карантина являются: личностная инфантильность, 
зависимые черты личности; перфекционизм; сенсорная перегрузка; 
коммуникативная депривация. 

Психологическая помощь клиентам с потерей (размытостью) 
смысла жизни должна включать в себя 4 последовательных этапа: 

‒ эмоциональная поддержка: начинать работу с данной 
категорией клиентов надо именно с поддержки, поскольку они 
являются, по сути, «безресурсными» людьми, а следовательно, задача 
психолога на первом этапе – помощь, заключающаяся в предоставлении 
внешних ресурсов и активации внутренних ресурсов; 

‒ анализ кризиса: клиенту необходимо при активной поддержке 
психолога сформулировать и конкретизировать собственные кризисные 
реакции и принять их естественность; 

‒ повышение уровня адаптации: на данном этапе могут 
применяться разнообразные психотерапевтические техники 
(составляющие психотерапевтический инструментарий специалиста), 
направленные на повышение нервно-психической устойчивости 
клиента; 

‒ коррекция личностной идентичности: данный этап 
заключается в рефлексии и формировании аспектов самоопределения 
клиента (рефлексия и формирование актуализированных  ценностей, 
формирование системы взглядов и убеждений, формирование целей и 
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планов. Причем это скорее должны быть не глобальные и далеко 
идущие планы, а некие «промежуточные» смыслы. 

В ходе консультирования клиентов, отнесенных к 3-й группе, 
психологу прежде всего необходимо определиться с источником 
возникших проблем: 

А. Актуализация ранее имевшихся конфликтов, которые на 
данный момент еще более обострились под влиянием кризисной 
ситуации (пандемия, самоизоляция). В этой ситуации целесообразно 
работать в рамках стандартного семейного консультирования 
(супружеское, детско-родительское). Как показывает практика, 
клиенты, обратившиеся в период пандемии по вопросам 
внутрисемейного взаимодействия, стремятся не к разрешению 
застарелых конфликтов, а к снятию накопившегося нервно-
психического напряжения. Следовательно, основной тактикой 
консультирования станет выслушивание и помощь в отреагировании 
эмоций. Поскольку полноценное отреагирование переживаний 
невозможно без их идентификации и когнитивной оценки, действия 
психолога должны быть направлены также на побуждение клиента к 
формулированию его переживаний, осознанию когниций, их 
вызвавших.  

При обращениях, касающихся детско-родительского 
взаимодействия, помимо выслушивания и отражения чувств, 
представляется наиболее целесообразным предложение клиентам 
конкретных способов и техник организации учебы и досуга детей.  

В. Дезорганизация семейных взаимоотношений как симптом 
проявления кризиса. В данной ситуации ухудшение качества семейных 
взаимоотношений – своеобразная маска кризисных переживаний. В 
ходе консультативной беседы с такими клиентами может выясниться, 
что суть проблемы не во взаимоотношениях (с ребенком, с супругом), а  
в несформированности программ действия. В основе семейных 
конфликтов может также лежать следующая кризисная симптоматика: 
выраженная личностная тревожность или агрессивность.  

Направление и тактика психологической помощи клиентам, 
составившим 3-ю и 4-ю группы,  в рамках дистанционной экстренной 
психологической помощи не имеет существенных различий.  

Объединение этих категорий клиентов обусловлено 
определенной идентичностью их переживаний.  

В ситуации дистанционного психологического консультирования 
о наличии у клиента пограничных психических расстройств (ППР) мы 
узнаем, что называется, со слов клиента. То есть, с одной стороны, 
клиент может агравировать, выдавая свои предположения о 
патологичности актуального состояния за установленный диагноз 
(«чтобы психолог отнесся ко мне и моей проблеме более серьезно»).  

С другой стороны, клиент с ППР может позиционировать себя 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 81 - 
 

как психически здорового человека, и о наличии диагноза мы либо не 
узнаем, либо можем только догадываться.  

Направления психологической помощи клиентам с 
интенсивными тревожно-фобическими кризисными реакциями: 

‒ снятие излишнего нервно-психического напряжения за счет 
поддержки и директивной позиции консультанта; 

‒ уменьшение актуального потока негативных мыслей и 
переживаний; 

‒ создание или восстановление психических ресурсов; 
‒ восстановление или осознание возможности контроля за 

внутренней психической реальностью; 
‒ формирование или актуализация навыков саморегуляции; 
‒ реконструкция целостности «Я». 
Тактика работы с клиентами с интенсивными тревожно-

фобическими кризисными реакциями: 
‒ клиент находится в регрессе, он дезорганизован! 

Следовательно, ему нужны конкретные рекомендации. Рассуждения и 
интерпретации психолога должны быть сведены к минимуму; 

‒ необходимо помочь клиенту конкретизировать, обозначить 
свои эмоции: охарактеризовать и наименовать (назвать) их. 
Идентифицировать и охарактеризовать их проявления (поведенческие, 
вегетативные, телесные); 

‒ обозначенные эмоции необходимо дифференцировать на 
«нормальные» и «аномальные» – точнее, в большинстве случаев помочь 
клиенту понять естественность своих реакций и осознать право их 
испытывать (желательно снизить их интенсивность, но не потому, что 
они ненормальны, а потому, что они дискомфортны и 
дисфункциональны; Даже если эмоциональные реакции, 
манифестируемые клиентом, могут быть отнесены к категории 
патологических аффектов, они аномальны только по своей выраженности);  

‒ обязательно обучение навыкам регуляции эмоций (техники 
саморегуляции и релаксации); 

‒ при возможности проведения с клиентом нескольких встреч 
(бесед) целесообразно предложение домашнего задания; 

‒ каждая сессия должна заканчиваться постановкой задач для 
самостоятельной работы клиента и для последующей встречи. 

В ходе проведенного исследования были установлены 
психологические особенности лиц с затрудненной психической 
адаптацией в ситуации COVID-crisis; выделены категории клиентов, 
обращающихся за психологической помощью в данной кризисной 
ситуации, и сформулированы направления и тактика оказания им 
психологической помощи. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 
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‒ лица, нуждающиеся в период пандемии в психологической 
помощи, манифестируют сниженный фон настроения, астению и рост 
ситуативной тревожности; 

‒ защитное поведение у респондентов, обратившихся за 
психологической помощью, характеризуется недостаточной 
вариативностью, малой способностью изменять поведение человека в 
контексте актуальной жизненной ситуации и невозможностью 
компенсации или нивелирования возникающего нервно-психического 
напряжения;  

‒ лица, обращающиеся за психологической помощью в период 
пандемии, как правило, имеют выраженные тревожные, эпилептоидные, 
а в ряде случаев инфантильные черты личности; 

‒ клиенты, обратившиеся за психологической помощью в 
период пандемии, отчетливо манифестируют признаки 
информационного стресса, при этом чаще всего в оказании 
психологической помощи нуждаются женщины; 

− предпосылкой для нарастания нервно-психического 
напряжения и возникновения потребности в обращении за 
психологической помощью в период пандемии служит гипертрофия 
кризисных переживаний, включая их выход на уровень патологического 
кризиса и формирование информационного стресса – в первую очередь 
в виде эмоциональных и поведенческих его проявлений; 

− основными причинами обращения за психологической 
помощью в период пандемии являются трудности адаптации к 
изменившимся условиям жизни. В то же время витальные страхи у 
большинства обратившихся за помощью не актуализированы. 

В заключение следует отметить, что кризисные ситуации, 
аналогичные и подобные COVID-crisis, неожиданно затрагивающие 
значительный контингент населения, были, есть и будут. Не всегда их 
возникновение и масштаб вызываемого ими психологического 
поражения граждан возможно спрогнозировать. Поэтому для 
обеспечения возможности органам управления своевременно и 
оперативно реагировать на всплески психотических реакций среди 
широких слоёв населения целесообразна разработка механизма 
усиления штатных психологических служб психологами-волонтёрами. 
Наличие данного механизма позволит муниципальным и федеральным 
органам управления гибко и в достаточной степени обеспечивать 
население своевременной и адекватной психологической помощью и 
поддержкой, что является одной из адекватных мер управления 
общественными отношениями и обязанностью органов власти.  
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PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO THE POPULATION 

IN COVID-CRISIS SITUATION 
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Leningrad State University named after A.S. Pushkin 

A psychological study of the manifestations of COVID-crisis in the 
population has been carried out. The specifics of COVID-crisis are defined, 
Psychological factors that have a negative impact on the psychological state 
of a person during the period of self-isolation providing prevention of 
COVID-19 spread are considered. These include: personal disharmonicity 
(mainly with the prevalence of anxiety and infantile traits); Tendency to 
neurotic reactions, low variability and low efficiency of protective response, 
ridership of installations and behaviour patterns, presence of unresolved intra-
family conflicts. The topic of citizens applications for emergency 
psychological assistance in the first weeks of self-isolation has been defined 
and directions and tactics of psychological assistance to clients in the COVID-
crisis situation have been developed. 
Keywords: coronavirus infection COVID-19, psychological counselling, crisis 

situation, COVID-crisis, mass social isolation, information stress, 

psychological protection. 
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УДК 811.11-112 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА  

И ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Е.В. Астапенко, Э.В. Мурашкина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.084 

Рассматриваются ключевые характеристики мультикультурализма, 
глобализации в контексте особенностей изучения иностранных языков в 
мультикультурном мире. Раскрываются характеристики мультикультурного 
преподавателя. Анализируются положительные и отрицательные стороны 
мультикультурализма для современного общества. 
Ключевые слова: мультикультурализм, глобализационные процессы, 

мультикультурный учитель, мультилингвизм, интернационализация 

образования. 

Глобализационные процессы сегодня затрагивают все сферы 
жизни общества, они связаны с изменениями в структуре мировой 
экономики. Прослеживаются тенденции к стандартизации и 
универсализации законодательной систем отдельных стран, сближению 
и адаптация культурных традиций различных народов и этносов. В 
эпоху глобализации всё заметнее становится мировое разделение труда, 
а также изменения на международном рынке образовательных услуг. 
Кроме того, по утверждению И.Г. Морозовой, «глобализация 
предполагает распространение универсальных ценностей, оставляя 
локальным культурам право на самоопределение. Попытки 
регулирования культурной сферы часто расцениваются как угроза 
потери национальной, этнической и других видов идентичности» [6, c. 
329]. Глобализация тесно связана с распространением концепции 
мультикультурализма. Одной из особенностей глобализации является 
повышение мотивации людей разных возрастных категорий и 
социальных слоев к изучению иностранных языков.  

Международная образовательная компания EF Education First 
проводит рейтинги уровней владения английским языком в разных 
странах. В 2019 году на первом месте оказались Нидерланды, за 
которыми следуют Швеция и Норвегия. Финляндия оказалась на 
седьмом месте в мире по владению английским из 100 стран, 
участвующих в опросе [10].  

Почему большинство европейцев довольно бегло говорят на 
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английском языке? Что мотивирует их изучать иностранные языки? 
Английский язык сильно интегрирован в повседневную жизнь 

европейцев. В скандинавских странах, а также  во многих других 
странах Европы, английский язык представлен в фильмах, сериалах, 
телешоу, которые демонстрируются на языке оригинала, 
сопровождаемые субтитрами на национальном языке. Дублирование не 
практикуется в большинстве европейских стран. Высокий уровень 
европейского образования в целом и преподавания английского языка в 
школах и университетах также способствуют эффективному овладению 
иностранными языками. Широкое распространение многочисленных 
доступных программ обмена (работа, туризм, образование) позволяет 
тысячам желающих ездить по всему миру с целью получить 
дополнительное образование, опыт работы в другой стране, с целью 
культурного обмена и так далее. Свободное перемещение жителей 
Западной Европы не только в рамках самой Европы, но и по всему миру 
является хорошей мотивацией знать на достойном уровне хотя бы один 
иностранный язык. Следует также отметить и влияние видеоигр на 
английском языке, которые стимулировали (и сейчас стимулируют) 
подростков изучать английский в лёгкой, непринуждённой и 
увлекательной форме.  

Культурное взаимодействие положительно влияет на понимание 
представителей разных культур. Для продуктивной коммуникации 
представителей различных культур необходимо общение не в пределах 
одной культуры, а в тесном взаимодействии нескольких культур. Такое 
общение позволит лучше понимать особенности традиций, культурных 
ценностей и при этом осознавать собственные культурные ценности, их 
неповторимость.  

Принцип языкового плюрализма является основополагающим 
принципом сосуществования различных культур на территории 
Европейского Союза, который стал ярким примером мультикультурного 
общества. Неудивительно, что среднестатистический гражданин ЕС 
хорошо владеет несколькими иностранными языками, а это оказывает 
заметно положительное влияние на его успешность. О.В. Шалагина 
замечает, что «в 1995 году Европарламент заявил о необходимости 
обязать каждого школьника ЕС изучать как минимум  два иностранных 
языка, помимо родного» [9, c. 65]. Наплыв мигрантов и свободное 
перемещение граждан по всему миру способствуют проникновению 
иностранных языков в другие культуры, повышается мотивация 
понимать чужую речь и способность общаться без посредников. Знание 
и умение общаться на нескольких языках не только улучшает 
взаимопонимание представителей иных культур, но и сокращает период 
адаптации мигрантов в новом социальном окружении. 

Мультилингвизм связан не только с возможностью человека 
изъясняться на нескольких языках. Владение несколькими языками 
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способствует развитию особого типа мышления, когда человек 
принимает иные культуры, уважает культурные ценности,  
передаваемые несколькими поколениями людей. Осознание культурных 
различий  помогает представителям разных культур и этносов вести 
свободный диалог.  

Английский язык уже давно является самым распространённым 
иностранным языком, изучаемым в школах всего мира, но не для всех 
наций он является самым востребованным. Если американское 
билингвальное образование ставило задачу обучить английскому как 
второму языку мигрантов в качестве средств их ассимиляции в 
американское общество, чтобы стать полноправными гражданами 
страны, но, как замечает П.А. Мошняга, «японское билингвальное 
образование преподавало английский язык тоже как второй язык, но не 
мигрантам, а преимущественно школьникам как представителям 
японской нации, для которых английский язык никогда не был и до сих 
пор не является необходимым в повседневной жизни или на работе» [7]. 

В мультикультурном обществе уделяются повышенные 
требования к преподавателям иностранных языков. Помимо главных 
профессиональных умений необходимо учитывать культурные 
особенности обучающихся, глубокие знания традиций, убеждений и 
предубеждений представителей разных культур, наций и этносов.  

Ракель Грин, профессор Гриннельского колледжа (США), 
отмечает, что в США наблюдается переход к откровенному и 
открытому диалогу о проблемах между различными культурными 
сословиями, этносами, о социальных разногласиях. «Если мы хотим, 
чтобы наши студенты были разносторонне развиты, мы должны на 
уроках по изучению иностранных языков преподавать студентам не 
только сами языки, но и рассказывать о жизни и культуре тех наций, 
которые употребляют данный язык для общения» [2, c. 158]. С точки 
зрения идеологии мультикультурализма к преподавателю 
предъявляются такие качества, как «чуткость к потребностям студентов, 
культурное взаимодействие; осознание равенства представителей 
различных культур; использование подходящих методик и 
педагогических технологий; учёт индивидуальных особенностей 
учащихся; знание природы стереотипов и их воздействие на 
формирование предубеждений, расизма, дискриминации и конфликтов; 
заинтересованность в историческом и культурном багаже учащихся; 
коммуникативные навыки межличностного общения – как  вербального, 
так и невербального; умение выбирать адекватную ситуации модель 
поведения, позитивность» [1, c. 19]. 

В действительности происходят некоторые трудности в 
налаживании продуктивных отношений между преподавателями и 
учащимися, которые влияют на качество обучения. В 
мультикультурном обществе школьному учителю приходится  
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соблюдать определённую дистанцию в общении с учащимися по 
сравнению с обществом, где взаимодействуют представители только 
одной культуры. В мультикультурном пространстве коммуникативное 
поведение преподавателя характеризуется нейтральностью, отсутствием 
эмоциональных реакций поскольку учителю необходимо сохранять 
дистанцию в общении с подростками и не допускать чрезмерной 
жестикуляции, которая может быть трактована по-разному. В итоге 
учителю трудно мотивировать учащихся к образовательной 
деятельности. 

К сожалению, означенная мультикультурная установка идёт 
вразрез с такими личностными качествами хорошего преподавателя, как 
«энтузиазм, эмоциональный контакт и наличие сильной обратной 
связи» [1, c. 24]. 

М.О. Гузикова и О.Л. Кочева указывают на новую роль 
преподавателя, осуществляющего свою педагогическую деятельность в 
полиязычной среде, когда помимо своей основной роли посредника 
между учащимися и знаниями в области культур различных сообществ 
учитель «принимает на себя функцию "садовника среды", тем самым 
идентифицируясь с ролью лидера полиязычной группы» [3, c. 81].  

Следует отметить, что концепция мультикультурализма имеет 
как своих ярых сторонников, так и критиков. В США в 1990-х годах 
реализация мультикультурного образования имела свои положительные 
результаты. Тем не менее, как справедливо отмечает О.О. Медведева, «в 
рамках внедрения компетентностной модели обучения закрепилась 
направленность образовательного процесса на критическое осмысление 
учащимися их собственной идентичности, расширения опыта 
социальной рефлексии, практического межкультурного взаимодействия, 
понимания и интерпретации иных лингвистических культур» [5, c. 411]. 
К сожалению, результаты внедрения таких мультикультурных программ 
были дискредитированы в социальных кругах. Общественность 
утверждала, что они подрывают национальную идентичность. Мы 
понимаем, что культура не передаётся по наследству, а она 
культивируется в течение многих лет. Компетентный специалист в 
области многокультурного образования Г.Д. Дмитриев утверждает, что 
«опыт демократической жизни в культурном многообразии 
приобретается с годами, поэтому нельзя ожидать, что ученик станет 
многокультурным в одночасье» [4, c. 35–36]. 

В условиях глобализации возрастает потребность общества в 
качественном образовании, отвечающем современным вызовам. При 
этом в результате экономической интеграции, развитии инновационных 
технологий открываются отличные возможности для 
высококвалифицированных работников, особенно со знаниями 
иностранных языков, быть успешными на рынке труда, что заметно 
сказывается на увеличении их доходов. Не случайно многие 
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государства мира увеличивают инвестиции в образование, 
способствуют повышению его качества и результатов обучения. При 
этом основные идеи концепции мультикультурализма в современном 
глобализационном мире должны учитываться в образовательных 
программах колледжей и университетов.  

В процессе реализации интернационализации образования 
необходимо обратить внимание на постановку задач развития новых 
профессиональных компетенций профессорско-преподавательского 
состава, внедрения инновационных моделей обучения студентов в 
условиях полиязыкового и мультикультурного общества. В контексте 
идей интернационализации высшего образования отечественные и 
зарубежные вузы стараются привлечь больше иностранных студентов, а 
также ведущих преподавателей, развивать сотрудничество с 
иностранными вузами, участвуя в совместных образовательных 
проектах, стажировках и обменах опытом. Такие инструменты 
интернационализации вузов способствуют повышению качества 
образования, а также имиджа университета на мировом рынке 
образовательных услуг, признанию вуза как конкурентоспособного и 
отвечающего вызовам современной экономики.  
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DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.090 
Рассмотрена поликультурная компетентность как элемент системы 
профессиональных компетенций сотрудника ОВД. Обоснованы 
когнитивный, эмоционально-оценочный и деятельностный компоненты 
поликультурной компетенции, а также определены особенности их 
содержательного наполнения значимые для профессиональной 
деятельности сотрудника ОВД.  
Ключевые слова: поликультурная компетенция, компоненты 

поликультурной компетенции, содержание поликультурной компетенции. 

Интернационализация социальных структур на всех уровнях их 
организации стала неизбежной реальностью сегодняшнего дня для 
подавляющего большинства стран мира. Россия не является 
исключением. Вместе с тем сложившаяся поликультурная среда, 
ставшая результатом интернационализации, не статична и находится в 
постоянной, подчас неоднозначно прогнозируемой динамике. 
Социокультурные, экономические и политические факторы, 
определяющие развитие и особенности функционирования современного 
поликультурного общества, осуществляют свое воздействие с различной 
интенсивностью и с трудно предсказуемым эффектом.  

Вместе с тем отчетливо проявляет себя этнический ренессанс, 
основанный на естественном стремлении этнических групп к 
сохранению собственной идентичности в условиях 
интернационализации и глобализации современного мира. Процесс и 
результат этнической идентификации имеет ряд последствий, которые 
становятся вызовом для стабильного развития общества и государства. 
Прежде всего следует назвать рост ксенофобии и национализма на фоне 
снижения качества жизни некоторых социальных слоев, а также 
неспособности представителей коренных этносов конкурировать на 
рынке труда с мигрантами, готовыми трудиться в неблагоприятных 
условиях за относительно низкую заработную плату. 

В свою очередь, динамичная поликультурная реальность, а также 
социальные риски, связанные с появлением предпосылок к развитию 
националистических настроений в обществе, являются значимыми 
факторами, которые предопределяют актуальные направления развития 
общественных и государственных институтов, в том числе и 
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правоохранительных органов. 
Выполнение профессиональных функций в условиях 

динамичной поликультурной среды и социальных рисков, связанных с 
этим, требует от сотрудников внутренних дел овладения системой 
поликультурных компетенций, позволяющих понимать и описывать 
сущность поликультурной реальности, а также проектировать и 
перепроектировать свою профессиональную деятельность в ситуации 
контактов с представителями иных этических общностей с опорой на 
собственную этническую идентичность.  

Следует отметить, что поликультурный фон современной 
России, сформированный на протяжении ее многовековой истории, 
опыт совместного проживания многочисленных этносов имеют 
характеристики, которые являются предпосылками для формирования 
поликультурных компетенций сотрудников ОВД: так называемый 
«культурный код» народов, в котором сокрыт опыт мирного 
сосуществования и соработничества многочисленных этносов, 
проживающих на территории России, а также традиционная 
толерантность к представителям инокультурных сообществ [3]. Таким 
образом, формирование и развитие поликультурной компетентности 
сотрудников ОВД является не только актуальной задачей в условиях 
динамичной поликультурной реальности современной России, но и 
задачей, имеющей свое решение именно в условиях поликультурных 
традиций России.  

Общетеоретические аспекты поликультурной компетенции на 
основе культурологического подхода подробно и всесторонне 
рассмотрены в исследованиях В.И. Байденко, М.М. Бахтина, 
Ю.М. Лотмана, Ю.Г. Татура и др. Отдельные стороны поликультурной 
компетенции сотрудников правоохранительных органов, связанные с 
особенностями межкультурного общения, изучены Е.М. Щегловой. 
Этнопсихологическая подготовка сотрудников правоохранительных 
органов представлена в работах Т.Ц. Тудуповой, В.Ш. Очирова [5]. 
М.Д. Фоминской уделялось внимание правовым характеристикам 
этносов России в контексте их конфессиональной принадлежности [6]. 

Вне всякого сомнения, поликультурная компетентность 
сотрудника ОВД в современных условиях становится одной из 
значимых для эффективного осуществления им профессиональной 
деятельности. При этом важно выделить ключевые компоненты 
структуры поликультурной компетенции, что позволит наполнить ее 
конкретным содержанием.  

Очевидно, что поликультурная компетенция для сотрудника 
ОВД должна рассматриваться как система взаимосвязанных и 
взаимоопределяющих друг друга компонентов. Следует отметить, что 
сложилось определенное многообразие подходов к пониманию 
необходимых и достаточных компонентов профессиональной 
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компетенции. В контексте наших размышлений считаем 
продуктивными выводы И.Е. Барышниковой, предложившей 
рассматривать в качестве универсальных и необходимых компонентов 
профессиональной компетенции следующие: эмоционально-волевой; 
мотивационно-ценностный; когнитивный; коммуникативный; 
креативно-деятельностный [1, с. 71–72]. Иной вариант обобщения 
необходимых структурных компонентов профессиональной 
компетенции предложил К.В. Шапошников, подчеркнувший, что 
профессиональную компетенцию следует представлять как 
совокупность «интегрированных знаний, умений и опыта, а также 
личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проектировать 
и осуществлять профессиональную деятельность во взаимодействии с 
окружающим миром» [7, с. 13]. Интересным, на наш взгляд, является 
результат исследования Ю.Г. Татура, который отмечает, что наиболее 
часто встречающимися компонентами профессиональной компетенции 
являются «знания, или способности, или умения, или понимание, или 
навыки, а также реже приверженность, или ответственность, или 
привычка…» [4, с. 25]. Таким образом, однозначной и согласованной 
трактовки структуры профессиональной компетенции на сегодняшний 
день среди авторов не сложилось, что объясняется сложностью и 
неоднозначностью исследуемого феномена. Однако в конечно счете 
исследователи сходятся во мнении, что необходимыми компонентами 
однозначно являются система знаний, опыт эмоционального отношения, 
опыт деятельности. При этом в большинстве случаев предлагается 
оригинальное содержательное наполнение компонентов. 

Не вызывает сомнения тот факт, что профессиональная 
поликультурная компетенция сотрудника ОВД должна быть описана в 
виде системы, состоящей из взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга компонентов. При этом она неизбежно имеет общие и 
особенные компоненты относительно поликультурной компетенции,  
значимой для иных видов профессиональной деятельности, 
осуществляемой в поликультурной среде. 

В качестве наиболее общих компонентов поликультурной 
компетенции для подавляющего большинства видов профессиональной 
деятельности считаем возможным назвать когнитивный, эмоционально-
оценочный, деятельностный. При этом следует допустить, что в каждом 
конкретном случае возможно использование оригинального понятийного 
аппарата, посредством которого фиксируются необходимые 
компоненты, а также возможно выделение иных дополнительных 
компонентов, значимых для конкретной профессиональной 
деятельности. Важно отметить и тот факт, что даже в случае фиксации 
авторами структурных компонентов поликультурной компетенции 
посредством одних и тех же понятий неизбежно их оригинальное 
содержательное наполнение, которое детерминировано особенностями 
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решаемых профессиональных задач, а также условиями осуществления 
профессиональной деятельности. Вместе с тем необходимо 
подчеркнуть, что содержание поликультурной компетенции не должно 
противоречить его личностно значимым и профессиональным ценностям. 

В рамках данной статьи мы ограничили свой научный поиск 
выявлением общего и особенного в содержании когнитивного, 
эмоционально-оценочного и деятельностного как необходимых 
компонентов поликультурной компетенции сотрудника ОВД. Вместе с 
тем следует подчеркнуть, что считать их достаточными было бы 
неверно, так как многообразие форм профессионально деятельности 
может диктовать оригинальные вариации системы компонентов 
поликультурной компетенции, а также их содержательного наполнения. 

Содержание когнитивного компонента поликультурной 
компетенции сотрудника ОВД, с одной стороны, имеет общие элементы 
с содержанием данного компонента профессиональной поликультурной 
компетенции, значимой для иных видов профессиональной 
деятельности. С другой стороны, неизбежно имеет свои особенности. К 
общим элементам считаем необходимым отнести знания об 
особенностях этнических культур, особенностях выстраивания 
межкультурного диалога; систему понятий, которые позволяют 
фиксировать наиболее общие и сущностные черты поликультурной 
реальности, а также ее динамику. К особым элементам содержания 
когнитивной компетенции следует отнести знание нормативно-
правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность 
сотрудника ОВД в условиях поликультурной среды, прежде всего 
Кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, в котором фиксируются принципы гуманизма, 
толерантности, а также отражается провозглашенный Конституцией РФ 
принцип равенства всех граждан перед законом вне зависимости от 
пола, возраста, национальности, расы, религиозной принадлежности [2]. 
Так, Кодекс требует от сотрудника ОВД уважительно и терпимо 
относиться к людям с учетом их социально-исторических, религиозных, 
этнических традиций и обычаев. 

Содержание эмоционально-оценочного компонента наряду с 
наиболее общими элементами поликультурной компетенции, 
описываемыми авторами, такими как эмоциональная готовность к 
диалогу с представителями иных этнических групп, позитивное 
отношение к собственной этнической общности ее истории и культуре, 
негативное отношение к насилию между этносами, также имеет свои 
особенности. Особыми элементами, характерными именно для 
поликультурной компетенции сотрудника ОВД, являются: отношение к 
насилию как возможной форме принуждения к лицам вне зависимости 
от их этнической принадлежности, но исключительно в соответствии с 
законом; непримиримое отношение к правонарушению вне зависимости 
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от этнической, расовой и религиозной принадлежности лица, его 
совершившего. 

Значимыми элементами содержания деятельностного 
компонента поликультурной компетентности для всех видов 
профессиональной деятельности являются: опыт мыследеятельности, 
который включает в себя анализ поликультурной среды, целеполагание, 
планирование, самоконтроль, оценку результатов деятельности в 
поликультурной среде, а также корректировку профессиональной 
деятельности в соответствии с динамичной поликультурной 
реальностью; опыт реального конструктивного взаимодействия с 
представителями различных этносов. Следует подчеркнуть, что 
значимым элементом деятельностного компонента поликультурной 
компетенции для всех видов профессиональной деятельности является 
опыт осуществления профессиональной рефлексии, которая, с одной 
стороны, становится условием освоения опыта взаимодействия с 
представителями различных этнических культур, а с другой стороны, 
может рассматриваться как предпосылка к развитию поликультурной 
компетентности индивида. К особым элементам деятельностного 
компонента поликультурной компетенции сотрудника ОВД следует 
отнести: готовность брать на себя лидерство в процессе 
межкультурного диалога в качестве представителя государственной 
власти, а также готовность брать на себя ответственность за принимаемые 
решения и последствия их реализации в поликультурной среде. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, поликультурная компетенция является актуальной 
частью системы профессиональных компетенций сотрудника ОВД. Во-
вторых, в качестве необходимых компонентов поликультурной 
компетенции следует рассматривать когнитивный, эмоционально-
оценочный, деятельностный. Вместе с тем не следует игнорировать тот 
факт, что выделенные компоненты, являясь необходимыми, могут быть 
недостаточными для конкретного вида профессиональной деятельности 
сотрудника ОВД. В-третьих, содержание компонентов поликультурной 
компетенции сотрудника ОВД имеет как общие элементы для 
большинства видов профессиональной деятельности, осуществляемой в 
поликультурной среде, так и особенные. Особенности содержания 
когнитивного компонента прежде всего связаны со знанием 
нормативно-правовых основ профессиональной деятельности в 
поликультурной среде. Что касается эмоционально-оценочного 
компонента, то особенности его содержания определяются допущением 
использования насильственных методов в процессе решения 
профессиональных задач. Особенности содержания деятельностного 
компонента поликультурной компетенции сотрудника ОВД связаны с 
профессиональной необходимостью управлять процессом 
межкультурного диалога в качестве представителя государства. 
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ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

МОТИВАЦИИ ПРИ ОСВОЕНИИ КУРСА МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ СТУДЕНТАМИ ПРОФИЛЬНОГО ВУЗА 

Е.В. Виноградова, И.Ю. Курицына 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет  
Минздрава России», Тверь 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.096 
Рассматриваются психолого-дидактические детерминанты, 
стимулирующие мотивацию при освоении медицинской терминологии. 
Отмечается, что психофизиологический процесс, каким является 
мотивация, не всецело зависит от контекста, в котором протекает 
обучение. В значительной мере он определяется индивидуальным 
прагматизмом учащегося и строится на взаимосвязи личных, 
межличностных, социокультурных и контекстуальных факторов. 
Подчеркивается, что мотивационные стимулы становятся эффективными, 
когда превращаются из объективных признаков учебного контекста в 
субъективный мотив изучения предмета. Этому способствует 
реализация дидактических приемов, учитывающих психологические 
особенности восприятия и переработки новой информации. 
Ключевые слова: детерминанты мотивации, мотивационный 

потенциал, интринсическая и экстринсическая мотивация, эпистемическая 

любознательность, эффект потока, дидактические приёмы. 

Одним из факторов, влияющих на успех обучения любому 
предмету или виду деятельности, является наличие мотивации. 
Поскольку названый психофизиологический феномен определяет 
эффективность освоения и дальнейшего прагматического 
использования изучаемого материала, необходимо учитывать 
детерминанты его стимулирования [3]. В последнее время в работах, 
анализирующих источники поддержания мотивации в условиях 
профессионального образования, изучению данного вопроса уделяется 
большое внимание [2]. Не является исключением и сфера медицинского 
образования [7, 8]. Однако, несмотря на ценные наблюдения и выводы, 
касающиеся анализа детерминант возникновения и поддержания 
мотивации, этот вопрос нельзя считать полностью раскрытым. 

Целью исследования, основанного на эмпирическом наблюдении 
и обобщенного в предлагаемой статье, является нахождение психолого-
дидактических источников стимулирования мотивации у студентов-
медиков при освоении медицинской терминологии. Конкретность 
поставленной цели позволяет сформулировать задачу поиска путей её 
достижения. Представляется, что эти пути должны быть сопряжены с 
психологическими закономерностями поддержания феномена 
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мотивации, учитывающими особенности личностного и 
интеллектуального развития учащихся и подкрепляющими его. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в его 
основу положена концепция психолого-педагогического конструктивизма, в 
рамках которой знания о психологических детерминантах возникновения 
и поддержания мотивации проецируются на методические приемы. 

Практическая значимость исследования и постулируемых на его 
основе выводов состоит в их направленности на совершенствование 
дидактических подходов к формированию мотивации, результатом чего 
станет более полная реализация когнитивных возможностей и 
личностных особенностей каждого отдельного студента при освоении 
профессиональной лексики. 

Отмечая роль мотивации как необходимого условия любого вида 
приобретения знаний, следует признать, что данный психофизиологический 
процесс базируется на сложно систематизируемой взаимосвязи личных, 
межличностных, социокультурных и контекстуальных факторов. В 
значительной мере он определяется индивидуальным прагматизмом 
учащегося, отношением к роли образования ближайшего окружения, 
общественной значимостью образования, экономической перспективой 
в стране, то есть не всецело зависит от контекста, в котором протекает 
обучение. Мотивационный потенциал конкретного учебного процесса, а 
также уровень требований, предъявляемых к результату обучения, лишь 
способствуют поддержанию или нейтрализации этого состояния. 

В дидактическом контексте обучения медицинской 
терминологии, как и других дисциплин, мотивационный потенциал 
занятий значит намного больше, чем просто совокупность 
методических приемов, таких как техника формулировки целей 
обучения и выполнения заданий, способы постановки проблем и поиска 
ответов, а также оценивание (стимулирование отметкой) 
индивидуальных достижений учащегося. Как бы ни были важны 
названые аспекты для мотивационного подкрепления процесса 
обучения, очевидно, что отлаженные организационные приёмы не могут 
уравновесить содержательно-прагматическую иррелевантность занятий, 
если с первых шагов учащимся не открываются ближайшие и 
отдаленные перспективы прикладного использования получаемых 
знаний. В контексте освоения медицинской терминологии это 
понимание структуры медицинских терминов, помогающее их 
запоминанию при изучении специальных медико-биологических 
дисциплин (в ближайшей перспективе) и формирование 
терминологического лексикона как основы профессиональной 
дискурсивной способности (в отдаленной перспективе).  

Следует отметить, что формально предмет, изучаемый на 1-м 
курсе, отвечает «потребностям, интересам и ценностным ориентациям, 
являющимся факторами мотивированного обучения» [11, c. 29]. Однако 
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фактически большинство учащихся-медиков не демонстрируют 
устойчивой мотивации к освоению материала, имеющего для них 
огромное пропедевтическое значение. Объяснение этому, как 
представляется, кроется в нескольких факторах. Одним из них является 
традиционно закрепившееся за дисциплиной название «латинский 
язык», неточно отражающее специфику и направленность осваиваемого 
языкового пласта. «Одно дело – изучать дисциплину, отмечаемую в 
коллективном языковом сознании как «мертвый язык». Иное дело – 
осваивать его живую реализацию, которая поможет разобраться в 
тонкостях терминообразования для именования профессионально 
релевантных понятий и станет своеобразным пропуском в круг 
посвящённых» [4, c. 70]. Другой фактор заключается в том, что 
рекомендуемый для использования в учебном процессе учебник, 
традиционно базирующийся на принципах классической 
лингводидактики, перегружен избыточной, неактуальной для медиков 
лингвистической информацией, не имеющей прагматического и 
лингвокультурологического значения. В учебнике используются 
языковедческие термины (например, герундий, супин) при объяснении 
малочастотных в терминологическом поле явлений, для освоения 
которых достаточно формирования ассоциативных рядов. Не 
способствует поддержанию учебной мотивации и дизайн учебника, не 
отвечающий критериям читабельности текста: четкости 
структурирования, рубрикации, наличия наглядных схем и таблиц. 

Преследуя цель стимулирования мотивации при изучении основ 
медицинской терминологии, следует исходить из того, что в 
образовательной среде мотивационные факторы не существуют 
объективно, а становятся эффективными per definitionem только тогда, 
когда они воспринимаются учащимися, превращаясь из объективных 
признаков учебного контекста в субъективный мотив изучения 
предмета, т. е. длительное и стабильное состояние, которое руководит 
поведением учащихся при мотивирующем стимулировании учебного 
контекста преподавателем. Ведь только устойчивый осознанный мотив 
способен поддержать мотивацию, состояние побуждения, влияющее на 
направление, интенсивность и продолжительность учебного поведения 
в рамках освоения дисциплины [14, 17, 19]. 

Поскольку состояние мотивации при изучении медицинской 
терминологии поддерживается целым рядом условий, речь следует 
вести о принципиальных детерминантах ее стимулирования, связанных 
как с личностными характерологическими особенностями учащихся, 
так и с организационными и содержательными аспектами занятий. 
Остановимся на каждой из сторон. 

Чтобы объяснить личностные детерминанты мотивации и основы 
ее поддержания, необходимо рассмотреть их с психологических 
позиций, нашедших отражение в дидактических подходах. Так, с точки 
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зрения сторонников бихевиоризма – психологического учения, 
получившего распространение в период наступившей в 1960-е годы 
прошлого столетия когнитивной революции и нашедшего широкое 
отражение в дидактике, – человек по своей природе ленив [18, c. 323], 
исходя из чего задача преподавателя состоит в том, чтобы с помощью 
поощрений и штрафов стимулировать учащегося к познавательной 
деятельности. В рамках этой установки долгое время давались 
рекомендации и строились методики обучения и контроля знаний. Хотя 
уже в начале 1920-х годов Ж. Пиаже выдвинул тезис, что интерес к 
изучению и освоению окружающего мира проявляет активный по своей 
природе индивид. Ж. Пиаже также подчеркивал, что для поддержания 
присущей учащемуся от природы любознательности требуются 
определённые условия [12, c. 9–55]. 

Вскоре после Второй мировой войны американские ученые-
психологи Р. Аткинсон и Д. Макклелланд, не знакомые с работами 
Ж. Пиаже, ещё не изданными в то время в США, выдвинули теорию 
«социальной потребности в достижении успеха», которая заключается в 
стремлении достичь поставленной цели более эффективным и быстрым 
способом [9]. Р. Аткинсон утверждал, что мотив, движущий личностью, 
представляет собой относительно стабильный признак, который 
формируется ещё в дошкольном возрасте в зависимости от стиля 
воспитания, демонстрируемого родителями по отношению к своим 
детям, в ситуациях, связанных с достижением результата [15, 19]. То 
есть мотивация на достижение результата базируется на осознанных 
убеждениях, на которые влияет опыт, приобретённый в 
непосредственном окружении, соотношение случаев успеха и неудач. 
Несомненно, в любой из психологических доктрин, положенных в 
основу дидактических подходов, есть рациональное зерно. И их 
разумное сочетание может способствовать более эффективному 
поддержанию мотивационного настроя. 

Рассматривая личностные и социальные детерминанты мотивации 
применительно к процессу изучения медицинской терминологии, а 
также основы их стимулирования, следует принципиально различать и 
соотносить два вида мотивации: интринсическую (внутреннюю) и 
экстринсическую (внешнюю) [10]. Интринсическая мотивация 
проявляется в диспозициях, которые сам учащийся вносит в процесс 
обучения с целью достижения поставленной им цели. Это 
любознательность, интерес к выполняемой работе, удовлетворение от 
полученного результата [6, c. 89]. Экстринсическая мотивация касается 
внешней стороны процесса обучения: возникновения положительной 
обратной связи, получения хорошей отметки, похвалы или порицания. 
Она возникает и тогда, когда учебный процесс стимулирован 
положительными эмоциями от социального контакта при выполнении 
задания в группе. Из-за непродолжительного действия экстринсических 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 100 - 
 

факторов особое значение необходимо придавать переводу 
экстринсической мотивации в интринсическую. Этот процесс можно 
рассматривать как «поддержку на пути формирования индивидуально 
мотивируемого индивида» [17, с. 79]. При этом следует учитывать, что 
интринсическая мотивация подкрепляется любознательностью и 
индивидуальным интересом. По мнению канадского психолога 
Д. Берлайна, изучавшего вопрос познавательной мотивации, 
любознательность является биологической потребностью и проявляется 
на занятии в готовности учащегося внимательно воспринимать новые 
стимулы и путём эксплоративного поведения (наблюдения, 
манипуляций) проверять свои возможности [1, 16]. Принимая во 
внимание данное замечание, следует стимулировать эти качества, 
подбирая задания, направленные на эвристическое решение проблемы, 
поиск: 1) этимологических связей: cavum, i n – полость, впадина, ex – 
из, excavatio, onis f – углубление – в русском языке: экскаватор; margo, 
inis f – край – в русском языке: маргинал;  2) грамматических аналогий: 
Род Nom. Sing. 

Имен. п.,  
ед. ч. 

Gen. Sing. 

Род. п., 
ед. ч. 

Nom. Pl. 

Имен. п., 
мн. ч. 

femininum Ala Alae Alae 

Жен. Пластина Пластины Пластины 
maskulinum Musculus Muskuli Muskuli 

мужск. Дом Дома Дома 
Для поддержания мотивации не менее важно учитывать 

замечание Д. Берлайна о том, что любознательность стимулирует 
аффективное возбуждение, возникающее при восприятии любого 
незнакомого материала. При этом любознательность, возникающая при 
незначительном возбуждении, проявляется не так ярко. Напротив, при 
высоком аффективном возбуждении у учащегося появляется страх и 
наступает реакция отказа от познавательной деятельности или 
пассивность. Только при средней степени возбуждения возникает 
потребность в получении информации о неизвестном явлении. Знание 
этой психофизиологической особенности восприятия и усвоения нового 
необходимо иметь в виду при определении объёма и степени сложности 
вводимого учебного материала и поставленного задания. Внимательно 
наблюдая за учащимися, анализируя их учебное поведение, можно в 
каждом конкретном случае определить так называемую границу 
толерантности, выход за которую резко снижает мотивационный потенциал. 

Следует отметить, что при наличии нескольких форм проявления 
любознательности, выражающихся в диверсивном эксплоративном, 
специфическом эксплоративном и эпистемическом поведении, каждое 
из которых имеет разную направленность [16], при изучении 
медицинской терминологии преобладает эпистемическая 
любознательность. Она проявляется в осознанной потребности 
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приобретения новых знаний по изучаемому предмету и его научной 
структуре и представляет собой важную движущую силу процесса 
обучения. Эпистемическая любознательность возникает, как правило, 
когда учащемуся не хватает имеющихся у него научных сведений для 
приобретения и расширения нового социального и профессионального 
опыта: например, для понимания структуры многочисленных терминов, 
заучиваемых на занятиях по анатомии. Поэтому периодическое 
использование на занятиях по медицинской терминологии предметных 
рабочих тетрадей по анатомии актуализирует грамматическую 
составляющую дисциплины и наполняет ее прагматической 
значимостью, существенно повышая мотивационный настрой учащихся. 

Важно учитывать, что потребность в новых знаниях тесно 
связана с вытекающим из любознательности стабильным интересом 
учащегося к изучаемым подразделам медицинской терминологии, что 
имеет большое значение для становления профессиональной языковой 
личности. Исходя из того, что возникновение и поддержание интереса 
представляют собой комплексный процесс, определяемый личностными 
особенностями, индивидуальным опытом, культурологическими 
факторами, его можно формировать только косвенно, создавая 
обстановку для положительных эмоций при изучении предмета. 
Существует возможность вызвать интерес к предмету и дидактическими 
приемами (похвалой, отметкой), однако, как показывает практика, на 
непродолжительный период времени. 

Повлиять на мотивацию, поддержать или нивелировать её может 
и соотношение успешных и неудачных разрешений учебных заданий, а 
также достигаемые учащимися результаты. При выборе заданий важно 
учитывать этот фактор и стремиться к тому, чтобы мотивированные на 
успех учащиеся ставили перед собой и достигали более сложные, но 
реализуемые цели, нежели чтобы у них был настрой на неудачу. 
Последние выбирают, как правило, более лёгкие задания, чтобы в 
любом случае добиться успеха [13]. Очевидно, что при правильном 
стимулировании мотивации на успех может быть оптимально 
задействован учебный потенциал каждого отдельного учащегося. 
Поддерживаемая преподавателем мотивация через достижения 

позволяет ему измерять результаты по индивидуальной оценочной 
планке и организовывать собственную деятельность таким образом, 
чтобы эта планка повышалась. При этом важно следить, чтобы оценка 
учащимся собственных достижений была реалистична. 

Преследуя цель стимулирования мотивации на успех, 
необходимо иметь в виду, что мотивационные моменты обучения тесно 
связаны с эмоциональными. Поэтому следует стремиться создавать на 
занятии так называемый эффект потока (flow), под которым понимается 
особое эмоциональное и когнитивное состояние подъёма при 
выполнении задания. Подобный эффект может достигаться в ходе 
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активного автономного разрешения учебных заданий, когда уровень 
требований к выполнению соотносится с уровнем способностей 
каждого отдельного учащегося. При таком условии последний не 
испытывает чувства невостребованности или нехватки знаний, он точно 
понимает, какая задача перед ним стоит, и может полностью 
погрузиться в её разрешение. В состоянии потока (flow) учащийся 
испытывает позитивный настрой и проявляет высокую степень 
концентрации, не воспринимая отвлекающие внешние или внутренние 
раздражители [5, c. 383–387]. Состояние потока не затрагивает чувство 
самооценки учащегося, что особенно важно в социальном контексте. 
Оно устраняет чувство волнения и страха, негативно сказывающиеся на 
когнитивных показателях. Задача преподавателя состоит в организации 
процесса обучения таким образом, чтобы учащиеся как можно чаще 
переживали подобное состояние. Этому способствуют дидактические 
принципы с мотивирующим потенциалом, связанные с планированием 
и инсценировкой занятий. Особое значение среди них имеют:  

‒ Релевантность содержательной стороны преподаваемого 
материала и его систематичность. Учащиеся должны видеть роль и 
место активизируемого материала в системе изучаемого предмета, а 
также его значение в достижении отдалённой профессионально 
значимой цели. 

‒ Изучаемый материал должен соотноситься с когнитивными 
возможностями учащихся. Предлагаемые учебные задания должны 
укладываться, согласно Л. Выготскому, в «зону ближайшего развития» 
учащегося, исходя из чего они должны быть, с одной стороны, 
доступны для усвоения, с другой стороны, связаны с преодолением 
определённых трудностей. 

‒ Учебный процесс должен включать определённые 
вспомогательные приёмы со стороны преподавателя (дополнительное 
объяснение) или поддержку со стороны других учащихся 
(кооперативные формы выполнения заданий). Подобная поддержка 
(scaffolding, т. е. обеспечение «учебного каркаса») должна быть 
неотъемлемым методическим условием обучения. 

‒ Необходимо учитывать индивидуальные возможности 
отдельных учащихся, возникающие у них сложности в усвоении 
рассматриваемого явления, а также помогать устранить их, давая 
возможность выбора в решении проблемы. 

Все названные условия должны реализовываться в атмосфере, в 
которой каждый учащийся мог бы чувствовать внимание и уважение к 
себе со стороны преподавателя независимо от демонстрируемых успехов. 

Из вышеизложенного, выведенного из эмпирических 
наблюдений, можно прийти к значимому для педагогической практики 

заключению, что мотивация к обучению обусловливается сложным 
взаимодействием множества факторов, которые лежат в личностной, 
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межличностной и организационной плоскости. Взятый за основу 
исследования личный педагогический опыт показал, что личностно-
характерологические детерминанты мотивации/демотивации, присущие 
учащимся, во многом стимулируются или нивелируются дидактическими 
приёмами; сценарий занятий, основанный на положениях, учитывающих 
психологию восприятия, переработки и активизации приобретаемых 
знаний, а также их варииабельность, способны стимулировать мотивацию 
и поддержать интерес к такой сфере, как медицинская терминология; 
использование дидактических принципов, опирающихся на психологические 
закономерности познания, позволяет более полно раскрыть и стимулировать 
мотивационный и интеллектуальный потенциалы учащихся; понимание 
преподавателем роли воздействия психологических детерминант на 
формирование и поддержание мотивации, а также их реализация через 
дидактические приёмы формируют индивидуальный мотивационный 
настрой, повышая тем самым эффективность усвоения учебного 
материала всеми учащимися независимо от их когнитивных способностей. 

Таким образом, итогом исследования вопроса стимулирования 
мотивации в рамках заявленной цели является вывод, что включение в 
дидактическую канву психологических подходов, учитывающих 
особенности личностного и интеллектуального статуса учащихся и 
подкрепляющих его, во многом способствует повышению 
эффективности стимулирования мотивации у студентов-медиков при 
освоении медицинской терминологии. 
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PSYCHODIDACTIC DETERMINANTS OF MAINTAINUNG 
MOTIVATION IN THE COURSE OF MEDICAL 

TERMINOLOGY STUDY BY STUDENTS OF SPECIALIZED 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

E.V. Vinogradova, I.J. Kuritsyna 

Tver State Medical University 

The article discusses the psychological and didactic determinants that stimulate 
motivation in the study of medical terminology. It is noted that the 
psychophysiological process, which is motivation, does not entirely depend on the 
context in which the training occurs. To a large extent, it is determined by the 
individual pragmatism of the student and based on the interrelation of personal, 
interpersonal, sociocultural and contextual factors. It is emphasized that 
motivational incentives become effective when they are transformed from objective 
signs of a learning context into a subjective motive for studying a subject. This is 
facilitated by the implementation of didactic techniques that take into account the 
psychological characteristics of the perception and processing of new information. 
Keywords: determinants of motivation, motivational potential, intrinsic and 
extrinsic motivation, epistemic curiosity, flow effect, didactic techniques. 
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УДК 378.14  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.Н. Добросмыслова, М.А. Крылова, С.А. Травина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.105 

Представлен общий перечень факторов, определяющих траектории 
выпускников вуза в плане трёхстороннего взаимодействия «вуз – 
работодатель – студент». Выявлены следующие ключевые моменты: 
профессионально-личностные качества, профессиональные планы и 
ожидания, уровень общего образования – образованность. 
Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» на выборке выпускников уровня 
подготовки бакалавриата и магистратуры по программам 
«Педагогическое образование» и «Социальная работа». В качестве 
методов исследования применялся контент-анализ и анонимный опрос.  
Ключевые слова: профессиональные траектории, выпускник, система 

трёхстороннего взаимодействия «вуз – работодатель – выпускник», 

профессиональные планы, образовательные программы, 

трудоустройство, педагогическое образование, социальная работа. 

Современный рынок образовательных услуг широк и способен 
удовлетворить самые разные запросы. Сегодня можно получить любое 
образование. Открываются новые образовательные программы и 
профили подготовки в рамках бакалавриата и магистратуры. Вместе с 
тем и студентам, и руководству вузов важно адекватно оценивать связи 
образовательной программы с рынком труда и ключевыми 
работодателями. Так, трудоустройство выпускников на рынке труда 
представляет собой один из основных индикаторов их востребованности 
и, соответственно, актуальности образовательной программы. 

Л.В. Темнова, О.А. Лизунова справедливо указывают, что к 
пониманию карьерной (профессиональной) траектории в настоящее 
время сложилось два подхода. Первый подход, наиболее 
укоренившийся в массовом сознании, заключается в том, что 
профессиональная траектория рассматривается как движение по 
карьерной лестнице, модель вероятных путей развития в зависимости от 
способностей, знаний, умений [4, с. 93]. При другом подходе карьерную 
(профессиональную) траекторию понимают как овладение человеком 
разнообразными практиками, дополняющими и развивающими его. С 
точки зрения второго подхода, вузы исторически являются социальным 
фактором профессиональной траектории своих студентов, так как 
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предлагают студентам саморазвитие минимум в трёх аспектах: научно-
исследовательском, рыночно-ориентированном и познавательном [4, с. 
91]. Поэтому и образовательные программы вуза чаще всего 
ориентируют студентов на целый комплекс путей развития: 

научно-исследовательское направление ориентировано на 
производство знаний и новых практик, включение в повышение уровня 
и качества научных исследований; 

рыночно-ориентированное направление нацелено на спрос рынка 
труда (в этом случае студенту изначально предлагается овладение 
востребованными конкретными работодателями профессиональными 
компетенциями); 

познавательное направление сосредоточено на развитии 
студентов, получении ими новых знаний, навыков, опыта. 

Поэтому вузы априори создают зону векторов, задающих 
жизненный путь и профессиональную траекторию выпускника. 

Наряду с этим следует помнить, что существует ряд объективных 
условий, влияющих на профессиональные траектории выпускников 
вузов. Например, Д.Е. Морковкин [2, с. 75] отмечает, что на принятие 
решений и трудовую мотивацию современной молодёжи оказывает 
существенное влияние нарушение устоявшихся связей между уровнем 
образования, интеллектуального капитала, занятостью, ценностными 
ориентациями личности. Кроме того, работодатели ожидают от 
молодых специалистов, выпускников вузов, не только наличия высшего 
образования и сформированности узкопрофессиональных компетенций, 
но достаточно развитых общепрофессиональных компетенций, таких 
как умение работать и принимать решения, умение работать в команде, 
ответственность и другие. 

Во многом профессиональную траекторию молодёжи сегодня 
определяет спектр возможностей, который среди прочего предоставляет 
вуз.  Поэтому наиболее интересно рассмотреть профессиональные 
траектории выпускников вуза именно в плане трёхстороннего 
взаимодействия «вуз – работодатель – студент». На рис. 1 представлены 
те факторы, которые определяют траектории и векторы 
профессионального развития выпускников вуза. 

Анализ различных научных публикаций показывает, что каждый 
вуз имеет общие ключевые позиции по отношению к 
профессиональным траекториям выпускников: материально-
техническое обеспечение, научно-педагогический кадровый состав, 
актуальные образовательные программы, уровень развития научных 
исследований. Наличие каждого выделенного условия позволяет 
усилить и дифференцировать профессиональные траектории исходя из 
ожиданий и профессиональных планов самих выпускников. Например, 
студент может уйти в науку или профессиональную деятельность, 
заняться дальнейшим саморазвитием. Если вуз не имеет достаточной 
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оснащенности хотя бы по одному из указанных критериев, то 
профессиональный вектор выпускников резко переходит в состояние 
стагнации. 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие траектории  
профессионального развития выпускников 

Наше исследование направлено на выявление 
профессионального выбора студентов-выпускников и его 
сопричастности социальной и педагогической сфере деятельности, 
научной работе, непосредственно связаны с реализацией бакалаврской и 
магистерской программ по направлениям подготовки «Педагогическое 
образование» и «Социальная работа». 

Тверской государственный университет (ТвГУ) является одним 
из самых крупных университетов Северо-Pападного региона России и 
на сегодняшний день находится в топе 500 лучших вузов мира. ТвГУ 
проводит активную работу не только по формированию необходимых 
компетенций выпускников соответствующих направлений, но и 
систематически занимается созданием условий для успешного 
прохождения всех ступеней профессионализации. Сформированные 
профессиональные траектории выпускников – это лишь 
промежуточный этап на длительном пути растущего человека. ТвГУ 
является единственным вузом Тверской области по подготовке 
педагогических кадров (уровень бакалавриата и магистратуры по 
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направлению «Педагогическое образование») и социальных работников 
(уровень бакалавриата и магистратуры по направлению «Социальная 
работа»). Интересно отметить, что сам вуз позиционирует программы 
бакалавриата и магистратуры «Педагогическое образование» как 
образовательную основу для будущей профессиональной траектории 
именно в системе образования.  

По данным научных исследований по вузам России, как 
отмечают C.Ю. Наумов, Л.В. Константинова [3, с. 29], и анализа 
запросов работодателей ТвГУ, можно отметить, что профессиональная 
траектория выпускников очень сильно зависит от того, что может 
предложить работодатель, а именно: наличие современного 
материально-технического оснащения, устойчивость организации, 
уровень сформированности трудового коллектива, наличие вакансий и 
сами ожидания работодателя по отношению к выпускникам и 
востребованность образовательной программы вуза. При этом первые 
четыре показателя важны именно для выпускников, в то время как сами 
работодатели их во внимание не принимают.  

Что же касается ожиданий самих работодателей, то это касается 
ожиданий как к вузу (заказ на подготовку специалистов определённых 
направлений), так и к личности выпускников. В личности выпускника 
современные работодатели ценят в первую очередь мотивацию к работе 
и обучению, а также активную жизненную позицию и общий уровень 
образования – образованность [1, с. 98]. 

Анализ запросов работодателей, обеспечивающих направления 
подготовки «Педагогическое образование» и «Социальная работа» по 
уровню бакалавриата и магистратуры ТвГУ, показывает, что их 
ожидания соответствуют общероссийским. 

В результате анализа научных публикаций по вопросам 
особенностей выпускников, определяющих их профессиональные 
траектории, были выявлены следующие ключевые моменты: 
профессионально-личностные качества, профессиональные планы и 
ожидания, уровень общего образования – образованность. Однако, как 
показывают исследования, выпускники вузов, как правило, наиболее 
важными при выборе профессии и места работы считают собственные 
запросы и ожидания, а также профессиональные планы, нежели то, что 
на самом деле ценят работодатели.  

Рассмотрим профессиональные траектории выпускников 
направлений «Педагогическое образование» и «Социальная работа» в 
системе трёхстороннего взаимодействия «вуз – работодатель – 
выпускник». 

Направление «Педагогическое образование» (программа 
магистратуры «Менеджмент в образовании») функционирует с 2014 
года, имеет 4 выпуска, выпущено 37 студентов. 

Для половины выпускников (68 %) характерна профессиональная  
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траектория (назовём этот тип траектории «потенциальный 
руководитель»), связанная с дальнейшей работой в качестве 
педагогического работника (чаще всего это педагогические должности) 
в образовательной организации, в которой студент проходил 
производственную практику. Официально руководящие должности 
данные выпускники не занимают, но выполняют многие функции 
руководителя. Это наиболее массовый, типичный путь выпускников:  
потенциальные руководители, которые ждут своего часа. 

Имеется другой тип траектории – «карьерный скачок», 
наблюдается у 10 % выпускников. Получение диплома магистра по 
данной программе открывает выпускнику путь для продвижения по 
карьерной лестнице и даёт возможность занять руководящую 
должность. Чаще всего это случается в образовательных организациях, 
в которых руководящие кадры занимают лица пожилого возраста, 
целенаправленно ищущие себе замену. 

Профессиональную траекторию ещё 20 % выпускников можно 
назвать «юридическая грамотность». Как правило, она характерна для 
достаточно молодых руководителей образовательных организаций 
разного уровня (завучи, директора и пр.), чьё базовое образование 
изначально непедагогическое. Окончание магистратуры позволяет этим 
руководителям сформировать необходимые компетенции, запрос на что 
они делают в начале обучения – получить диплом магистра, 
юридически утверждающий их право занимать соответствующую 
должность.  

Траектория 2 % выпускников может быть названа как 
«саморазвивающая». Получив образование по данной ООП, выпускник 
не занят в сфере образования, но полученные образовательные 
результаты планирует применить в самозанятости в сфере управления 
образованием (в основном в частных образовательных организациях). 

Программа обучения бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование» реализуется с 2009 г. и насчитывает 
более 700 выпускников очной и заочной форм обучения (до этого вуз 
готовил учителей по программам специалитета). Она позволяет 
сформировать у бакалавров компетенции в решении следующих задач, 
наиболее востребованных работодателями современной системы 
образования: 

 в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений 
обучающихся в области образования и проектирование на основе 
полученных результатов образовательных программ, дисциплин и 
индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития 
школьников; 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с 
использованием технологий, соответствующих возрастным 
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особенностям обучающихся и отражающих специфику областей 
знаний; 

организация взаимодействия с общественными и 
образовательными организациями, детскими коллективами и 
родителями для решения задач профессиональной деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для 
обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры; 

• в области культурно-просветительской и научно-

исследовательской деятельности: 

изучение, формирование и реализация потребностей детей и 
взрослых в культурно-просветительской деятельности и организации 
культурного пространства; 

сбор, анализ, систематизация и использование информации по 
актуальным проблемам науки и образования; 

разработка современных педагогических технологий с учётом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и 
развития личности; 

проведение экспериментального исследования по использованию 
новых форм учебной и воспитательной деятельности, анализ 
результатов. 

Профессиональные траектории выпускников бакалавриата 
направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 
профиля «Начальное образование» и 44.03.05 «Педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки» профиля «Начальное 
образование и иностранный язык (английский)» в определённой части 
позиций идентичны, но имеются и различия. Рассмотрим общие 
тенденции профессиональных траекторий выпускников – учителей 
начальных классов. 

Начнем с того, что важную роль в становлении и развитии 
профессиональных траекторий личности педагога оказывает социальная 
обусловленность в образовательной и трудовой среде. Компонентами 
трудовой среды являются: рынок труда, заработная плата, процесс 
поиска работы, условия труда и т. д. В настоящее время отмечается 
тенденция дисбаланса доходов среди различных социальных и 
возрастных групп, а также зависимость от региона проживания и 
трудоустройства. Так, современная молодёжь отрицает саму 
возможность получать низкий уровень оплаты труда, не 
обеспечивающую их чаще завышенные запросы к уровню обладания 
материальными благами. 

Исходя из этого, 30–35 % выпускников рассматривают 
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траекторию повышения уровня профессионализации по выбранному 
профилю, но надеются трудоустроиться в регионе, где уровень оплаты 
труда гораздо выше, чем в Твери или Тверской области – например, в  
Москве или Московской области. Если им это удаётся, то траектория 
развития соответствует освоенной образовательной программе в вузе (в 
частности, учителя начальных классов), если нет, то чаще идут попытки 
устроиться на должности, где необходимы базовые коммуникативные и 
организационные компетенции: менеджеры, консультанты, риэлторы и 
т.п. 

Следующая категория выпускников, которых примерно 10–15 %, 
– это те начинающие учителя, которые трудоустраиваются в школу по 
профилю и параллельно поступают в магистратуру для того, чтобы 
можно было в дальнейшем претендовать на управленческие или иные 
должности в образовательной организации (например, социального 
педагога, психолога). Кстати говоря, не все выпускники-педагоги 
принимают решение поступать в магистратуры различных профилей, 
одновременно работая и предполагая «расти» в должностях школьной 
системы. Часть из них (2–3 %) планируют открывать частные школы, 
развивающие центры, детские сады; остальная часть рассматривает 
поступление в магистратуру как кардинальную смену профиля 
профессионального развития. Около 1–2 % планируют после 
магистратуры поступить в аспирантуру и профессионально развиваться 
в качестве преподавателя высшей школы. 

Оставшиеся 50 % выпускников-педагогов распределяются 
следующим образом: 

 10–15 % с момента поступления рассматривают получение 
образования как ступень общего развития, в том числе и 
профессионального, или изначально испытывают давление со стороны 
ближайшего окружения (родителей, знакомых, друзей) и, выполнив 
данную «миссию», идут получать то образование, которое им хотелось, 
но по каким-то причинам не удалось поступить на соответствующую 
программу;  

35 % выпускников трудоустраиваются учителями начальных 
классов или учителем иностранного языка в регионе проживания (в 
Твери и Тверской области), так как рассматривали вузовское обучение 
как ступень формирования компетенций для эффективной 
педагогической деятельности, целенаправленно выбирали программу и 
профиль при поступлении и планировали связать свою профессию и 
рост в ней с системой образования. 

Выпускники профиля «Начальное образование» исследуемой 
выборки практически не видят своё трудоустройство в системе 
дополнительного образования в отличие от профиля «Начальное 
образование и иностранный язык (английский)», 10–15 % из них 
планируют работать педагогами иностранного языка параллельно с 
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деятельностью учителя-предметника либо только в центрах и школах 
изучения английского языка. Более того, они более социально и 
профессионально мобильны в плане многогранности 
профессионализации. Так, многие, имея диплом о двухпрофильной 
подготовке, занимаются репетиторством, подготовкой детей к школе и 
т. п., что, скорее всего, изначально осознанно или бессознательно 
планируется в траектории профессионального развития. 

Образовательные программы по направлениям подготовки 
39.03.02 и 39.04.02 Социальная работа реализуются с 2000 г. 

Тенденции профессиональных траекторий выпускников 
бакалавриата указанного направления следующие: 

более 70 % выпускников рассматривают траекторию 
поступления в магистратуру по выбранному профилю (такая тенденция 
наблюдается из года в год, исключение составлял лишь период, в 
котором выпуск не осуществлялся);  

21 % выпускников планирует устроиться на работу по профилю 
подготовки (заметим, что студенты, которые приехали из Тверской 
области и намереваются вернуться обратно, в 90 % случаев 
трудоустраиваются в сфере социальной защиты населения: этим ТвГУ 
подтверждает своё предназначение ведущего регионального вуза). 

Анализ опроса студентов младших курсов подтверждает 
полученные результаты. Более 50 % студентов планируют продолжить 
получение высшего образования (предпочтительно по тому же 
направлению подготовки). Трудоустроиться по профильному 
образованию планирует 39 % студентов. 13 % студентов пока не знают, 
чем они будут заниматься, и рассматривают получение образования как 
ступень саморазвития. Таким образом, опрошенные студенты и 
выпускники – бакалавры социальной работы – в качестве дальнейшего 
пути развития своей профессиональной карьеры выбрали продолжение 
обучения и трудоустройство.  

Результаты исследования по направлению 39.04.02 Социальная 
работа показали, что основные векторы профессионального развития 
выпускников таковы: повышение профессиональной компетентности; 
возможность профессионального роста и получения руководящих 
должностей; возможность заниматься научно-исследовательской и 
педагогической деятельностью; саморазвитие. 

Более 80 % студентов магистратуры на момент выпуска были 
трудоустроены. Сфера деятельности 81,8 % из них непосредственно 
связана с профильным образованием. Большинство выпускников заняты 
в государственном секторе, хотя есть и примеры трудоустройства в 
некоммерческих организациях. Выпускники в основном занимаются 
практической социальной работой (27,3 % респондентов), имеются 
примеры трудоустройства в организационно-управленческой 
деятельности (18,2 %).  
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По мнению 60,6 % выпускников, степень магистра позволит 
занять более высокое положение в профессиональной среде, обеспечит 
карьерный рост и вероятность устроиться на руководящий пост в 
системе социальной защиты населения.  

36,4 % респондентов целенаправленно получали данное 
образование с возможностью повышения своей профессиональной 
компетентности. К этой категории часто относятся выпускники 
магистратуры, не имеющие базового профильного образования по 
направлению. 

Однако продолжать обучение в аспирантуре изъявляет желание 
достаточно малый процент выпускников. За время реализации 
программы в аспирантуру поступили и обучались только 2 человека. 
Можно предположить, что данная тенденция связана с тем, что в 
паспорте специальностей научных работников отсутствует 
специальность по направлению подготовки «Социальная работа».  

Результаты опроса студентов 1-го курса магистратуры 
показывают, что 53,8 % респондентов работают по направлению, 
непосредственно или близко связанному с социальной работой. Более 
50 % магистров поступили на данное направление сразу же после 
окончания вуза. Более половины студентов связывают образование с 
повышением своей компетентности в системе социальной работы. 1/5 
часть респондентов поступили с целью продвижения по службе и 
достижения руководящих постов, 15 % – с целью саморазвития.   

Можно отметить, что выпускники данной сферы профессий 
являются более успешными при трудоустройстве и самореализации в 
силу некой универсальности и широты подготовки студентов.  

Ответы выпускников также показали, что они ориентированы на 
то, что им может предложить вуз, а также отражают то, что ему могут 
дать работодатели. Студенты данных направлений подготовки наравне 
с работодателями осознают те личностные характеристики, которые им 
будут необходимы в профессиональной деятельности.  

Таким образом, сложившаяся в ТвГУ (ИПОСТ) система 
трёхстороннего взаимодействия «вуз – работодатель – выпускник» по 
направлениям подготовки «Педагогическое образование» и 
«Социальная работа» в максимальной степени отражает как ожидания 
работодателей и выпускников, так и сложившиеся традиции вуза. Это 
обеспечивает дифференцированные гибкие профессиональные 
траектории выпускников и гарантирует качество их подготовки. 
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The article presents a general list of factors that determine the paths of 
graduates of the university in terms of triangular interaction «university-
employer-student». The following key points were identified: professional 
and personal qualities, professional plans and expectations, the level of 
general education - education. An empirical study was conducted on the basis 
of the Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher 
Education «Tver State University» on a sample of graduates of the 
undergraduate and graduate level under the programs «Pedagogical 
Education» and «Social Work». As research methods, content analysis and 
anonymous survey were used.  
Keywords: professional trajectories, graduate, system of three-way 

interaction «university-employer-graduate», professional plans, educational 

programs, employment, teacher education, social work. 

mailto:dobrayas@yandex.ru
mailto:Krylova.MA@tversu.ru
mailto:svetlana2311@yandex.ru


Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 115 - 
 

 

УДК 378.14  

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

А.А. Кулагина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.115 

Рассматривается проблема организации самостоятельной работы 
студентов 1-го курса как необходимое условие формирования у 
обучающегося позиции субъекта познания в процессе обучения. 
Описывается возможность применения технологии развития 
критического мышления для формирования у студентов 1-го курса 
навыков качественного выполнения самостоятельной работы.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, приемы формирования 

навыков самостоятельной работы с книгой, технология развития 

критического мышления. 

Самостоятельная работа обучающихся вузов является на 
современном этапе важнейшей формой организации образовательного 
процесса и одним из обязательных видов деятельности обучающихся в 
процессе освоения ООП в связи с реализацией компетентностной 
модели построения высшего образования [1]. Возрастание значения 
формирования у студентов умения работать самостоятельно как основы 
для личностного и профессионального развития актуализируют 
проблему организации самостоятельной работы студентов. Ведущие 
идеи теории самообразования и организации самостоятельной работы 
студентов вуза раскрыты в научных работах таких ученых, как 
С.И. Архангельский, М.Г. Гарунов, Н.Д. Иванова, Б.Г. Иоганзен, 
С.И. Зиновьев, Ф.И. Казакова, В.А. Корвяков, Н.Д. Никандров, 
Р.А. Нимазов, П.И. Пидкасистый, Г.Н. Сериков, В.А. Сластенин и др. 
Самостоятельная работа рассматривается учеными, с одной стороны, 
как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, 
познавательный интерес, как основа самообразования, – с другой 
стороны, как система педагогических условий, обеспечивающих 
самостоятельную познавательную деятельность обучающихся. 
Основными признаками самостоятельной работы являются: наличие 
познавательной или практической задачи, проблемного вопроса; время 
выполнения задания; проявление интеллектуального напряжения; 
сознательность, самостоятельность и активность студентов в процессе 
выполнения самостоятельной работы; осуществление управления 
самостоятельной работой студентов [2].  

Самостоятельная работа рассматривается учеными как ведущая 
форма организации образовательного процесса, так как в результате 
выполнения самостоятельной работы происходит процесс 
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приобретения, структурирования и систематизации приобретаемого 
опыта познавательной деятельности. Самостоятельная работа как один 
из видов учебной деятельности, на который в структуре ООП выделено 
не менее 50 % от общей доли часов учебного плана, отводимых на 
освоение содержания ООП, организуется так, чтобы деятельность 
студента носила характер выработки или совершенствования навыков 
учебно-познавательной деятельности, приобретения навыков научно-
исследовательской деятельности. Особое внимание вопросам 
организации самостоятельной работы студентов вузов связано с тем, 
что самостоятельная работа способствует овладению обучающимися 
навыками самостоятельной познавательной деятельности. Студент как 
субъект познавательной деятельности в процессе самостоятельной 
работы учится планировать свои действия, которые необходимо 
последовательно осуществить для достижения цели; определять 
ресурсы для решения поставленных в самостоятельной работе задач; 
осуществляет самоконтроль, корректировку своих действий и т. д. В 
связи с этим самостоятельная работа является инструментом 
формирования как образовательных, так и профессиональных 
компетенций. Самостоятельная работа студентов образовательного 
уровня «бакалавриат» в процессе изучения всех учебных дисциплин 
становится основой образовательного процесса, так как обучение, 
основанное на компетенциях – обучение, основанное на «освоении и 
демонстрации знаний, умений и типов поведения и отношений, 
необходимых для конкретной трудовой деятельности/профессии» 
[Глоссарий ЮНЕСКО, 2004]. Аудиторная самостоятельная работа на 
лекционных и практических занятиях направлена на выявление уровня 
сформированности компетенций путем выполнения контрольных работ 
и практических заданий, демонстрирующих степень овладения 
студентом формируемыми компетенциями. Внеаудиторная 
самостоятельная работа прежде всего направлена на подготовку к 
семинарским и практическим занятиям, на совершенствование системы 
знаний и умений по изучаемому предмету как основы компетентности.   

Условиями организации самостоятельной работы студентов в 
вузе являются: материально-техническое обеспечение (например, 
готовность студентов работать синхронно или асинхронно с 
преподавателем в системах LMS, ЭИОС, ЭБС); учебно-методическое 
обеспечение (например, наличие учебной литературы и периодических 
изданий, варианты заданий и методические рекомендации по их 
выполнению); создание условий для включения обучающихся в 
самостоятельную познавательную деятельность (например, мониторинг 
ее трудоемкости, совместное проведение экспертизы полученного 
результата самостоятельной работы на основе критериев оценки 
работы, сроки выполнения работы и формы контроля выполнения 
самостоятельной работы обучающимися). 
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К субъективным условиям организации самостоятельной работы 
студентов в вузе можно отнести следующие: владение преподавателем 
приемами организации самостоятельной работы студентов; общий 
уровень готовности обучающихся к самостоятельной работе.  

Организация самостоятельной работы позволяет выработать у 
студентов умение осмысливать изучаемые процессы, явления, 
проблемы; собирать и систематизировать эмпирический материал; 
разрабатывать содержательную презентацию выполненной 
самостоятельной работы; точно излагать собственные умозаключения и 
выводы; умение работать с критическими источниками, 
энциклопедическими изданиями, справочной литературой; умение 
пользоваться ЭБС и ЭИОС вуза [3].  

Открытость источников информации в сфере высшего 
образования выступает в качестве необходимого условия, потенциально 
обеспечивающего каждому бакалавру возможность использовать 
ресурсы ЭБС и ЭИОС для получения качественного образования в вузе. 
Возможности применения ресурсов ЭБС и ЭИОС предполагают 
организацию образовательной деятельности с учетом готовности 
студентов к самоорганизации в процессе учебной деятельности, 
характера работы с учебной и научной литературой до поступления в 
вуз, уровня осознания проблем, освещенных в прочитанных учебных и 
научных текстах. Можно выделить преимущества работы в ЭБС как для 
преподавателя, так и для обучающихся: возможность доступа к 
необходимым образовательным ресурсам в любое удобное для 
преподавателя и студента время; структурированное расположение 
учебно-методических материалов для обучающихся; повышение 
продуктивности выполнения заданий студентами по изучению вопросов 
темы за счет быстрого поиска нужного источника и возможности 
работы с ним в индивидуальном режиме, когда все зависит от самого 
студента и нет возможности сказать преподавателю, что источник не 
был найден в фондах библиотеки. 

ЭБС и ЭИОС позволяют обеспечить доступность образования 
для всех обучающихся, возможность использования разнообразных 
учебных ресурсов и форм их предоставления – в частности, обеспечение 
студентов всеми необходимыми учебными, справочными и 
методическими материалами, визуализация представляемой 
информации, эффективное управление самостоятельной работой 
студентов, наличие оперативной консультативной обратной связи 
между преподавателем и студентом, оперативность и объективность 
оценки качества выполненной самостоятельной работы. Это становится 
возможным для студентов за счет свободного доступа к сети Интернет 
во время выполнения заданий для самостоятельной работы, 
возможности выбора заданий эвристического характера, свободного 
доступа к выполнению задания и поиску необходимой информации для 
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выполнения задания в любое удобное для студента время. Ресурсы ЭБС 
и ЭИОС позволяют обучающимся в процессе выполнения 
самостоятельной внеаудиторной работы качественно подготовиться к 
практическим и семинарским занятиям, тестированию, проблемной 
лекции или выполнить практическое задание, составить глоссарий по 
изучаемой теме/курсу и др. Актуальность проблемы организации 
самостоятельной работы студентов вуза с литературой обусловлена тем, 
что данный вид деятельности становится эффективным средством 
повышения качества подготовки будущих специалистов, способных к 
самостоятельному профессиональному самообразованию. Для 
организации самостоятельной работы студентов с учебной литературой 
преподаватель создает условия для перехода студента с позиции 
объекта познавательной деятельности в позицию субъекта 
познавательной деятельности. Для этого преподаватель планирует и 
организует последовательное прохождение студентами ряда шагов: 
выявление студентом потребности в углублении знаний по изучаемым 
темам дисциплины; определение бакалавром времени на работу с 
литературой; самостоятельная работа студента в ЭБС или библиотеках 
вуза, города; самоконтроль достигнутых результатов согласно заданию, 
выданному преподавателем. Организация самостоятельной 
внеаудиторной работы с учебной и научной литературой должна быть 
направлена на выполнение студентами разноуровневых и 
разноплановых заданий (например, разработка проекта, анализ 
источников информации, выделение точек зрения на проблему, 
конструирование учебных задач и учебных проблем для предъявления 
их в учебной группе и т. д.). При этом важно, чтобы преподаватель в 
процессе организации внеаудиторной работы студентов продумал, как 
создать мотивационную основу учения студентов по дисциплине; смог 
сориентировать студентов на проблемно-целостное восприятие 
дисциплины за счет формирования информационно-исследовательской 
компетентности студентов, развития у них критического мышления.  

В процессе обучения студентов 1-го курса очной формы 
обучения у части студентов наблюдается возникновение ситуации 
«смысловой пустоты» из-за отсутствия умений самостоятельно работать 
по выданному заданию [4]. В связи с необходимостью формирования у 
студентов 1-го курса умений выполнять самостоятельную работу с 
различной по объему и виду информацией, учебной и научной 
литературой возможно использование преподавателем приемов 
технологии развития критического мышления. 

Так, со студентами 1-го курса использование приема «Инсерт», 
то есть чтение учебных и научных текстов с карандашом в руках 
нацеливает студента на внимательное изучение источника учебной или 
научной литературы, осмысление прочитанного. На практических 
занятиях происходит обсуждение студентами совместно с 
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преподавателями содержания изученного с опорой на отметки в книге, 
что позволяет развернуть дискуссию в аудитории как форму активного 
обучения студентов. Обсуждение изученных теоретических вопросов 
целесообразно, с нашей точки зрения, проводить при использовании 
групповых форм работы с использованием взаимного мониторинга 
ответов обучающимися. При этом задача преподавателя заключается в 
создании условий для осознания и переживания студентом 
продуктивности своей учебной деятельности с литературой при 
подготовке к практическому занятию. Использование приема 
«верно/неверно» позволяет студентам в процессе чтения текста 
записывать утверждения. На занятии под руководством педагога 
студенты, используя подготовленные утверждения, обосновывают, 
почему утверждение верное или неверное. Диалог на занятии студента с 
сокурсниками и преподавателем позволяет формировать 
коммуникативную компетентность будущих педагогов. Как следствие, 
на лекционных занятиях студенты готовы проиллюстрировать 
изучаемые теоретические положения конкретными примерами-
ситуациями. Приемы «Тонкие и толстые вопросы», «Ромашка Блума» 
позволяют развивать интеллектуальную компетентность студента, так 
как «толстые» вопросы требуют обоснования, доказательства, 
высказывания своего мнения по основным проблемам изучаемых тем, 
оценки изучаемых явлений и событий. На практических занятиях 
студенты, используя наработанный дома материал, включены в 
коллективное обсуждение изученного материала с целью его глубокого 
осознания. Применение этих приемов позволяет обучающимся глубже 
понять смысл изучаемых педагогических понятий и явлений, осознать 
актуальные педагогические проблемы и способы их решения сначала 
при формулировании вопросов (фактических, уточняющих, 
интерпретирующих, оценочных, практических), а затем при обсуждении 
ответов членов группы на поставленные сокурсниками вопросы.  

Использование приемов «Фишбоун», «Кластер» позволяет 
студентам провести сложную аналитическую работу: голова рыбы – 
проблема; ребра – факты и причины, их порождающие; хвост – вывод. 
Таким образом, у каждого студента после работы с учебными текстами 
появляется логико-структурная схема по изучаемой теме, по которой 
студент может ее раскрыть. Студент при ответе должен так выстроить 
аргументы в пользу проведенного исследования учебного текста, чтобы 
вызвать в аудитории обратную связь: все ли проблемы по изучаемой 
теме рассмотрены, какие причины, названные студентом, являются 
весомыми? Используя прием «Кластер», студенты при изучении каждой 
темы составляют карту знаний (интеллект-карту) по изученной теме. 
Выполнение этого задания активизирует процесс формирования 
интеллектуальной компетентности студентов. Построенная карта 
знаний может послужить опорным сигналом для того, чтобы при 
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необходимости найти и исправить неточности в раскрытии вопросов 
изученной темы в ходе самостоятельной работы. Такая визуализация 
учебного материала при работе с учебными текстами или текстами 
научной педагогической литературы, периодических изданий создает у 
студентов положительную мотивацию при изучении дисциплины, 
способствует формированию профессионального мышления бакалавров 
на основе глубокого осмысления и анализа учебного материала.  

Таким образом, организация самостоятельной работы является 
основой формирования профессиональной компетентности 
обучающихся, предполагает поиск приемов, направленных на такую 
организацию образовательного процесса, при которой студент 
становится субъектом деятельности. 
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Рассмотрены вопросы изменений в различных подсистемах общества 
под влиянием гигономики с возможными ответами на новые вызовы со 
стороны системы высшего образования с точки зрения формирования 
актуальных для гигономики компетенций у различных целевых групп. 
Предложены возможные пути совершенствования образовательных 
программ и программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО) для обеспечения их целевой ориентации на 
формирование умений для гигономики. Научная новизна заключается в 
целенаправленном рассмотрении парадигмы гигономики с позиций 
компетенций участвующих в них субъектов, способов формирования и 
поддержания этих компетенций. Практическая значимость основных 
положений и выводов состоит в возможности их использования для 
модернизации образовательных программ и ФГОСов высшего 
образования, программ профессионального развития для методистов и 
администрации вузов. 
Ключевые слова: гигономика, компетенции, система образования, 

занятость, рынок труда. 

В настоящее время мир претерпевает серьезные изменения, 
которые, помимо всего прочего, требуют определенного 
переосмысления задач высшей школы и способов ее ответа на новые 
вызовы. Выпускники системы высшего образования должны сейчас и на 
перспективу решать новые проблемы, часто до того неизвестные. При 
этом единственным условием эффективного ответа на такие изменения 
становятся сформированные в процессе обучения компетенции. А для 
этого необходимо четко определить, какие это компетенции и как их 
формировать. 

В данной статье будут рассмотрены вопросы модернизации 
программ высшего образования с точки зрения адекватности 
формируемых ими компетенций условиям гигономики. 

Гигономика представляет собой новую модель трудовых 
отношений, основанную на краткосрочных контрактах или 
неформальных договоренностях, которая дает большую гибкость как 
работникам, так и компаниям, и которая связана с целым набором 
факторов, не типичных для традиционного бизнеса. То есть гигономика 
– это экономика, где у людей отсутствует «реальная работа», но есть так 
называемые «гиги» т.е. краткосрочные контракты без социальных и 
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прочих обязательств и бонусов. 
Краткосрочные контракты и неформальные договоренности 

существовали и ранее, но в данном случае условием их возникновения и 
поддержания становятся цифровые платформы и сети. Платформы – это 
экосистемы, составляющие физическую базу цифровой экономики, 
главные ее узлы, через которые осуществляется взаимодействие 
субъектов рынка. Благодаря этим технологиям резко сокращается 
дистанция между услугой и клиентом. В новых условиях появляются 
новые возможности для маленьких фирм и индивидуальных 
производителей в части выхода на глобальные рынки.  

Стремительное размножение платформ, основанных на 
цифровых технологиях и играющих роль посредников в установлении 
трудовых отношений для выполнения отдельных задач, требует 
всестороннего осмысления всех факторов, связанных с их 
использованием, с позиций регулирования, организации, влияния, 
выгод и угроз [8].  

При том, что количество платформ гигономики еще невелико и 
занимает, по некоторым исследованиям, от 1 до 3 % от общей 
занятости, в перспективе ожидается их стремительный рост [17]. Этому 
может способствовать и кризис, вызванный пандемией коронавируса.  

В настоящее время рост таких платформ наиболее выражен в 
небольшом количестве отраслей с высокой долей работников, занятых 
на индивидуальной основе, что позволяет скорее предположить замену 
традиционной самозанятости такими платформами, нежели наемного 
труда в целом. 

Одной из сфер, где они сегодня уже успешно действуют, 
является общественный транспорт, торговля (например, Amazon и 
Alibaba), гостиничный бизнес и др. Стремительно развиваются 
программные сервисы, облегчающие взаимный поиск тех, кто 
оказывает различные услуги, и тех, кто в них нуждается. Список может 
быть продолжен.  По подсчетам аналитической компании CB Insights, в 
США уже каждый третий работник перешел в ряды таких работников, к 
2020 году их доля выросла до 40 % от общего числа служащих [9].  
Аналогичные процессы происходят у нас в стране и носят объективный 
характер. И, следовательно, требуют всестороннего осмысления. 

В настоящей статье предлагается проблематика для дальнейших 
исследований парадигмы гигономики с точки зрения формирования у 
различных категорий целевых групп компетенций, актуальных для 
нового формата экономики. Авторы предлагают для обозначения 
акторов гигономики условное обозначение «гигозанятые», чтобы 
провести четкий водораздел с терминами фрилансер и самозанятый. 

Методы и материалы 

Авторами проанализирован большой объем публикаций, как 
российских, так и зарубежных, на тему развития гигономики. При том 
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что основной массив публикаций/ исследований не затрагивает 
вопросов, связанных с подготовкой кадров, они имеют большую 
ценность для настоящего исследования, поскольку позволяют очертить 
зоны развития для высшей школы в ответ на изменения внешней среды.  

Эти публикации включают в себя как научные статьи, так и 
доклады международных организаций, таких как Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская 
Комиссия, таких институтов, как JP Morgan Chase & Co. Institute (Джей 
Пи Морган Чейс Институт), National Bureau of Economic Research 
(NBER) – Национальное бюро экономических исследований) и т. д. 

Отбор публикаций проведен по таким критериям, как 
актуальность, наличие убедительного списка использованных 
источников, многоплановость анализа проблемы.  

В изученных работах рассматривается преимущественно связь 
цифровой экономики  с процессами, происходящими в социально-
трудовой сфере в их неразрывной целостности, ее влияние на 
качество трудовой жизни и перспективы развития социальной 
сферы в новых условиях, на управление персоналом. Также ряд 
публикаций посвящен поведенческому анализу, вопросам 
организационного поведения, психологии труда и др.  

Это публикации в различных зарубежных профильных журналах, 
таких как Academy of Management Journal (Журнал академии менеджмента), 
American Sociological Review (Американский социологический обзор), 
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 
(Ежегодный обзор организационной психологии и организационного 
поведения), Business Ethics Quarterly (Деловая этика – квартальный 
журнал), Journal of Occupational and Organizational Psychology (Журнал 
профессиональной и организационной психологии), Human Relations 
(Взаимоотношения людей), Comparative Labor Law & Policy Journal 
(Журнал «Сравнительное трудовое право и политика»), Computers in 
Human Behavior (Компьютеры в поведении человека), European Review 
of Labour and Research (Европейский обзор труда и исследований), 
Work, Employment and Society («Работа, занятость и общество), Human 
Resource Management Review (Обзор управления человеческими ресурсами), 
Industrial and Labor Relations Review (Обзор производственных и трудовых 
отношений), Industrial and Organizational Psychology (Промышленная и 
организационная психология), Journal of Occupational and Organizational 
Psychology (Журнал профессиональной и организационной психологии), 
Journal of Organizational Behavior (Журнал организационного поведения), 
Journal of the Association for Information Systems (Журнал Ассоциации 
информационных систем), Journal of Vocational Behavior (Журнал 
профессионального поведения), Organization Studies (Организация 
исследований), Review of Keynesian Economics (Обзор кейнсианской 
экономики), The Economic and Labour Relations Review (Обзор 
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экономики и трудовых отношений), The RAND Journal of Economics 
(Экономический журнал RAND (исследования и разработки). 

Также изучены публикации в российских журналах 
«Управленец», «Вестник Финансового университета», научно-
технический журнал «Первая миля» и др. и работы таких 
исследователей, как В.Е. Гимпельсон, С.Б. Гиниева, Р.А. Долженко, 
Е.С. Садовая, Л.В. Лапидус [2, 3, 4, 6]. 

Анализ показал, что только в единичных зарубежных работах 
анализируются вопросы, связанные с компетенциями для гигозанятых и 
с путями их формирования и развития [10], что обуславливает 
актуальность данной статьи, где авторы представляют новый угол 
рассмотрения, а именно с позиций роли высшей школы в подготовке 
кадров для гигономики.  

Логика представления материала следующая: особенности 
занятости в гигономике с точки зрения ее регулирования и организации 
и связанные с этим проблемы; компетенции гигозанятых как проекция 
позиционирования данных работников на рынке труда; предложения по 
подготовке кадров для гигономики. 

Использованы следующие эмпирические методы исследования: 
сравнительно-аналитический метод, текстовый анализ/анализ 
документов, изучение опыта; изучение первоисточников/документации, 
а также элементы социального проектирования. 

Обсуждение и результаты 

Интерес к проблемам, связанным с новыми моделями трудовых 
отношений и новыми форматами занятости, возник не вчера. Первые 
работы по гигономике появились в 90-х годах прошлого века [12]. 

Гигономика как новая форма актуализации нестандартной 
занятости связана с трансформацией сложных социально-
экономических систем под влиянием цифровых технологий, что дает 
большую гибкость как работникам, так и компаниям, и одновременно 
несет в себе множество неизвестных факторов. 

Часто для обозначения людей, занятых в гигономике, 
используют привычный термин фрилансеры, а само явление называют 

фрилансом.  Однако такое употребление не отражает основного отличия 
фрилансеров от гигозанятых, а именно то, что последние работают на 
базе платформ, реализуя возможность перехода с одной платформы на 
другую. При этом платформы становятся как бы серым работодателем. 

В рамках гигономики люди становятся частью цепочки поставок, 
объединяющей работников, искусственный интеллект, роботов или 
коботов. 

Занятость в гигономике, обозначая работу в рамках полной или 
частичной занятости в целях получения заработка, выходит за рамки 
традиционного взаимодействия работодатель – работник – клиент. 
Такая работа управляется самим работником, который является для 
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самого себя работодателем. Именно поэтому такие работники 
заинтересованы быстрее выполнить работу и получить оплату по факту, 
а компании заинтересованы в гигозанятых, поскольку не несут затрат на 
поиск сотрудников и содержание штата.  

В возрастном разрезе основными акторами гигономики являются 
миллениалы, хотя в последнее время данный формат занятости 
становится все более популярным и среди лиц более старшего возраста. 

Первой отраслью, где прижилось понятие «фриланс», была 
отрасль информационных технологий. IT-специалисты могут выполнять 
свои задачи, находясь в любой точке мира, и «монетизировать» свои 
знания гораздо эффективнее, работая на нескольких проектах 
одновременно. Фактически они начали зарабатывать на свободном 
времени, продавая его как товар. Они же – благодаря цифровым 
технологиям – трансформировали и другие сферы деятельности, 
формируя гигономику (в частности, транспортную сферу). Первые 
стартапы в этой сфере (например, Uber, GetTaxi – мобильные 
приложения для поиска, вызова и оплаты такси, AirBnB – онлайн-
платформа для аренды жилья и др.) уже сформировали новую модель 
работы рынка в определенной нише. 

Далее гигономика стала охватывать графических дизайнеров, 
писателей, артистов, художников, консультантов, исследователей, 
предпринимателей и тех, кто занимается чем-то для реализации 
собственного потенциала, многие из которых ранее были 
фрилансерами. Также высока вероятность появления заметных игроков 
в области домашних сервисов. 

В США 10 % от общего числа работающих считают 
независимую работу основной, около 30–40 % заняты такой 
деятельностью помимо основной работы. 

К 2020 году, по подсчетам международной сети компаний, 
предлагающих услуги в области консалтинга и аудита PwC, рынок 
платформ для обслуживания «гигономики» должен вырасти до $63 
млрд [13]. 

В России все больше людей отказываются от работы в пользу 
гигозанятости. Например, в сервисе по поиску помощников для 
решения бытовых и бизнес-задач YouDo.com (мобильное приложение и 
сайт для заказа любых услуг напрямую у специалистов и поиска 
клиентов) в 2015 г. зарегистрировалось в три раза больше 
исполнителей, чем в 2014 г. В то же время на сервисе fl.ru 
(профессиональный ресурс, предназначенный для поиска работы или 
исполнителя (фрилансера) на удаленную работу) в мае 2015 г. свои 
услуги предложили 30,4 тыс. человек, годом ранее – 14,6 тыс. По 
данным SuperJob (предложения высокооплачиваемой работы от 
российских и многих зарубежных компаний), в каждой третьей 
российской компании пользуются услугами удаленных сотрудников [9]. 
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То есть если раньше люди имели постоянную работу и время от 
времени делали что-то «на стороне», занимаясь совместительством или 
фрилансом, сейчас с появлением новых платформ возможностей для 
фриланса становится все больше, но уже в формате гигозанятости. 
Ожидается, что к 2025 г. объем выполняемых работ в рамках 
гигономики вырастет до около $2,7 трлн [1]. 

В 2017 г. в России была принята государственная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», основными целями 
которой являются: создание экосистемы цифровой экономики; 
обеспечение эффективного взаимодействия общества, бизнеса и 
государства; создание необходимых условий для развития 
высокотехнологичных бизнесов; повышение конкурентоспособности на 
глобальном рынке. 

Пока же, по данным ведущей консалтинговой компании 
McKinsey, доля дистанционных работников в России не превышает 4 % 
от общего количества рабочих мест (для сравнения: в США – 34–36 %). 
При этом количество вакансий на российском рынке труда, 
предлагающих удаленную работу, в 2016 г. составило 35 % от общей 
доли объявлений. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. в России произошло 
сокращение количества переданных в агентства вакансий на 18 %, при 
этом средняя стоимость позиции в массовом подборе выросла на 37 %, а 
средняя стоимость в профессиональном отборе – на 17 % [7]. 

В рамках гигономики сформировалось новое понятие – карьера 

без границ. Карьера без границ характеризуются физической и 
психологической мобильностью, а именно межинституциональной/ 
межорганизационной и внутриинституциональной/ 
внутриорганизационной мобильностью [14, 15]. 

Таким образом, с одной стороны, выгоды гигозанятости 
очевидны, а с другой – очевидны и угрозы. Угрозы связаны с тем, что 
«гигозанятый работник» предоставлен сам себе и лишен правовой 
защиты и поддержки, в том числе и со стороны кадровых служб, что 
отталкивает определенные категории людей от такой занятости. 

Эти угрозы создают потребность в дополнительных усилиях по 
формированию в работниках мотивации и готовности к такой занятости. 
В формировании такой готовности ключевая роль принадлежит системе 
профессионального образования всех уровней. И в этой связи важна 
проактивная реакция системы на внешние сигналы и их правильная и 
эффективная интерпретация. Именно сфера образования может помочь 
людям в формировании целостной картины собственной 
трудовой/профессиональной жизни. 

Рост гигономики требует определенной модификации 
образовательной парадигмы на системном уровне для того, чтобы 
различные целевые группы населения могли эффективно 
модифицировать индивидуальные парадигмы профессиональной 
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деятельности для эффективной самореализации. Модификация 
индивидуальных парадигм неизбежна в гигономике, поскольку у 
гигозанятых работа и жизнь тесно переплетаются.  

Важно подчеркнуть, что эта модификация касается 
диверсифицированных целевых групп, поскольку в современном мире 
вузы являются или должны стать ядром обучения в течение всей жизни, 
формируя вокруг себя пространство обучения и развития для местных и 
региональных сообществ. 

Природа занятости и ее актуализация в гигономике формируют 
ориентиры для определения компетенций, которые обеспечивают 
эффективную самореализацию работников.   

И в этом контексте особую важность приобретают компетенции 
в вопросах социальной и правой защиты, поскольку, в отличие от 
традиционных работников, статус которых отрегулирован 
соответствующим трудовым и налоговым законодательством, 
обеспечен мерами социальной защиты, а также институционально, 
гигозанятые, работающие в рамках цифровых платформ и являющиеся, 
как правило, самозанятыми лицами, сами отвечают за экономические 
последствия собственного выбора и планирование собственной 
карьеры. Они лишены какой-либо поддержки в лице кадровых служб, 
схем повышения квалификации и т.д. Помимо этого, они должны сами 
планировать и организовывать собственную деятельность, соблюдая все 
требования регуляторов, включая выплату налогов, оценку рисков, 
ведение переговоров с заказчиками/ клиентами, решение проблем. и т.д. 
Другими словами, они должны обладать целым набором компетенций и 
знаниями относительно особенностей гигономики, где работник 
становится собственным работодателем. 

Для системы образования это означает определенное 
переформатирование традиционной парадигмы и формирование новой 
повестки дня, включающей в себя: 

 формирование компетенций, установок, умений в системе 
профессионального образования, для чего нужна модернизация 
программ и обучающей среды, 

 формирование необходимых компетенций у преподавателей, 
 формирование необходимых компетенций у работников 

кадровых служб, 
 формирование целостной онлайновой системы для 

поддержания и обновления компетенций гигозанятых. 
Исходя из самой природы гигономики, общий абрис требуемых 

компетенций охватывает умения поиска и выбора работы, выполнения 
работы согласно требованиям клиента, управление бизнес-аспектами 
собственной деятельности (в таких областях, как налоги, отчетность, 
планирование, анализ рынка и т. д.), ведение переговоров о ценах и 
условиях контакта и т. д. Помимо этого, гигозанятым нужны 
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социальные умения, умения управлять проектами, управлять командой, 
а также лидерские умения. И, естественно, все гигозанятые должны 
уметь эффективно использовать ИКТ для связи с клиентами и для 
работы. 

Для гигозанятых формируются рекомендации относительно тех 
умений, которые помогут им эффективно встраиваться в новую 
ситуацию. В целом эти умения и ранее в той или иной мере, 
учитывались при формировании образовательных программ как 
универсальные/ ключевые/ трансверсальные компетенции.  

В настоящее время требуется изменить акценты и выстроить 
приоритеты исходя из специфики гигономики. Основу 
модернизированной парадигмы должны составить проактивные умения, 
которые необходимы для предвосхищения развития ситуации на рынке 
труда и определения собственного места на этом рынке.  

Особое место в этой парадигме занимают предпринимательские 
умения, которые уже давно занимают приоритетную позицию в 
программах профессионального образования как национальных 
государств, так и международных организаций [16]. Причем 
предпринимательские умения можно рассматривать как мета-умения, в 
которые включается адаптивность, готовность идти на оправданный 
риск, принимать решения в ситуации неопределенности, лидерство, 
творчество, резильентность, организационные умения [5].    

Следует подчеркнуть, что в целом уже сформировавшийся 
массив исследований и методических рекомендаций в области обучения 
предпринимательству во многом облегчает задачу формирования 
умений для гигономики. 

Отдельную группу составляют социальные умения, включая 
умения формировать сети взаимодействия. Формирование сетей 
принципиально важно для гигозанятых, поскольку в силу своей 
физической разобщенности сети становятся для них источником и 
платформой для обмена опытом и взаимного обучения.  

Не менее важное место занимает формирование мотивации к 
росту, обучению и преодолению «эффекта инерции», который 
выражается в том, что, чем дольше человек работает в определенной 
компании/ организации, тем с большей вероятностью он будет 
оставаться в ней в дальнейшем. 

Наблюдаются и несколько иные классификации умений для 
гигономики. Так, например, выделяются 4 мега-умения: критическое 
мышление и логика, управление человеческими ресурсами, управление 
финансами, маркетинг и коммуникации. Иногда умения подразделяются 
на умения сотрудничать, постоянно совершенствоваться, проявлять 
эмпатию и поддерживать социальные сети [11, 18].   

При всех отличиях классификаций они, по сути, отражают 
единое содержание. 
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В контексте задачи развития умений для гигономики на повестке 
дня с новой силой актуализируются задачи усиления проектного и 
проблемного обучения, изменения методов обучения в направлении 
усиления самостоятельной работы и студенто-центрированных методик.   

Модернизация умений требуется не только студентам, 
преподавателям, администрации вузов, но и 
управленцам/работодателям.   

Для эффективного использования гигозанятых 
управленцам/работодателям нужно уметь с ними общаться и 
взаимодействовать с использованием современных технологий, 
включая открытые коммуникационные каналы и мессенджеры. Также 
им нужна адаптивность и гибкость в управлении работниками и 
смешанными командами, частью которых являются гигозанятые, а 
также умения в области оценки производительности и результатов 
труда гигозанятых и их включения в общую цепочку 
профессионального развития. В эту целевую группу прежде всего 
входят работники служб управления персоналом. 

Следующей целевой группой для формирования умений в 
области гигономики являются работники служб занятости. 

Для двух последних целевых групп нужны отдельные программы 
профессионального развития, которые должны обновляться по мере 
развития технологий и самой гигономики.   

Другими словами, нужен целостный подход к сетевой 
организации обучения кадров/человеческих ресурсов для гигономики, 
основанный на цифровых платформах. 

Выводы и рекомендации 

Как показывает проведенное исследование, гигономика, основу 
которой составляют электронные платформы, становится объективной 
реальностью и влечет за собой неизбежные изменения парадигмы 
занятости, регулирования рынков труда и трудовых отношений [1].  

Новый формат занятости является выигрышным для всех: 
компании/организации не нужно устраивать сотрудника в штат и нести 
все сопутствующие расходы, работник может зарабатывать больше. 
Экономические кризисы и безработица только усиливают интерес все 
более массовой аудитории к подобным сервисам. 

Гигономика характеризуется так называемыми карьерами без 
границ, которые характеризуются физической и психологической 
мобильностью. 

При этом важно подчеркнуть, что в рамках гигономики 
нарушается привычное взаимодействие «работодатель – работник – 
клиент», поскольку работники становятся собственными 
работодателями. Еще одна проблема для занятых в гигономике 
заключается в том, что они имеют меньше возможностей формировать 
социальные сети, которые являются основой современных обществ и 
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имеют крайне важное значение для них с точки зрения 
профессионального развития. 

Спрос и предложение гигозанятых работников будут неизбежно 
увеличиваться в контексте развития цифровых технологий, что 
особенно важно в ситуации внешних природных и вирусных угроз, а 
также в контексте изменения ценностной парадигмы работников, 
которые начинают все больше ценить независимость и свое право 
решать, чем и когда заниматься.  Одновременно будут действовать и 
сдерживающие факторы, включая растущую неопределенность внешней 
среды, нехватку компетенций, необходимых для гигономики, и 
отсутствие регуляторных механизмов и социальной защиты 
гигозанятых.  

Для полноценного использования возможностей платформ 
гигономики необходима синергетическая реализация двух факторов, 
обеспечивающих переосмысление парадигм, а именно:  

1) адаптация существующей политики товарных рынков и 
рынков труда и обеспечение их применения в традиционном бизнесе на 
равных основаниях в сочетании с защитой работников и потребителей;  

2) развитие устойчивых комплексных механизмов формирования 
и поддержания соответствующих компетенций у различных целевых 
групп. Таким образом, для сферы образования важнейшим 
политическим последствием развития гигономики является 
необходимость разработки комплексного системного подхода к 
программам подготовки кадров и профессионального развития для 
гигономики; модернизации программ обучения для различных целевых 
групп; расширения и диверсификации целевых групп; расширения 
деятельности служб по развитию карьеры в университетах; 
формирования систем обеспечения качества компетенций гигозанятых. 

На первый план в этом контексте выходят компетенции 
работников, их готовность к карьерам без границ. В общем виде 
компетенции гигозанятых можно описать терминами «знать, как» 
(профессиональные компетенции), «знать, кто» (с кем формировать 
профессионально значимые сети) и «знать, почему» (мотивация и 
профессиональная идентичность).  То есть в категориях «знать, кто» и 
«знать, почему» мы, по сути, имеем дело с новой интерпретацией и 
экстраполяцией ключевых/трансверсальных компетенций. Следуют 
подчеркнуть, что на первый план выходят ранее не акцентированные 
умения, такие как умения формировать профессионально значимые сети.  

В группу мотивации и профессиональной идентичности входят 
такие умения, как определение собственного профиля, проактивность, 
рефлексия относительно мотивации, собственных сильных и слабых 
сторон, умение противостоять неопределенности, резильентность, 
адаптивность, ориентация на результат, обучение и развитие, 
расстановка приоритетов, работа в команде, лидерство и другие 
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традиционные универсальные/трансверсальные умения.  
В категории профессиональных компетенций особое значение 

приобретают предпринимательские умения и адаптивность к 
изменениям в интересах развития карьеры, включая планирование на 
будущее, принятие правильных решений, определение альтернатив. 

Исходя из задач формирования компетенций для гигономики 
можно предложить следующие основные направления модернизации 
образовательных программ и служб вузов:  

1. Усиливать формирование у студентов умений работать 
самостоятельно. Начатки таких умений должны формироваться с 
начальной школы. В вузе же они должны фокусироваться на таких 
темах, как создание бизнеса, управление бэкофисом, ведение 
переговоров о ценах, осуществление маркетинга и брендирования, 
заключение контрактов 1. 

2. Ориентировать проекты и задания на практическую 
деятельность в реальной жизни в контексте гигономики. И здесь можно 
использовать опыт самих вузов в этой области, поскольку университеты 
сами зависят от независимых подрядчиков, включая и приглашенных 

лекторов/ преподавателей. У преподавателей часто есть гигозанятость 
(консультирование и научные исследования, участие в мероприятиях, 
чтение платных лекций и т. д.). Более того, сами университеты в 
большой мере переходят к работе в онлайн. Это опыт, который тоже 
можно использовать. 

3. Целесообразно включать умения для гигономики в набор 
компетенций персонала университета, занятого в службах по развитию 
карьеры/ трудоустройству.  

4. Помимо этого, нужно включение тематики в области 
гигономики в содержание обязательных модулей экономического цикла 
в программах бакалавриата, чтобы формировать у студентов понимание 
той среды, в которой они будут жить и работать. А также нужна 
соответствующая модернизация программ для таких целевых групп, как 
преподаватели, методисты, работники служб управления персоналом и 
служб занятости. Нужны дальнейшие исследования и стандарты 
компетенций для гигономики. 

Список литературы 

1. Гиг-экономика: изменения коснутся всех. URL: https://wised.ru/gig-
                                                 
1 Примеры такой деятельности можно наблюдать в University of Texas в Austin 
(https://liberalarts.utexas.edu/lacs/students/search/gig-economy.php). Бостонский 
университет разработал Quick Job board 
(https://www.bu.edu/seo/students/studentjobservice/quickie-jobs/) с информацией о 
временной работе от дворников и медицинских исследований до разработки сайтов. 

https://liberalarts.utexas.edu/lacs/students/search/gig-economy.php


Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 132 - 
 

ekonomika-izmeneniya-kosnutsya-vseh (дата обращения: 06.05.2020).  
2. Гиниева С.Б., Долженко Р.А. Внутренний краудсорсинг как инструмент 

вовлечения персонала // Управленец. 2016. № 3(61). С. 36–46. 
3. Лапидус Л.В. Что такое цифровая экономика и Индустрия 4.0? Принципы 

трансформации и перспективы для бизнеса // Перспективы развития 
электронного бизнеса и электронной коммерции: м-лы IV Межфакульт. 
науч.-практ. конф. молодых ученых / под ред. Л.В. Лапидус. М.: 
Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018. С. 4–15.  

4. Лапидус Л.В., Полякова Ю.М. Гигономика как новая социально-
экономическая модель: развитие фрилансинга и краудсорсинга // Вестн. 
Ин-та экономики РАН. 2018. № 6. С. 73–89. 

5. Муравьева А.А., Олейникова О.Н. Недооцененная компетенция или 
педагогические аспекты формирования резильентности // Казан. пед. журн. 
2017. № 2. С. 16–20.   

6. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / 
под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова, С. Рощина. Доклад 
Центра трудовых исследований (ЦеТи) и Лаборатории исследований 
рынка труда (ЛИРТ) НИУ ВШЭ. М. 2017. 148 с. URL: https://www.hse.ru/ 
mirror/pubs/share/218427624 (дата обращения: 06.05.2020).  

7. Рынок подбора и предоставления персонала: итоги 2016 и прогнозы 2017 
года (по версии АЧАЗ). URL:  https://docplayer.ru/60842094-Rynok-podbora-
i-predostavleniya-personala-itogi-2016-i-prognozy-2017-goda-po-versii-
achaz.html (дата обращения: 06.05.2020). 

8. Садовая Е.С. Цифровая экономика и новая парадигма рынка труда // 
Мировая экономика и международные отношения. 2018. Т. 62. № 12.  
С. 35–45.  

9. Чикунов А. Гиг-экономика: как роботы, фрилансеры и интернет меняют 
понятие работы. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/335049-gig-
ekonomika-kak-roboty-frilansery-i-internet-menyayut-ponyatie-raboty (дата 
обращения: 06.05.2020). 

10. Ainsworth S.  & Hardy C. (2008). The Enterprising Self: An Unsuitable Job for 
an Older Worker // Organization. 15(3). Р. 389–405. URL: 
https://doi.org/10.1177/1350508408088536 (дата обращения: 06.05.2020). 

11. Akkermans J., Brenninkmeijer V., Huibers M. & Blonk R.W. Competencies for 
the contemporary career: Development and preliminary validation of the career 
competencies questionnaire // Journal of Career Development. 40. P. 245–267. 

12. Arthur M.B. The boundaryless career: A new perspective for organizational 
inquiry // Journal of Organizational Behavior. 15(4). 295–306. URL: 
https://doi.org/10.1002/job.4030150402 (дата обращения: 06.05.2020). 

13. Bearne S. Is the 'gig economy' turning us all into freelancers? URL: 
https://www.bbc.com/news/business-36321826 (дата обращения: 06.05.2020). 

14. Kost D., Fieseler С., Wong S. Boundaryless careers in the gig economy: An 
oxymoron? Human resource management Journal. URL: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1748-8583.12265 (дата 
обращения: 06.05.2020).  

15. Lazarova M. & Taylor S. Boundaryless careers, social capital, and knowledge 
management: Implications for organizational performance // Journal of 
Organizational Behavior. 2009. 30(1). Р. 119–139. URL: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/218427624
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/218427624
https://docplayer.ru/60842094-Rynok-podbora-i-predostavleniya-personala-itogi-2016-i-prognozy-2017-goda-po-versii-achaz.html
https://docplayer.ru/60842094-Rynok-podbora-i-predostavleniya-personala-itogi-2016-i-prognozy-2017-goda-po-versii-achaz.html
https://docplayer.ru/60842094-Rynok-podbora-i-predostavleniya-personala-itogi-2016-i-prognozy-2017-goda-po-versii-achaz.html
https://www.forbes.ru/tehnologii/335049-gig-ekonomika-kak-roboty-frilansery-i-internet-menyayut-ponyatie-raboty
https://www.forbes.ru/tehnologii/335049-gig-ekonomika-kak-roboty-frilansery-i-internet-menyayut-ponyatie-raboty
https://doi.org/10.1177/1350508408088536
https://doi.org/10.1002/job.4030150402
https://www.bbc.com/news/business-36321826


Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 133 - 
 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/dlo.2009.08123dad.008/f
ull/html (дата обращения: 06.05.2020).  

16. OECD. Skills and competences for entrepreneurship. URL: 
https://www.oecd.org/regional/leed/reports-skills-entrepreneurship.htm (дата 
обращения: 06.05.2020). 

17. Schwellnus С., Geva F., Pak М., Veie lR. Gig economy platforms: Boon or 
Bane? OECD Economics Department Working Papers No. 1550. URL: 
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/gig-economy-platforms-boon-or-
bane_fdb0570b-en (дата обращения: 06.05.2020).  

18. The Gig Economy: How to Stay Competitive in Talent Selection October 2018. 
URL: https://outmatch.com/resources/blog/the-gig-economy-blog/ (дата 
обращения: 06.05.2020).  

Об авторах: 

МУРАВЬЕВА Анна Александровна – кандидат филологических наук, 
заместитель директора Национального офиса Erasmus+ в России (111024, 
Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5, к. 41, пом. комн. V/5); e-mail: 
observatory@cvets.ru, тел. 

ОЛЕЙНИКОВА Ольга Николаевна – доктор педагогических наук, 
профессор, директор Национального офиса Erasmus+ в России (111024, 
Москва, ул. Энтузиастов 2-я, д. 5, к. 41, пом. комн. V/5); e-mail: 
observatory@cvets.ru 

 
 

GIG-ECONOMY AND UNIVERSITIES:  

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

A.A. Muraveva, O.N. Oleynikova 

National Erasmus+ Office in Russia, Moscow 

The article looks into changes observed in different societal subsystems that occur 
under the impact of the expanding gig-economy. Special accent is laid on possible 
responses to the new challenges on the part of the higher education system in the 
context of fostering skills relevant for the gig-economy and diverse involved target 
groups. Possible ways are proposed to enhance higher education programmes and 
professional development courses to gear them towards the needs of the gig-
economy. The novelty is ensured by the targeted examination of the gig-economy 
paradigm from the perspective of competences of its actors and by the proposal of 
ways to form and support the relevance of these competences. The practical value is 
in the possibility to use the materials and conclusions of the article for the 
enhancement of higher education curricula and of the Federal Higher Education 
Standards, and professional; development courses for university methodologists and 
administrators. 
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ТИП ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
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Самарский национальный исследовательский университет  
им. академика С.П. Королёва, Самара 
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Актуализируется проблема трансформации образовательных процессов 
в университете, вызванных изменением его миссии и задач, решаемых 
преподавателями. Обращается внимание на факторы появления нового 
типа преподавателя (формированию которого должна способствовать 
подготовка аспирантов), интеллектуального потенциала современного 
общества, новых педагогических кадров. Инновации предполагают 
уважительное отношение к прошлому, к истории российского 
университетского образования, преимущество которого перед другими 
образовательными учреждениями заключается в научной 
направленности. Исследование показало, что успешность педагогической 
деятельности обусловлена взаимосвязью педагогического и научного. В 
доказательство в статье приводятся результаты исследований 
особенностей деятельности преподавателя университета, 
характеристики преподавателя нового типа университета – 
когнитивного, полученные автором статьи в ходе лонгитюдного 
исследования, выборку которого представили преподаватели 
классических университетов (Самара, Москва, Санкт-Петербург). 
Материалы статьи будут интересны преподавателям вузов, руководству 
образовательных процессов, аспирантам и исследователям в области 
профессионального образования. 
Ключевые слова: российское образование, педагогические процессы, 

аспирантская подготовка, преподаватель когнитивного университета, 

традиции, инновации.  

Постановка проблемы 

Исторический путь человека в образование представляется 
опытом далеких времен его духовного становления. Средством 
разрешения глобальных социальных проблем всегда становилось 
образование, ценности которого способствуют общественному прогрессу. 

Парадигма современного российского образования во многом 
ориентирована на западные образцы, что обусловлено естественным 
процессом интеграции в международное образовательное пространство, 
процессами глобализации. Однако печать времени лежит на 
образовании, имеющем национальные черты. Образовательная 
ментальность сохраняет традиции, становясь открытой 
инокультурному: осознание ценности своей культуры рождает 
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уважение к другим культурам. Только погружаясь в прошлое, можно 
найти ответ в будущем на возникающие сегодня проблемы в образовании. 

Нововведения, вызванные временем, подчас опережают 
появление возникающих противоречий в образовательном процессе. И в 
этой ситуации принятие скоропалительных решений без учета опыта и 
традиций не может дать результата на опережение.  

Сегодня одним из спорных вопросов относительно 
целесообразности модернизации является подготовка аспирантов, 
которая уже дала свои результаты, не удовлетворяющие задуманного в 
полной мере. Аспирантура как институт подготовки научных кадров, 
как источник интеллектуальной собственности потребовала срочного 
решения ряда проблем: одна из них –  обязательная защита 
кандидатской диссертации. Планируется до 2020 года принять за 
главный критерий уровень научной работы аспиранта, ее 
результативность. Нас интересует подготовка аспирантов по 
педагогической науке. И этому есть обоснование. Отношение между 
традициями и инновациями выражается трехмерностью: любая 
традиция – начало инновации; всякая инновация завершается 
традицией; чем больше традиций, тем больше инноваций. Инновации и 
традиции в образовании меняют содержание педагогической 
деятельности и тип преподавателя вуза, актуализируя проблему 
профессиональной успешности. В научной литературе отмечаются 
разные точки зрения на суть понятия «успешность». Это фактор 
развития личных особенностей (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский и др.); 
это способности к саморазвитию (Д.Л. Костин, Н.И. Мешков, В.Ф. Фокин 
и др.); это совокупность характеристик, влияющих на процесс и 
результат обучения (К.Г. Караханян и др.). Уровень готовности к 
решению педагогических задач определяет ее успешность. Успешность 
педагогической деятельности выражается качеством условий обучения 
студентов, за которое несет ответственность преподаватель вуза. 

Традиции и инновации университетского образования  

«Полнее осознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже 
опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл грядущего; глядя назад – 
шагаем вперед», – отмечал А.И. Герцен. Результаты педагогических 
исследований сегодня приобретают особое значение в связи с 
возникающими ситуациями неопределенности, разрешение которых 
обеспечивается глубокими знаниями специфики функционирования 
педагогических процессов и опытом владения педагогическими 
средствами. Исследователями доказано, что путь к педагогическому 
мастерству составляет более двух десятков лет. В то же время перед 
преподавателем ставятся задачи обеспечения качества обучения 
студентов в ситуации оптимизации образовательного процесса. Таким 
образом, содержание педагогической подготовки аспирантов также 
должно получить новое направление. 
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Изменение статуса аспирантуры акцентировало внимание 
образовательной составляющей в противовес научно-исследовательской. 
Традиционно сложившаяся система аспирантской подготовки делала 
объемным первый год обучения (сдача кандидатского экзамена, освоение 
психолого-педагогического содержания, прохождение педпрактики), 
оставляя последующие годы для проведения исследования, освоения 
методологии, научного поиска, участия с докладами на конференциях, 
подготовки и публикации научных статей. Правомерным было 
требование к аспиранту: защита кандидатской диссертации в срок. 
Результаты модернизации аспирантуры дают около 20 % защит, 
остальные уходят с дипломом «Преподаватель. Исследователь». 
Насколько оправдано такое решение на государственном уровне? 

Средний возраст преподавателей вузов солидный: требуется 
омоложение педагогического коллектива (хотя еще несколько лет назад 
подготовка аспирантов к педагогической деятельности усиливалась на 
втором году обучения дополнительной программой «Преподаватель 
высшей школы»), поскольку каждый должен иметь право на ведение 
педагогической деятельности. Но имеет ли право сам аспирант делать 
выбор: преподаватель или научный работник? История российского 
образования имеет опыт для ответа на этот вопрос. В аспирантуру шли 
заниматься серьезной наукой, а природные данные и желание привлечь 
внимание к своим исследованиям подвигало к педагогической практике. 
В 80-е годы прошлого столетия при поступлении в классический 
университет абитуриент определялся с отделением факультета: 
педагогическое или научное. Насколько целесообразно обращение к 
прошлому опыту? Полагаем, что следует исходить из текущего развития 
высшего образования и запроса на тип преподавателя университета. 

Преподаватель когнитивного университета 

Генезис исторических идей относительно значимых 
характеристик преподавателя свидетельствует об их усложнении в связи 
с обусловленностью структуры педагогической системы [3]: 
педагогическое мастерство – педагогический профессионализм – 
методическое мастерство и компетентность. Традиционно тип 
преподавателя определялся миссией вуза и целью профессиональной 
подготовки студентов. Сегодня университет рассматривается как 
институциональная форма интеллекта в обществе. Когнитивная фаза 
развития университетов обусловлена новыми технологиями, что требует 
от преподавателей когнитивной компетенции, которая обусловлена 
ведущим видом педагогической деятельности. 

Когнитивная компетенция предполагает умение эффективно 
планировать, организовывать свою деятельность, вести научный поиск, 
владеть способами анализа и рефлексии своей деятельности. Решение 
исследовательских задач становится приоритетом, а развитие 
интеллектуального капитала – приоритетной деятельностью, 
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обеспечивающей высокое качество жизни, влияющей на качественное 
развитие региона, чему способствует успешная профессиональная 
деятельность выпускников университета. Когнитивная компетенция 
преподавателя (кроме информационной, ценностно-мотивационной, 
деятельностной, рефлексивной, методической составляющих) 
представляются готовностью в выполнению инновационных функций, 
задаваемых новым типам университета. Таким образом, в содержание 
педагогической подготовки аспирантов необходимо внести коррективы 
адекватно модели выпускника аспирантуры когнитивного университета. 
На смену концепции классического университета приходит новая 
концепция университета, производящего экономически конкурентное 
знание. Происходит кардинальная трансформация традиционных 
образовательных процессов, которые будут определять качество 
интеллектуального потенциала российского общества. Сегодня 
университет меняет свою педагогическую ориентацию: «…учить не 
набору знаний, а умению мыслить, не мышлению, а с-мыслению» [2]. 
Если в классическом университете это была работа талантливых 
педагогов, то сегодня учить мыслить становится профессионально 
значимым свойством преподавателя. 

История российского образования свидетельствует о том, что 
постепенно просвещенческая его функция уходит, и преимущество 
перед другими образовательными учреждениями заключается в научной 
направленности. В 1862 г. Н.И. Пирогов, просветитель и организатор 
народного образования, в статье «Университетский вопрос» определяет 
значение университета: «…сближение научного и прикладного, 
научного и учебного» [4, с. 375]; «…университеты есть лучший 
барометр общества» [4, с. 377]. 

В 90-е годы прошлого столетия на материалах изучения 
творческих биографий выпускников российских университетов мы 
получили характеристики их результативной деятельности и 
подтверждение данным ранее полученных исследователями материалов, 
что преподаватели университетов, сочетающие педагогическую 
деятельность с научной, сохраняют способность к научному творчеству 
до 70 лет [1]. Умственная активность, лежащая в основе научной 
деятельности, противостоит старению.  

Успешный преподаватель, во-первых, обладает 
энциклопедичностью знаний (доказано, что самые значительные 
открытия сделаны на основе интеграции знаний); во-вторых, владеет 
методами научного познания и стремлением к установлению 
закономерностей, чему способствует широта эрудиции и раннее 
приобщение с исследовательской деятельности. Потребность в 
интеллектуальной деятельности приводит к возникновению продуктивных 
идей, требующих поиска способов реализации, – это в-третьих. 

Научная деятельность «дисциплинирует» ум, стимулирует 
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умственные силы, уводит от стереотипов, рождает глубокие обобщения, 
предвидения. Таким образом, интуиция на результат исследования 
также является значимой характеристикой успешного преподавателя 
университета. В ходе нашего исследования доказано, что стимулом к 
творчеству является рефлексия собственной деятельности, критичность 
самооценки, аналитические рассуждения. Интенсивность научной 
деятельности стимулирует к новым открытиям, становясь образом жизни. 

Наши исследования подтвердили результаты, полученные ранее 
(что свидетельствует о наличии закономерности). Выделяются три 
группы преподавателей университета: с устойчивой ориентацией на 
педагогическую работу; на научную деятельность; на сочетание 
научной и педагогической (это самые продуктивные преподаватели, 
удовлетворенные результатами своей деятельности) [5]. Для этих 
преподавателей характерна направленность на взаимодействие со 
студентами с целью развития самостоятельности их мышления. 
Союзничество рождает научные школы. 

Сравнительный анализ творческих биографий ученых – 
преподавателей университетов – показал, что им свойственен высокий 
уровень сразу нескольких видов деятельности: за счет научной 
продуктивности развивается конструктивная и проектировочная 
умелость (разрабатывается методическое сопровождение учебных 
дисциплин, осуществляется руководство методологическими 
семинарами); установка на личность студента центрирует внимание на 
деловых взаимоотношениях (коммуникативные умения); самоанализ 
подвигает к саморазвитию, отмечается гражданская ответственность 
(гностические умения). Подготовка аспирантов к педагогической 
деятельности должна создавать предпосылки для успешного решения 
молодыми преподавателями задач по управлению знаниями. Так, в 
Самарском национальном исследовательском университете им. 
академика С.П. Королева учебные дисциплины в аспирантуре 
осваиваются средствами, формирующими готовность аспирантов к 
электронному обучению студентов и проектированию электронных 
ресурсов, готовность к управлению самостоятельной работой студентов 
в информационной образовательной среде и к решению инновационных 
задач, задаваемых новым типом образовательного учреждения – 
когнитивным университетом. 

Выводы 

Традиционно российские университеты выполняли две функции: 
просвещенческую и научную. Сегодня сохраняется их значимость в 
когнитивном университете, требующем преподавателей, совокупность 
характеристик которых должна отвечать миссии университета нового 
типа. Доминирующей становится профессиональная позиция, 
базирующаяся на принятии происходящих изменений в образовании, 
положительном отношении к своему месту и своей роли в 
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образовательном процессе. В итоге это система интеллектуальных, 
волевых, эмоционально-оценочных отношений к инновационным 
функциям педагогической деятельности. 

Список литературы 

1. Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. 
Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1974. 112 с. 

2. Конев В.С. Университет в ситуации сетевой галактики // Образовательная 
среда современного вуза: инновации и традиции: монография. Самара: 
Ваш Взгляд, 2019. С. 7–18. 

3. Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина). Предмет акмеологии. 2-е изд., испр. и 
доп. СПб.: Политехника, 2002. 189 с. 

4. Пирогов Н.И. Университетский вопрос. Избр. пед. соч. М.: Изд-во 
Академии педагогических наук РСФСР, 1953. С. 324–383.  

5. Руднева Т.И. Российское образование. Педагогические очерки. М.–Самара: 
Изд-во МГПУ, 1999. 308 с. 

Об авторе: 

РУДНЕВА Татьяна Ивановна – доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой теории и 
методики профессионального образования, ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет им. С.П. Королева» (443086,  
Самара, ул. Московское шоссе, 34); e-mail: rudneva.07@mail.ru  
 
 

ODERN UNIVERSITY LECTURER TYPE:  

TRADITIONS AND INNOVATIONS 

T.I. Rudneva 

Samara National Research University named after academician S.P. Korolev 

The article updates the problem of educational processes transformation at the 
university caused by changes in its mission and tasks which are solved by lecturers. 
Attention is drawn to the emergence factors of a new lecturer type, the formation of 
which should be facilitated by postgraduate development of competence, the 
intellectual potential of modern society, new pedagogical personnel. Attention is 
drawn to the fact that innovation implies a respectful attitude towards the past, to the 
history of Russian university education, the advantage of which over other educational 
institutions is scientific. The study proved that success of pedagogical activities is due 
to the relationship between pedagogical and scientific activities. The evidence in the 
article contains the results of studies of the peculiarities of the university lecturer’s 
activity, characteristics of a new university lecturer type – cognitive, obtained by the 
author of the article during the longitudinal study, selection of which was presented by 
lecturers of classical universities (Samara, Moscow, St. Petersburg). The article 
materials will be interesting to university lecturers, educational process direction, 
postgraduate students and researchers in the field of vocational training. 
Keywords: Russian education, pedagogical processes, postgraduate development of 

competence, lecturer of cognitive university, traditions, innovations. 

mailto:rudneva.07@mail.ru


Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 140 - 
 

 

УДК 378.02 

ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА  

В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

К ОБРАЗОВАНИЮ 

А.Л. Сиротюк1, А.С. Сиротюк2 

1ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
2ФГКВОУ ВО «Военная академия воздушно-космической обороны  

им. Г.К. Жукова», Тверь 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.140 

Проанализирован ряд научных исследований по проблеме гендерной 
дифференциации обучающихся в образовательном процессе вуза. Рассматривается 
понятие «гендер» и его отличие от понятия «пол». Характеризуются 
психофизиологические, психологические и социальные особенности юношей 
и девушек, их образовательные и профессиональные предпочтения, 
особенности полоролевого поведения, исторически предопределенного обществом. 
Предлагаются стили, методы, алгоритмы обучения юношей и девушек в вузе. 
Ключевые слова: обучающиеся вуза, гендер, гендерные различия, гендерная 

дифференциация, индивидуальность, стиль обучения, метод обучения, 

алгоритм обучения. 

Игнорирование психологических особенностей 
пола служит одной из главных и наиболее часто 
встречающихся ошибок в учебной и 
воспитательной работе. (И.В. Грошев, 2005). 

Несмотря на необходимость реализации принципов 
компетентностного образования и индивидуально-психологического 
подхода к каждому обучающемуся, весь методический инструментарий 
преподавателя вуза ориентирован на среднестатистического индивида, 
которого не существует в природе. В частности, изначально не 
предполагается гендерная дифференциация на различных 
образовательных уровнях – от дошкольного до высшего.  

Понятия «гендер» (от англ. «gender» – род) и «пол» (от англ. 
«sex» – пол) не являются синонимами. В частности, половые различия 
представляют собой анатомические и гормональные особенности 
мужчин и женщин, а гендерные различия являются врожденной 
основой для проявления психофизиологических, психологических и 
социальных аспектов индивидуальности; образовательных и 
профессиональных предпочтений; полоролевого поведения, 
исторически предопределенного обществом [27]. 

Гендерные различия являются источником всех индивидуальных 
особенностей мужчин и женщин, закрепленных на генном уровне и 
постоянно подкрепляемых специальными гормонами. «Именно 
гормоны ответственны за специфические для каждого пола отличия 
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интересов, предпочтений познавательных методов, а также за 
распределение половых ролей. Все эти характерные половые черты в 
своем развитии и становлении зависят от присутствия гормонов в 
нужном месте, в нужное время и в нужном количестве» [12]. 

И мы не можем не считаться с гендерными различиями 
обучающихся в образовательном процессе вуза.  

Психофизиологические различия юношей и девушек определены 
необходимостью продолжения человеческого рода, а не изучением 
дисциплин в вузе. В соответствии с эволюционным предназначением 
мозг мужчин и женщин построен для достижения вполне определенных 
целей. Основное предназначение мужчин на Земле – продвижение 
человеческого прогресса вперед на уровне науки, техники и генетики; 
поиск и «добыча» изменений в различных видах деятельности; 
обеспечение разнообразия потомков, среди которых когда-то появится 
тот, кто придаст эволюции новое выгодное направление и обеспечит 
приспособление к новым условиям [9].  

Основное эволюционное предназначение женщин – продолжение 
человеческого рода; сохранение и закрепление через потомство 
признаков, выгодных человечеству [9].  

Эволюционный отбор мужчин шел на сообразительность, 
находчивость, изобретательность и конкурентоспособность. У женщин 
совершенствовались адаптируемость, выживаемость и самосохранение. 

Мозг юношей, по сравнению с мозгом девушек – более 
экономичная, поисковая, избирательная и дифференцированная 
система. Средний вес мужского мозга – 1400 грамм, что составляет 1/38 
веса тела. Средний вес женского мозга – 1270 грамм, что составляет 
1/35 веса тела [12].  

У юношей наиболее активно функционируют лобные структуры 
мозга, отвечающие за поисковую активность, экспериментальную 
направленность деятельности, самореализацию, смыслообразование, 
структурный анализ, логическое и метафорическое мышление. У 
девушек отмечается более высокая активность затылочных отделов 
мозга, специализирующихся на привычном и шаблонном материале, 
хранении сформулированных определений, установлении гармонии, в 
том числе гармоничных отношений между людьми [12].  

Для мозга юношей характерна высокая сформированность лобно-
затылочный связей, а для мозга девушек – связей между полушариями 
(межполушарного взаимодействия). Так, у женщин пучок нервных 
волокон, соединяющих правое и левое полушария, толще и больше в 
процентном соотношении к общему объему мозга, чем у мужчин. В 
связи с этим у мужчин отмечается более выраженная функциональная 
специализация мозга, а у женщин – билатеральное представительство 
функций в обоих полушариях. Толстый пучок нервных волокон между 
полушариями у женщин обеспечивает им бо́льшую компенсаторность 
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мозга и стрессоустойчивость. Таким способом эволюция защитила 
женщин от травм и стрессов. Яркими примерами могут служить 
следующие факты, полученные эмпирическим путем: при осмыслении 
речи юноши пользуются преимущественно левым полушарием, а 
девушки – обоими; для выполнения вербальных (речевых) тестов 
юноши используют левое полушарие, а для решения невербальных 
задач – правое; девушки вербальные и невербальные задачи решают 
двумя полушариями сразу; у юношей за анализ пространства отвечает 
только правое полушарие, а у девушек – оба полушария [12]. 

Для юношей данная особенность, с одной стороны, 
обусловливает затруднения в сопоставлении информации, 
обрабатываемой в правом и левом полушариях, а с другой стороны, 
создает благоприятные условия для избирательности мыслительного 
процесса и высокой сосредоточенности на конкретной проблеме и 
одном виде деятельности. Женское межполушарное взаимодействие 
обеспечивает активный обмен информацией между полушариями, что 
позволяет заниматься решением нескольких проблем сразу и выполнять 
различные виды деятельности одновременно.  

Мозг девушки всегда готов к повышению активности и 
эмоционального тонуса коры для защиты от опасных ситуаций, т. е. 
девушка всегда готова к переживаниям. Мозг юноши избирательно 
реагирует на ситуацию опасности и вместо переживаний легко 
переключается на продуктивную деятельность. У юношей при утомлении 
угнетаются левополушарные процессы (речь, логическое мышление), и 
они «выключаются» из процесса обучения. А у девушек страдают 
правополушарные процессы (образное мышление, пространственные 
представления, эмоциональное самочувствие), и они начинают 
капризничать при активном «включении» в образовательный процесс [26]. 

Психологические различия обучающихся разного пола 
проявляются и в особенностях познавательных процессов. 
Интеллектуальное созревание девушек опережает созревание 
интеллекта юношей, но в более взрослом возрасте гендерные различия в 
интеллектуальной сфере сглаживаются. Юноши – это когнитивные 
маргиналы, среди которых гораздо чаще встречаются как умственно 
одаренные, так и умственно отсталые [9]. 

Образовательный процесс в вузе в основном опирается на память 
обучающихся, на их способность к воспроизведению готовой информации 
и разработанных преподавателем схем. В таких условиях у девушек 
больше шансов для успешного обучения, так как у них лучше развита 
способность к запоминанию разрозненной, не связанной между собой 
информации. Юношам удобнее запоминать хорошо структурированную 
информацию, имеющую непосредственное отношение к их профессиональной 
деятельности [17, 18]. Более того, юношам лучше самим искать и «добывать» 
учебную информацию, а затем структурировать её удобным для себя способом. 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 143 - 
 

Успешность обучения повышается и у юношей, и у девушек, если 
пол преподавателя и обучающегося совпадает. У преподавателя-мужчины 
на занятии более активны юноши, у преподавателя-женщины – девушки 
[12]. Юноши, оценивая преподавателя, выделяют его профессионализм, 
подтянутость и внутреннюю собранность, а девушки – жестикуляцию, 
мимику, умение держаться в аудитории, интонации голоса, опрятность [24]. 

Авторитарный преподаватель, подавляющий индивидуальность 
обучающихся мужского пола и подчиняющий их своим принципам, не 
пригоден для работы с юношами. Адаптационные возможности 
женской психики позволяют не только приспособиться к жестким 
требованиям и приказным установкам преподавателя, но и заимствовать 
его стилевые особенности для достижения высоких результатов [2].  

При подготовке презентаций необходимо учитывать, что у 
юношей большая чувствительность к красному, желтому и зеленому 
цветам, а у девушек – к синему цвету [12]. 

У юношей лучше развита точность, скорость и разнообразие 
крупных движений, а у девушек – мелкая моторика, в связи с чем 
женский почерк более совершенен и стандартен, а мужской почерк 
более индивидуален и узнаваем [29]. 

У девушек лучше развиты вербальные способности, а у юношей 
– математические и пространственные. Интересно отметить, что у 
юношей лучше развиты пространственное воображение, мысленное 
вращение предметов и точность прицеливания. У девушек лучше развит 
линейный и объемный глазомер, память на локализацию предметов в 
пространстве и их взаиморасположение [13]. 

Девушки легче справляются с алгеброй (счет, мысленные манипуляции 
с формулами), а юноши – с геометрией (пространственное мышление, 
мысленные манипуляции с геометрическими фигурами). Девушки 
также опережают юношей в скорости арифметических операций [12]. 

Гендерная специфика изучения иностранных языков выражается в 
различных стилях и стратегиях обучающихся: овладение фонетическим, 
лексическим и грамматическим материалом; освоение навыков 
аудирования, говорения, чтения и письма [15]. 

Юноши лучше ориентируются в визуальных и тактильных 
лабиринтах, лучше читают географические карты, превосходят девушек 
в шахматах, музыкальной композиции, изобретательстве и творческой 
деятельности [7]. Однако по показателям вузовской успеваемости девушки 
опережают юношей за счет усидчивости, аккуратности и добросовестности [3]. 

Мышление юношей более независимо, мышление девушек 
зависит от предыдущего опыта и знаний [36]. 

Юноши ориентированы на выявление закономерностей и 
взаимосвязей между отраслями знаний, поиск (добычу) информации и 
разработку принципиально новых концепций. Однако у них страдает 
тщательность и аккуратность оформления, что может привести к низкой 
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итоговой оценке. Девушки ориентированы на добросовестное изучение 
изолированных друг от друга областей знаний, решение шаблонных 
задач и получение конкретного (лучше – практико-ориентированного) 
результата. Для них комфортны минимальные требования к новизне и 
максимальные требования к тщательности исполнения [25]. 

В учебной мотивации у юношей преобладают мотивы материального, 
общественного и мировоззренческого характера. Для девушек 
характерны абстрактные мотивы, ожидание похвалы, мотив долга [30].  

На академическую успеваемость девушек влияет профессия матери 
и образовательный уровень отца [12]. У юношей такой связи не выявлено. 

Социальные различия юношей и девушек также имеют 
характерные различия. Традиционные мужественность и соперничество 
не позволяют юношам принимать во внимание мнение окружающих 
людей, что обусловливает заинтересованность мужчин в войнах, 
конфликтах, насилии, нанесении вреда планете, подавлении социальных 
меньшинств и т.д. [12]. В социуме для юношей характерны: ориентация 
на деятельность; выбор цели с высоким уровнем трудности; достижение 
цели даже после неудач; сосредоточенность волевого усилия во 
времени; стабильность и адекватность притязаний; завышение 
самооценки и собственных возможностей; ориентация на успех; 
мотивация совершенствования и соперничества [12]. 

Социальные особенности девушек проявляются в следующих 
характеристиках: ориентация на общение (объем общения в 1,5 раза 
больше, чем у юношей); осторожный выбор цели; упорство в 
достижении цели; ориентация на избегание неудач; боязнь успеха; 
мотивация помощи и эмпатии [12]. 

Образовательные предпочтения юношей и девушек также очень 
разнятся. Возьмем за основу стили обучения Д. Колба [12]: 
аккомодирующий: конкретный опыт + активное экспериментирование; 
дивергирующий: конкретный опыт + рефлексивное наблюдение; 
ассимилирующий: рефлексивное наблюдение + абстрактная 
концептуализация; конвергирующий: абстрактная концептуализация + 
активное экспериментирование. 

При исследовании стилей обучения юношей снова проявляется 
их маргинальность. Оказалось, что большинство из них (48 %) 
используют ассимилирующий стиль обучения (разработка концепций, 
моделей, таксономий), меньшинство (8 %) – дивергирующий стиль 
(выполнение заданий на воображение).  

У девушек распределение стилей обучения более равномерное: 
аккомодирующий – 22,2 %, дивергирующий – 28,9 %, ассимилирующий 
– 20 %, конвергирующий – 28,9 %. 

Для обучения юношей наиболее пригодны такие методы 

обучения, как выполнение научно-исследовательской работы, 
разработка учебных проектов, «переоткрытие» открытий и законов, 
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«передоказательство» теорем, экспедиции, поиск информации и т.д. В 
процессе обучения девушек можно использовать обычные 
традиционные методы – лекции и семинары, основанные на 
запоминании и воспроизведении информации.  

Алгоритм изучения новой темы для юношей можно представить 
так: решение примеров и задач по новой теме; выявление правил и 
закономерностей решения примеров и задач; подведение итогов и 
выставление оценок в журнал. 

В 1939 г. Джордж Данциг опоздал на занятие известного 
математика Ежи Неймана. Ему пришлось переписать домашнее задание 
с доски, а дома – повозиться со сложным заданием. При проверке 
оказалось, что Д. Данциг решил две неразрешимые статистические 
задачи, которые Д. Нейман привел для примера и записал в уголке 
доски (Данциг Д. принял их за домашнее задание) [14]. Позднее решения 
этих задач были защищены Д. Данцигом как докторская диссертация. 

Алгоритм изучения новой темы для девушек близок к 
академическому и включает традиционное объяснение материала, решение 
примеров или задач (подгонка доказательной базы), проверочную работу на 
изученную тему, подведение итогов и выставление оценок в журнал. 

Гендерные различия оказывают влияние на профессиональное 

самоопределение и перспективное планирование жизни: 
самоопределение и планирование юношей зависит от жизненных 
планов и перспектив, интеллектуальных показателей, уровня 
самоконтроля и социальной смелости; самоопределение и планирование 
девушек определяется познавательными интересами и силой ситуативных 
эмоций, но никак не связано с жизненным самоопределением [11]. 

Профессиональные предпочтения юноши отдают видам 
деятельности, связанным с техникой, наукой, изобретениями, механизмами, 
инструментами, приключениями, физическим напряжением, 
нахождением на свежем воздухе, властью, выгодой, независимостью 
[12], предпринимательством [10], активностью, динамичностью [28], 
риском, формулами, расчетом, принятием решений [20].  

Девушки ориентированы на профессии, связанные с эстетикой, 
помощью людям, сопереживанием, обслуживанием, интересным 
опытом, нахождением в помещении [12], моралью, отношениями [20].  

Во всех странах мира существует профессиональная сегрегация, 
проявляющаяся в делении профессий по социальным ролям на 
«мужские» и «женские». К мужским относят профессии дипломата, 
политика, руководителя, офицера и т.д., к женским – профессии 
учителя, секретаря, библиотекаря, медицинской сестры и т.д. [21]. 

Примером получения девушками «мужской» профессии является 
их обучение в военном вузе. Профессиональная подготовка военных 
специалистов имеет ряд особенностей, не характерных для женской 
направленности (например, изучение таких дисциплин, как тактико-
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специальные учения, стрельбы, боевая подготовка, несение боевого 
дежурства, работа с вычислительной техникой; выполнение неспецифических 
видов деятельности вроде уборки территории в любое время года и в 
любую погоду; единая форма одежды; военная терминология («никак 
нет», «так точно», «разрешите доложить»); «военизированный» круг 
общения; воинская субординация; жесткий стиль общения и т.д.) [16]. 

Физиологические особенности девушек несомненно влияют на 
их работоспособность, выносливость, готовность к изучению указанных 
дисциплин и выполнению неспецифической деятельности. Юноши на 8 
% крупнее и на 7 % выше, чем девушки. Мышечная масса юношей 
составляет 40 % от веса, а девушек – только 33 % [23]. Однако высокие 
адаптационные механизмы девушек, упорство в достижении цели, 
ориентация на избегание неудач позволяют им овладевать всеми видами 
деятельности и осваивать «мужскую» профессию.  

Благодаря отходчивости, доверительности, умению идти на 
компромиссы девушкам легче адаптироваться к военной терминологии, 
воинской субординации и жесткому стилю общения. Юноши не 
ориентированы на взаимодействие, мотивированы на соперничество и 
доминирование, что приводит к множеству конфликтных ситуаций и 
затрудняет адаптацию в военной среде. Единая форма одежды вполне 
устраивает юношей, но негативно сказывается на психическом 
состоянии девушек [16]. 

Примером получения юношами «женской» профессии является 
их обучение в педагогическом вузе. Интересно отметить, что мотивом 
поступления в педагогический вуз для юношей является решение 
родителей, мнение друзей и желание стать высокообразованным; для 
девушек – невысокий проходной балл и желание иметь диплом высшего 
образования. Юноши останавливают свой выбор на математике, физике и 
физическом воспитании, а девушки – на психологии, истории, русском 
языке и литературе. Среди выпускников педагогического вуза 20 % 
девушек и 5 % юношей планируют работать по полученной специальности, 
остальные – получить другую специальность или поступить в 
аспирантуру (девушки), заняться предпринимательством (юноши) [22]. 

Юноши, оказавшись в «женском пространстве» при получении 
образования, чувствуют себя более комфортно, чем девушки, 
находящиеся в «мужском пространстве» [19].  

На основании вышеизложенного можно сформулировать 
рекомендации для преподавателей по учету гендерных особенностей 
обучающихся в образовательном процессе вуза (табл.). Таким образом, 
гендерные различия обучающихся вуза проявляются на 
психофизиологическом, психологическом и социальном уровнях; 
оказывают влияние на образовательные и профессиональные 
предпочтения; определяют особенности полоролевого поведения, 
исторически предопределенного обществом. 
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В связи с этим при проектировании образовательного процесса 
вуза необходим учет гендерных особенностей, предполагающий 
дифференциацию стилей, методов и алгоритмов обучения юношей и 
девушек; оптимальное формирование учебных групп, подбор 
преподавателей и т.д. Необходимы дальнейшие исследования проблемы 
гендерной дифференциации обучающихся в образовательном процессе 
с последующей разработкой рекомендаций для всех служб вуза. 
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GENDER DIFFERENTIATION OF UNIVERSITY STUDENTS  
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Is devoted to the analysis of a number of scientific studies on the problem of 
genetic differentiation of students in the educational process of higher education. 
The concept of «gender» and its difference from the concept of «sex» is considered. 
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пределена роль тьютора при реализации инновационной для РФ формы 
обучения WBL (обучения, совмещенного с работой) в высшем 
образовании. Перечислены основные характеристики WBL-технологий; 
проведен обзор ключевых функциональных обязанностей тьютора и 
определена его роль в системе; предложены методы и методики 
диагностики индивидуальных особенностей обучающегося, актуальных 
для построения персональной траектории обучения. Результаты 
исследования могут успешно применяться при подборе и отборе 
кандидатов при назначении тьюторов в системе высшего образования в 
РФ, а также при изучении индивидуальных особенностей обучающегося. 
Ключевые слова: обучение, совмещенное с работой, тьютор, 

функциональные обязанности, роль тьютора, индивидуальная 

траектория обучения, методы и методики оценки индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

В современной системе высшего образования тьютор является 
одной из важных фигур, осуществляющих активную социальную 
образовательную деятельность, содержание которой заключается в 
консультировании и сопровождении персональной траектории 
обучающихся. Традиционная модель обучения, реализуемая в системе 
высшего образования РФ, предполагает вовлечение в образовательный 
процесс компетентных специалистов из числа научно-педагогических 
работников, принимающих совместно с руководителем образовательной 
программы участие в разработке учебно-методического сопровождения, 
позволяющего обучающимся осуществлять учебную деятельность по 
заранее установленным схемам и алгоритмам. Но современные 
требования рынка труда вносят существенные изменения не только в 
образовательный процесс, но и в роль и содержание педагогической 
деятельности тьютора. Рассмотрим более подробно функциональные 
                                                 
2 Исследование в рамках пилотного проекта FlexWBL поддерживалось 
Исполнительным агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и 
культуре, проект № 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Авторы 
признательны всем партнерам проекта FlexWBL за их вклад в дискуссии и 
апробацию предложенных процедур. 
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обязанности тьютора и его роль с учетом особенностей одной из 
современных тенденций в высшей школе – Work Based Learning (WBL) 
– обучения, совмещенного с работой.  

WBL является одной из инновационных форм обучения в РФ, 
позволяющей успешно совмещать образовательный процесс в 
академической среде с выполнением трудовых функций на рабочем 
месте в конкретной организации. Причем обучающийся проводит 
большее количество времени именно на предприятии, а не в аудитории. 
Основные особенности WBL подробно освещены в трудах 
отечественных и зарубежных исследователей [11, с. 126–137]. Можно 
обобщенно выделить следующие характеристики WBL, которые 
становятся основой для содержания деятельности тьютора и выделения 
его функциональных обязанностей: 

1. Партнерство между образовательной организацией и 
работодателем, позволяющее достичь требуемого качества обучения. 
WBL предоставляет уникальную возможность при разработке 
образовательной программы максимально учесть требования 
работодателя при подготовке специалиста для конкретного рабочего 
места. В связи с этим работодатель принимает активное участие в 
разработке компетентностной модели выпускника, преподает отдельные 
курсы и дисциплины, привносит в академическую среду знания о 
современных достижениях производства. Такое партнерство позволяет 
достичь эффекта синергии, так как образовательная программа 
соответствует потребностям обучающегося и той организации, в 
которой он осуществляет профессиональную деятельность. 
В результате работодатель получает специалиста, который в 
максимальной степени соответствует предъявляемым требованиям. 

2. Сочетание профессиональной деятельности и 
образовательного процесса в реальной производственной обстановке. 
Вследствие такого совмещения профессиональные знания, полученные 
в процессе обучения, оперативно применяются на конкретном рабочем 
месте. При этом успешно решаются реальные организационные проблемы. 

3. Индивидуальная траектория обучения и признание 
предыдущего опыта обучения позволяют создавать условия для 
развития обучающегося как в профессиональном, так и в личностном плане. 

4. Обязательная реализация образовательных проектов 
непосредственно на рабочем месте, способствующая интеграции знаний 
из разных отраслей науки и ориентация на совершенствование бизнес-
процессов конкретной организации. 

5. Специфическая оценка учебных результатов, в том числе 
предшествующих, позволяющая сделать график образовательного 
процесса более гибким и удобным как для обучающегося, так и для 
работодателя. В отдельных случаях появляется возможность 
сокращения периода обучения. 
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Перечисленные особенности WBL предоставляют возможность 
выделить ряд функций, реализуемых тьютором в образовательном 
процессе. В локальных документах некоторых образовательных 
организаций встречается описание функциональных обязанностей, 
соответствующих традиционной системе, но актуальных и для WBL. 
Так, в соответствии с «Положением о тьюторе основной 
образовательной программы» в ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет» к основным функциональным обязанностям тьютора в 
сфере учебной деятельности относятся следующие: оказание помощи в 
адаптации обучающихся к вузовским формам и методам обучения; 
проектирование совместно с обучающимися индивидуальной 
траектории личностного и профессионального роста и развития [9]. 

В сфере внеучебной деятельности обязанности сводятся к 
следующему перечню: доведение до сведения обучающихся 
информации о правах и обязанностях; ведение переговоров с 
обучающимися, консультирование; помощь в развитии навыков 
самоорганизации, самообразования и самоконтроля обучающихся; 
помощь в ориентации в информационном пространстве; помощь в 
выстраивании партнерских отношений со всеми участниками 
образовательного процесса; помощь в выстраивании карьерной 
траектории; развитие способностей к эффективному трудоустройству 
обучающихся. 

Особенности WBL, описанные у исследователей [10, с. 103], 
позволяют расширить данный список и включить в него следующие 
функции тьютора: заключение образовательного контракта, 
включающего четкое описание целей и процесса обучения, 
обязанностей и прав обучающегося, образовательной организации и 
работодателя, форм и видов контроля и т. п.; оценка и признание 
результатов предшествующего обучения; разработка специального 
инструментария для оценки результатов предшествующего обучения; 
мотивация к обучению WBL; помощь в развитии культурного уровня 
обучающегося и идентификации этических аспектов обучения и 
взаимодействия; помощь обучающемуся в проявлении инициативы при 
идентификации своих намерений и потребностей; помощь в развитии 
навыка рефлексии WBL; поддержка в эффективном использовании 
ресурсов рабочего места. 

Перечисленные функциональные обязанности позволяют 
определить роль и действия тьютора в образовательном процессе (рис. 1). 

В первую очередь тьютор должен изучить индивидуальные 
особенности обучающегося с целью проектирования персональной 
траектории обучения. В их числе выделяют особенности психических 
процессов, состояний и свойств личности (табл. 1). Не подлежит 
сомнению тот факт, что предложенный список является далеко не 
исчерпывающим. 
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Рис. 1. Алгоритм действий тьютора в образовательном процессе WBL. 
Таблица 1 

Исследуемые индивидуальные особенности обучающегося  
и методы исследований 

Индивидуальные 
особенности 

обучающегося 

Характеристика 
индивидуальных особенностей 

Методы и методики 
исследований, сфера 

применения 
результатов 

Стратегическое, 
критическое, 
аналитическое 
мышление 

Стратегическое мышление 
отражает способность осозна-
вать промежуточные задачи, 
которые стоят на пути к цели. 
Критическое мышление 
позволяет критически отно-
ситься к любым утверждениям, 
не принимать ничего на веру 
без доказательств, но быть при 
этом открытым новым идеям и 
методам. 
Аналитическое мышление 
отражает логические суждения 
личности 

Беседа с целью 
определения 
иерархии целей 
обучающегося. 
Сравнение понятий. 
Психологический 
тест на определение 
типа мышления и 
уровня креативности 
[4] 

Самостоятельность  Самостоятельность 
проявляется в инициативности, 
критичности, адекватной 
самооценке и чувстве личной 
ответственности за свою 
деятельность и поведение 

Беседа с целью 
выявления 
предпочтений, 
притязаний и 
потребностей 
обучающегося. 
Психологический 
тест: методика 
«СамОС», «ЭОС» 
[7, с. 202–208] 

Изучение индивидуальных особенностей обучающегося 

Проектирование персональной траектории 

Проектирование фондов оценочных средств 

Заключение образовательного контракта 

Мотивация к обучению и консультирование  
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Креативность при 
решении задач 

Креативность отражает 
готовность личности к 
принятию новых идей, методов 
при решении задач 

Психологические 
тесты на оценку 
дивергентного 
мышления [1, 4] 

Адаптивность и 
гибкость 

Адаптивность отражает 
способность личности 
приспосабливаться к 
требованиям и условиям 
определенной социальной 
среды. 
Гибкость отражает 
способность личности 
выходить за рамки шаблонов 
мышления и поведения с 
целью приспособления 

Беседа с целью 
выявления 
готовности личности 
приспособиться к 
новым условиям, в 
том числе в процессе 
обучения, для 
формирования в 
дальнейшем 
календарного 
графика обучения 

Ответственность за 
действия и поступки  

Ответственность отражает 
объективную обязанность 
личности отвечать за действия, 
поступки и  их последствия 

Психологические 
тесты: методики 
диагностики 
ответственности 

Коммуникабельность Коммуникабельность отражает 
способность личности к 
общению, установлению 
контактов и социальных связей 

Психологический 
тест В.Ф. Ряховского 
[4] 

Восприимчивость к 
нововведениям 

Восприимчивость к 
нововведениям отражает 
готовность личности к 
овладению новшеством 

Психологический 
тест: опросник 
инновационной 
готовности 
персонала [8] 

Способность к 
рефлексии 

Способность к рефлексии 
позволяет личности обращать 
внимание на самого себя и на 
своё сознание, в частности на 
продукты собственной 
активности, а также какое-либо 
их переосмысление 

Психологический 
тест: методика 
диагностики 
рефлексивности  
А.В. Карпова [2] 

Способность к 
самообучению 

Способность к самообучению 
отражает готовность личности 
самостоятельно получать 
знания и формировать 
необходимые компетенции 

Психологический 
тест: «Способность к 
саморазвитию и 
самообразованию» 
В.И. Андреева [3] 

Навыки 
самопрезентации 

Самопрезентация позволяет 
личности представить 
собственный образ в 
социальном мире, 
сформировать определенное 
впечатление о себе 

Беседа с целью 
определения 
предшествующих 
результатов обучения 
и уровень притязания 
личности. 
Изучение резюме 
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Перечисленные в таблице индивидуальные особенности 
позволяют сформировать и развивать способность к трудоустройству, 
которая не только облегчает поиск будущей работы, но и является 
фактором, обеспечивающим благополучие и личностный рост будущего 
специалиста [6, с. 144–157].  

После процедуры диагностики тьютор совместно с обучающимся 
занимается процессом проектирования персональной траектории и 
заключением образовательного контракта, который включает 
следующие моменты: иерархию целей процесса обучения; обязанности 
и права обучающегося, образовательной организации и работодателя в 
соответствии с локальными документами; формы и виды контроля по 
каждой дисциплине и (или) модулю; принципы и особенности 
утверждения календарного графика учебного процесса и т. п. 

Несомненно, что персональная траектория обучения 
предполагает формирование определенных компетенций, которые 
отражены в Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования (ФГОС ВО). В связи с этим возникает 
необходимость определения набора учебных дисциплин и (или) 
модулей, позволяющих достичь желаемого результата обучения. 
Важным моментом в данном процессе является разработка 
инструментария оценки результатов как текущей аттестации, так и 
предшествующего обучения. С одной стороны, он должен быть 
относительно универсальным и валидным, а с другой стороны, 
индивидуально-адаптивным. 

Оценка уровня сформированности необходимых компетенций 
предполагает установление степени готовности обучающего выполнять 
конкретные трудовые функции с учетом требований работодателя и 
действующих профессиональных стандартов. При этом необходимо 
соблюдать ряд принципов: интегративный характер оценивания – в 
ходе процедуры возникает необходимость создания условий, 
позволяющих проявить комплексную готовность выполнять трудовые 
функции; объективность оценивания – применение действенных 
объективных инструментов и методик, опора на четкие, понятные 
критерии; оптимальная достаточность содержания оценки – изучение 
не всех трудовых функций, отраженных в конкретном 
профессиональном стандарте, а только тех, которые требуются 
работодателем; этапность оценивания – изучение наличия 
профессиональных знаний, затем проверка практических навыков; 
итерационный характер разработки оценочных средств – на каждом 
этапе создания фондов оценочных средств происходит их доработка и 
совершенствование [5, с. 11]. 

Проектирование фондов оценочных средств является сложным 
процессом, включающим ряд этапов [5, с. 14–26]. Рассмотрим эти этапы 
с выделением роли тьютора на каждом из них. 
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Этап 1. Определение предмета оценки. Важно в соответствии с 
профессиональным стандартом четко идентифицировать перечень 
трудовых действий и (или) функций. На этом этапе важна тесная работа 
тьютора с работодателем, который и опишет совокупность 
необходимых для конкретного рабочего места и должности трудовых 
элементов. В дальнейшем их необходимо проанализировать на предмет 
возможности объединения для проверки одним комплексным заданием. 
Хотя не исключается возможность детализации. По согласованию с 
работодателем элементы можно ранжировать по степени важности. 

Этап 2. Определение объекта оценки. Каждый проверяемый 
трудовой элемент должен подлежать объективации. В этом случае легко 
проверить результат выполнения трудовой функции, так как объект 
легко сравнить с эталоном по определенным критериям. Например, если 
трудовая функция касается документирования бизнес-процесса, то в 
качестве результата мы имеем готовый документ, заполненный по 
определенным правилам. А его оценивание будет осуществляться по 
таким критериям, как наличие даты, подписи, печати и т. п. В 
отдельных случаях оценивается трудовой процесс, то есть  
последовательность выполняемых трудовых действий и движений. В 
качестве критериев могут выступать соблюдение алгоритма, 
правильность выбора предметов и средств труда, продолжительность и 
т. п. На данном этапе тьютор осуществляет объективацию также 
совместно с работодателем. 

Этап 3. Определение организационных условий оценивания. 
К ним относятся место, оснащенное необходимыми предметами и 
средствами труда (реальное оборудование или тренажеры), а также 
время, требуемое для выполнения трудового элемента. При определении 
условий возможны варианты: проверка сформированных компетенций в 
аудитории или на конкретном рабочем месте. Второй вариант требует 
от тьютора обязательного согласования с работодателем. 

Этап 4. Выбор метода оценивания и типа заданий. В системе 
WBL актуальным становится не только метод выполнения заданий в 
соответствии с определенными условиями, но и анализ документов, 
подтверждающих предыдущий опыт обучения, – например, 
сертификаты, свидетельства, отчеты о выполненной научно-
исследовательской работе и др. В связи с этим выделяют 
соответствующие типы заданий: 1) анализ выполнения трудовых 
элементов; 2) оформление и защита проекта, связанного с решением 
конкретных проблем организации. 

При втором варианте тьютору необходимо достичь соглашения с 
работодателем о предоставлении оперативной достоверной информации 
по теме исследования. Данные обязательства должны найти отражение 
в образовательном контракте.  

Этап 5. Разработка критериев оценки трудовых элементов. Они 
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позволяют дать качественную оценку выполняемым заданиям и принять 
решение о готовности (или неготовности) обучающегося успешно 
осуществлять трудовую деятельность по конкретным трудовым 
функциям и действиям. При выборе критериев учитываются 
установленные нормы и нормативы, распространяющие свое действие 
на данную организацию или профессию (специальность). Важно 
помнить, что количество критериев в среднем не должно превышать 5–
7, а формулировки должны отвечать требованиям понятности и 
краткости. Это позволяет сделать процесс аттестации более 
объективным. При оценивании портфолио обучающегося тьютору 
необходимо организовать собеседование, предполагающее ответ на 
стандартизированные вопросы. В качестве экспертов могут выступать 
представители образовательной организации, работодатель, а также 
лица, успешно осуществляющие трудовую деятельность по 
аналогичной профессии (специальности). 

Этап 6. Разработка содержания задания. Формулировка задания 
должна содержать конкретную профессиональную задачу, которая 
связана с выполнением проверяемых трудовых функций и действий. 
Вне сомнения, на этом этапе ключевая роль отводится работодателю. 
Тьютор контролирует и корректирует задание на наличие элементов: 
описание производственной ситуации, инструкция к выполнению 
задания, условия выполнения, форма представления результатов. 

Этап 7. Оформление результатов оценивания. Документы 
оформляются в соответствии с локальными документами 
образовательной организации. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет определить 
тьютора в качестве ключевой фигуры образовательного процесса в 
системе WBL высшего образования, связующего звена между всеми его 
участниками, выявить выполняемые им функции и роль, описать отдельные 
алгоритмы и методы решения некоторых профессиональных задач. 
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THE ROLE OF A TUTOR IN THE WBL SYSTEM  

OF HIGHER EDUCATION 

S.V. Chegrintsova, N.N. Bedenko 

Tver State University 

The role of the tutor in the implementation of the innovative for the Russian 
Federation form of WBL (training combined with work) in higher education is 
defined. The main characteristics of WEB technologies are listed; the review of 
the key functional responsibilities of the tutor and its role in the system is 
defined; methods and techniques for diagnosing individual characteristics of the 
student that are relevant for building a personal learning trajectory are proposed. 
Methods and methods of studying individual characteristics of students for 
building personal training are included in the system. The results of the research 
can be successfully applied in the selection and selection of candidates for the 
appointment of Tutors in the higher education system in the Russian Federation, 
as well as in the study of individual characteristics of the student. 
Keywords: training combined with work, tutor, functional responsibilities, 

role of the tutor, individual learning trajectory, methods and techniques for 

evaluating individual characteristics of the student. 
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МОТИВАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Л.В. Ягенич, Т.И. Кушнарева 

Институт иностранной филологии (СП)  
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.159 
Представлены научно обоснованные способы применения 
видеоматериалов для повышения мотивации студентов медицинского 
вуза к коммуникативной деятельности. Определён мотивационный 
аппарат, способствующий развитию коммуникативной компетенции 
обучающихся на занятиях по иностранному языку. Предложены 
примеры заданий разных типов для студентов медицинских 
специальностей на каждом из выделенных этапов работы.  
Ключевые слова: иностранный язык в профессиональной 

деятельности, видеоматериалы, студенты медицинского вуза, 

мотивация, мотив. 

Динамика событий в образовании за последние годы дала толчок 
значительным изменениям в российской системе высшего образования. 
Процесс подготовки специалистов в высших учебных заведениях 
(вузах) направлен на формирование ключевых компетенций. Особое 
значение в процессе подготовки обучающихся медицинских 
специальностей приобретает проблема формирования коммуникативной 
компетенции как составляющей общей профессиональной компетенции. 

Цель исследования – научно обосновать и описать практические 
способы применения видеоматериалов для повышения мотивации 
студентов медицинского вуза к коммуникативной деятельности.  

Профессиональная деятельность специалистов медицинского 
профиля предусматривает ряд обязанностей: получение и 
предоставление информации, ее накопление, хранение, систематизация, 
анализ и синтез. Для эффективного выполнения указанных операций 
специалисты должны на достаточном уровне владеть подъязыком своей 
специальности. Важно отметить, что не последнее место в перечне 
необходимых компетенций занимает владение иностранным языком для 
получения и обработки информации, поступающей из-за рубежа. Эта 
необходимость обусловлена быстрыми темпами развития интеграции 
между различными странами мира [13]. 

Уровень подготовки к коммуникативной деятельности 
основывается на требованиях, предъявляемых Федеральным 
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государственным образовательным стандартом высшего образования к 
обучающимся неязыковых направлений в описании ОПК-2, которая 
трактуется как «способность и готовность к коммуникации в устной и 
письменной форме, минимум на двух языках (русском (родном) и 
иностранном языке) для решения задач межкультурного, 
профессионального общения и деятельности [8]. 

Потребность внедрения инновационных технологий обучения с 
целью формирования коммуникативной профессиональной 
компетенции обучающихся также актуальна. Ее целесообразность 
обусловлена стремительными темпами обновления учебной 
информации и значительным уменьшением аудиторных часов. 

Мотивация является одним из ключевых факторов, влияющих на 
успех в изучении иностранных языков. В современной педагогике и 
психологии мотивация представляет собой одну из центральных 
проблем, исследование которой призвано ответить на вопросы о 
причинах активности человека, побудительных силах его деятельности 
и поведения [10, 12]. 

В нашем исследовании мы понимаем мотивацию как 
совокупность различных побудителей, психологических моментов, 
которыми определяется поведение человека [3].  

В психолого-педагогической литературе достаточно 
основательно освещены вопросы мотивации деятельности человека. Но 
у термина «мотив» нет однозначного толкования.  

В западной психологии можно выделить два подхода к 
рассмотрению проблем мотивации: концепция инстинкта, побуждений, 
влечений, основанных на бихевиористской и психоаналитической 
теориях, и теория экспектаций, ценностей и самовыражения. 
Отечественные психологи придерживались гуманистического 
направления, согласно которому формирование мотивов человека 
связано с его социальной сущностью, привычками, нравственными 
чувствами, характером, идеалами (В. Чудновский, А. Леонтьев, 
В. Вилюнас, Л. Божович) [1, 5]. Современные ученые и практики 
продолжают исследовать данную проблему [7]. 

Основываясь на теоретических положениях, мы исходим из 
положения о том, что мотив – это любое побуждение активности 
человека, детерминантами которой являются как внутренние, так и 
внешние причины. Мотив выполняет прежде всего побудительную 
функцию, то есть он побуждает к действию, и объяснительную 
функцию, то есть объясняет, обосновывает, оправдывает действия. 
Мотивы условно объединяются в группы по следующим признакам: 
содержанию, источникам возникновения, видам деятельности, времени 
и силе проявления, степени устойчивости, проявлению в поведении. 

Под мотивом коммуникативной деятельности мы понимаем все 
факторы, которые обусловливают активизацию учебной деятельности: 
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потребности, цели, интересы. В группе познавательных мотивов 
коммуникативной деятельности студентов мы выделяем: 

внутренние мотивы, возникшие благодаря содержанию и 
процессу обучения в вузе (профессиональные и познавательные 
мотивы); 

внешние мотивы, зависят от факторов, которые находятся вне 
учебной деятельности (широкие социальные мотивы; узко-личностные 
мотивы, ориентированные на достижение успеха и на избежание 
неудач). 

Для достижения поставленной в работе цели были использованы 
методы научно-теоретического уровня исследования (по 
Е.А. Штульман): 1) аналитические: анализ теоретической литературы по 
методике, психологии, лингвистике; анализ положений нормативно-
правовых документов, определяющих ориентиры преподавания 
иностранных языков в медицинских вузах, положений технологии 
работы с видеоматериалами; 2) обобщающие: синтез и формализация 
результатов исследования; 3) интерпретационные: интерпретация 
данных анкетирования. 

Исследователи вопросов мотивации обучения первокурсников в 
вузе [2] указывают на следующие мотивы: 1) стать 
квалифицированными специалистами (40 %); 2) стремление к высоким 
доходам (30 %); 3) престижность высшего образования (11,1 %); 
4) получение необходимого уровня знаний, умений и навыков (6,1 %); 
5) посещение учебного заведения ради общения со сверстниками 
(3,1 %); 6) влияние родителей (3,1 %). 

Изучение проблемы мотивации иноязычной коммуникативной 
деятельности обучающихся медицинских вузов в литературе по 
психологии и педагогике, а также теоретическое изучение и обобщение 
практического опыта обучения иностранным языкам в вузах было 
дополнено анализом нашего собственного анкетирования, в котором 
приняли участие 76 обучающихся 1-го курса Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
(г. Симферополь). 

Данный анализ позволил выделить в мотивации обучения 
коммуникативной деятельности на иностранном языке ряд мотивов, 
которые являются наиболее действенными для студентов во время 
обучения иноязычной профессиональной коммуникации и совпадают с 
данными других исследователей мотивации учебной деятельности как 
таковой. У студентов доминирует желание получить престижную 
работу и обеспечить для своей семьи высокий материальный уровень 
жизни (45 %). Затем они выделяют то, что английский язык позволяет 
принимать участие в иноязычной профессиональной коммуникации 
(30 %), быть образованным человеком (15 %), научиться читать 
медицинскую литературу с целью расширения знаний по 
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специальности (7 %), иностранный язык – ключ к исследовательской 
работе (3 %). 

Следует учитывать то, что на обучение в высшее медицинское 
учебное заведение поступают студенты с разным уровнем владения 
иностранным языком и различными проблемами языковой и речевой 
компетенции. К основным проблемам можно отнести низкий уровень 
восприятия устной речи на иностранном языке, бедный словарный 
запас, медленное чтение, проблемы с грамматикой, искажение слов при 
чтении, нарушение темпа чтения, отсутствие речевых навыков и т. д. 
Просмотр видеоматериалов на иностранном языке может значительно 
помочь в решении данных проблем [14]. 

Видеоматериалы также используют как одно из средств 
обучения иностранному языку для решения задач, связанных с 
повышением мотивации коммуникативной деятельности обучающихся 
медицинских вузов.  

Исследователи современных способов преподавания 
иностранных языков для специальных целей указывают на 
значительное преимущество аудиовизуальных средств и перспективное 
использование технологий работы с видеоматериалами и выделяют 
следующие аргументы: существующие возможности выбора 
видеоматериалов позволяют подобрать видео в соответствии с 
тематическими направленностями [11]; современные студенты склонны 
к визуальному восприятию информации [9, 14], просмотр видео 
является частью их повседневной деятельности и может выступать 
эффективным средством обучения [15]; предоставляется возможность 
создания реальных условий коммуникации студентов [6, с. 111] и 
знакомство с культурно-специфическими реалиями [4, с. 49]. 

Успешное усиление мотивации к коммуникации на иностранном 
языке может быть достигнут только при методически правильной 
организации использования данного средства обучения. 

Мы считаем, что видеоматериал, который используется в 
учебном процессе, должен удовлетворять следующим требованиям: 

полностью соответствовать теме занятия; 
отвечать уровню владения обучающихся языком и их 

возможностям понимания видео; 
должен быть профессионально значимым, обладать 

определенной степенью новизны; 
его контент должен мотивировать к коммуникативной 

деятельности; 
изображение и звук должны быть чёткими и качественными. 
В работе с видеоматериалом исследователи выделяют 3 

основных этапа: подготовительный этап (pre-viewing), этап просмотра 
(viewing) и этап после просмотра (post-viewing). 

Основной задачей на подготовительном этапе (pre-viewing) 
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является мотивация обучающихся к активному восприятию 
видеоматериала, снятие языковых трудностей и подготовка студентов к 
успешному выполнению заданий. На данном этапе могут быть 
представлены следующие задания: определение задач предстоящей 
работы; определение правдивых и ложных утверждений, 
прогнозирование содержания по названию видеофильма или по 
перечню новых слов, которые можно встретить в сюжете. 

На этапе просмотра (viewing) осуществляется просмотр видео с 
выполнением заданий, которые обеспечивают дальнейшее развитие 
языковой, речевой и социокультурной компетенций, акцентирующих 
внимание обучающегося на получение общей или требуемой 
информации. На данном этапе выполняются такие задания:   

поиск/трансформация определенного языкового материала 
(подобрать английские эквиваленты к определенным русским словам и 
выражениям / подобрать русские эквиваленты к определенным 
английским словам и выражениям; заполнить пропуски необходимыми 
словами и словосочетаниями; употребить те грамматические формы, 
которые были употреблены в видеофильме); 

поиск содержательной и смысловой информации (определить 
правдивые и ложные утверждения; соотнести предложения со 
смысловыми частями, подобрать заголовки к каждой части 
видеофильма); определить логическую последовательность текста в 
соответствии с видеофильмом, установить причинно-следственную 
связь; 

развитие речевых умений (спрогнозировать дальнейшее развитие 
событий с использованием пауз; исправить намеренно искаженную 
информацию; описать внешность/характер героев, действия, процессы в 
режиме «без изображения, но со звуком»; составить 
диалоги/сообщения/рассказы на базе просмотренного). 

Этап после просмотра (post-viewing) нацелен на использование 
видеофильма как основы устной и письменной речи. Задания на данном 
этапе работы должны иметь коммуникативно-интерактивную 
направленность (написать пересказ, инсценировать видеофрагмент; 
сделать проектную работу по подготовке аналогичных видеосюжетов). 

Рассмотрим более подробно примеры заданий для повышения 
мотивации студентов 1-го курса, обучающихся по специальностям 
31.05.01 – Лечебное дело и 31.05.02 – Педиатрия. Ниже приведено по 
одному заданию для работы с видеоматериалом «Watch what it’s like to 
get tested for COVID-19» 
(https://www.youtube.com/watch?v=14mRmD8zHOk) на разных этапах 
(pre-viewing, viewing, post-viewing) на уроке по теме «Medical 
examination». 

I. Before you watch 

Answer the following questions: 

https://www.youtube.com/watch?v=14mRmD8zHOk
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 What methods of medical examination of patients are there? 

 What appliances for 
carrying out medical examination do you know?  

 Which of them are most 
frequently used nowadays? 

 Which of them are 
considered up-to-date? Out-of-date? 
II. While you watch 

Describe what is happening in each of these pictures. Then, put them 
in the correct order. Write 1–5 in the boxes. 

 
III. After you watch 

Work in groups of three. Student A is a nurse, Student B is an ER 
doctor (an emergency room doctor) and Student C is a patient. 

Student C has to speak about  
1) his/her common symptoms of the coronavirus: 
 fever 
 coughing (dry cough with little phlegm) 
 shortness of breath 
 muscle aches 
 fatigue 
2) his/her rare symptoms of the coronavirus: 
 diarrhea 
 nausea, vomiting 
Student A and Student B should react properly. 
Видеоматериал, который мы отобрали для обучающихся 1-го 

курса медицинского высшего учебного заведения, удовлетворяет 
следующим требованиям: соответствие теме занятия и уровню владения 
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обучающихся языком, профессиональная значимость, его контент 
мотивирует к коммуникативной деятельности, обладает чёткими и 
качественными изображением и звуком. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, 
что через мотивацию коммуникативной деятельности обучающихся 
вузов формируется коммуникативная компетенция, как предусмотрено 
ФГОС, в том случае, если работа с видеоматериалами тщательно 
организована преподавателем с учетом профессиональных 
потребностей и интересов студентов, их уровня владения языком. 
Систематическое применение видеоматериалов в преподавании 
предмета «Иностранный язык» способствует повышению мотивации 
студентов к изучению иностранного языка. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

УДК 378.2 

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ВНУТРИФИРМЕННЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

А.Г. Колзина1, Р.Н. Зарипов2  

1АОУ ДПО УР «Институт развития образования», Ижевск 

2ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», Казань 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.167 
Внешнее обучение сотрудников предприятия не всегда учитывает 
специфику конкретного производства, поэтому более целесообразной 
представляется подготовка внутрифирменных преподавателей из числа 
авторитетных специалистов, способных передать собственный 
профессиональный опыт и полученные знания. Авторы статьи 
описывают модель подготовки внутрифирменных преподавателей. 
Достоинством модели является то, что она учитывает индивидуальные 
особенности преподавателя и образовательные запросы предприятия, 
ориентирующегося на федеральную и региональную политику 
повышения эффективности и внедрение бережливого производства. 
Ключевые слова: внутрифирменное обучение, внутрифирменные 

преподаватели, преподавательские компетенции, педагогическая 

система, андрагогика. 

Выполнение задач современного производства требует 
своевременной подготовки (переподготовки) и повышения 
квалификации рабочих, специалистов, служащих и руководителей 
предприятия. К учебному процессу могут привлекаться как сторонние 
преподаватели учебных заведений и организаций, так и 
внутрифирменные преподаватели.  

В настоящее время используется несколько форм реализации 
задач обучения персонала, предусматривающих направление на 
внешнее обучение; взаимодействие с образовательными организациями, 
погружение внешних преподавателей, тренеров, консультантов в 
тематику предприятия; создание внутрикорпоративной системы знаний; 
участие внутрифирменных преподавателей; деятельность 
инновационных корпоративных университетов (научно-
исследовательских институтов, исследовательских подразделений), 
ориентированных на поиск рационального решения крупных проблем 
предприятия, направлений совершенствования производства и 
менеджмента, постановку инновационных задач и развитие 
эффективных процессов, в рамках которых происходит объединение 
обучающих функций и функций научного и консультационного 
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характера [5]; реализацию кластер-интегрированной системы 
«образование – наука – производство» и привлечение субъектов к 
разработке инновационных проектов, способствующих объединению 
интеллектуальных ресурсов в перспективные наукоемкие области 
хозяйственной деятельности [5, с. 115]. 

Однако, по оценкам специалистов, внешнее обучение 
сотрудников предприятия, в том числе с использованием различных 
тренингов и семинаров, не всегда учитывает специфику конкретного 
производства. Более целесообразной представляется подготовка 
внутренних преподавателей-наставников, которых компании готовят из 
числа своих сотрудников, обучающих впоследствии весь остальной 
персонал. В этом случае в качестве преподавателей выбираются 
авторитетные специалисты, пользующиеся уважением своих коллег, 
способные передавать собственный профессиональный опыт и 
полученные знания.  

Исследователи отмечают, что внутрифирменное обучение 
должно быть направлено как на текущие процессы, так и на 
опережающее развитие производства. Текущие процессы требуют 
непрерывного пополнения актуальных профессиональных знаний, 
понимания применяемой технологии производства продуктов и услуг. 
Это относится и к новичкам, которые учатся, получая новые знания, и к 
опытным, давно работающим сотрудникам, которые часто перестают 
задумываться над выполнением типовых действий, выполняя работу 
менее качественно, чем новички. Базовые знания могут изучаться на 
местах, а наиболее сложные и ответственные вопросы – на занятиях с 
преподавателем. Что касается опережающего внутрифирменного 
обучения, то оно должно способствовать «генерации новых идей для 
производства, применению современных образцов техники, разработке 
и внедрению новых технологий, а также позволять обеспечить 
предприятие высококвалифицированными работниками. Обновление 
технико-технологической базы производства, сотрудничество с 
зарубежными партнерами, выход России из экономического кризиса – 
это всё напрямую связано с опережающим внутрифирменным 
обучением персонала» [8, с. 3]. 

Корпоративные ценности и стратегические цели, традиции, 
лучший опыт предприятия и инновации может собрать, переработать и 
транслировать исключительно прогрессивная, мотивированная и 
подготовленная группа сотрудников – внутрифирменных преподавателей. 

Предлагаемая нами модель подготовки внутрифирменных 
преподавателей, разработанная на основе анализа научно-
педагогической литературы, включает четыре блока: организационно-
целевой, проектировочный, технологический и диагностический. 

Организационно-целевой блок отражает цель, задачи, теоретико-
методологическую базу подготовки внутрифирменных преподавателей, 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 169 - 
 

а также принципы и подходы к её организации. 
Исходя из анализа теоретических положений современной 

дидактики, педагогической квалиметрии, нормативно-правовых 
документов сферы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования определены общедидактические и 
специфические принципы подготовки внутрифирменных 
преподавателей. Группа общедидактических принципов определяет 
обоснованность всех действий по организации процесса подготовки и 
включает: принцип научности, ориентирующий на усвоение конкретных 
знаний, связанных с данным производством, через обобщенные 
теоретические знания, «наукоемкость деятельности в сфере 
производства порождает, как следствие, наукоемкость всех процедур 
обучения» [2]; принцип системности, требующий установления 
структурно-функциональных связей между разнородными элементами 
профессионально-ориентированных знаний; принцип сознательности и 

самостоятельности, состоящий в формировании субъектной позиции 
внутрифирменного преподавателя за счет развития его способности к 
рефлексии, осознания личностно-значимых мотивов учебной 
деятельности и удовлетворения потребности в самообразовании. 

Вторую группу образуют специфические принципы: опережающей 

профессиональной подготовки, предполагающей включение в процесс 
обучения внутрифирменных преподавателей элементов поиска, 
исследования, проектирования, развития и обеспечение не только его 
своевременной адаптации к существующим условиям профессиональной 
деятельности, но и готовность к будущему заказу предприятия, 
выполнение которого может потребовать изменений в организации 
труда; индивидуализации, отражающей необходимость построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
обучающихся, создания оптимальных условий для реализации их 
потенциальных возможностей на занятиях и во внеаудиторной 
деятельности; оптимальности, требующей рациональности в организации 
всех элементов процесса подготовки внутрифирменных преподавателей, 
достижения максимально возможных результатов при минимально 
необходимых затратах времени и усилий; самоорганизации, 
направленной на помощь обучающимся в освоении навыков 
рационального учения, самостоятельного поиска информации и ее 
использования в профессионально-педагогической деятельности; 
интерактивности, обеспечивающей взаимодействие всех участников 
педагогического процесса, приобретение и обмен знаниями между 
обучающимися и преподавателями, совместный анализ профессиональных 
задач и разработку рекомендаций под руководством преподавателя. 

На наш взгляд, реализовать рассмотренные принципы возможно 
при использовании комплекса дополняющих друг друга подходов: 
системного, деятельностного, компетентностного, личностно-
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ориентированного, акмеологического и квалиметрического. 
С позиций системного подхода процесс подготовки 

внутрифирменных преподавателей можно рассматривать как гибкую 
систему, учитывающую специфику конкретного промышленного 
предприятия в совокупности всех его внешних и внутренних 
профессиональных связей. 

Деятельностный подход (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев,  
С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.) направлен на подготовку 
преподавателей, способных не только передавать опыт своей 
профессиональной деятельности, но и обладающих компетенциями 
собственного профессионально-педагогического развития и решения 
организационно-методических задач внутрифирменного обучения.  

Компетентностный подход моделирует ожидаемый результат 
подготовки внутрифирменных преподавателей в виде сформированной 
профессионально-педагогической компетенции, ориентированной на 
задачи обучения и повышения квалификации работников предприятия.  

Личностно-ориентированный подход (Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.) предполагает создание условий для раскрытия и 
последующего целенаправленного развития личностных черт обучающихся. 

Важнейшими требованиями к педагогу являются способность к 
постоянному профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию, что актуализирует использование в процессе 
подготовки внутрифирменных преподавателей акмеологического 

подхода. По словам Б.Г. Ананьева, «общее и специальное образование 
для взрослых выполняет не только культурную и техническую 
функцию, но и помогает высокой жизнеспособности и жизнестойкости 
человека. Развитие интеллекта и личности, способность к обучению и 
постоянному самообразованию взрослого человека – огромная сила, 
противостоящая инволюционным процессам» [5, с. 25].  

Квалиметрический подход, предусматривающий использование 
метода групповых экспертных оценок [9], ориентирован на выявление 
структуры и содержания профессионально-педагогической 
компетенции внутрифирменных преподавателей, а также уровней их 
готовности к обучающей деятельности. 

Выявленная нами структура профессионально-педагогической 
компетенции представлена в проектировочном блоке модели. Она 
включает следующие функциональные компоненты, конкретизирующие 
компетентностно-ориентированные цели подготовки внутрифирменных 
преподавателей: гностический, характеризующий степень владения 
предметными и психолого-педагогическими знаниями, стремление к 
приобретению новых знаний и исследованию образовательных 
ситуаций, а также способность к самопознанию (собственной личности 
и деятельности); проектировочный, подразумевающий выполнение 
совместных действий для решения задач обучения и профессиональной 
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деятельности (в т. ч. стратегических и приоритетных задач предприятия); 
конструктивный, направленный на конструирование преподавателем 
собственной деятельности и повышение активности учащихся при 
достижении ближних целей обучения (цели урока, цикла занятий); 
коммуникативный, устанавливающий профессионально-личностное 
взаимодействие преподавателя, обучающихся, руководителей с целью 
достижения дидактических (воспитательных и образовательных) целей 
и целей предприятия; организационный, предусматривающий наличие у 
педагога способности к организации собственной деятельности и 
управлению активностью обучающихся; оценочный, связанный с 
умением использовать методики и инструментарий оценки качества 
подготовки обучающихся, а также со сформированностью навыков 
самооценки; прогностический, характеризующий способность 
внутрифирменного преподавателя к прогнозированию возможного 
влияния на качество профессиональной деятельности результатов 
текущей образовательной деятельности обучающегося. 

К основаниям проектирования процесса подготовки 
внутрифирменных преподавателей следует отнести: заказ предприятия, 
определяемый федеральной и региональной политикой повышения 
эффективности и внедрением бережливого производства, цели которого: 
безопасность, качество, производительность, экономия, культура 
(постоянные улучшения и ориентация на клиента); индивидуальные 

особенности преподавателя, характеризующие его возраст, опыт, 
образование, профессию, должность, психологические особенности; 
образовательные запросы обучающихся, выявленные с учетом описания 
содержательных элементов педагогических систем Н.В. Кузьминой, 
охватывающих результат (цель), содержание образования (учебную 
информацию), средства её передачи (средства педагогической 
коммуникации), обучающегося и преподавателя [4; 7, с. 11–13]. 

Педагогический проект образовательных технологий, по нашему 
мнению, включает в себя: представление планируемых результатов в 
виде диагностично поставленных целей, определение и 
структурирование содержания образования, основанного на 
прогностической модели специалиста, выбор технологий обучения, 
соответствующих целям каждого этапа образовательного процесса, 
системное использование индивидуальных видов учебной деятельности 
и систему мониторинга [2, с. 15]. 

Например, заявка от заказчика (обучающегося, его руководителя) 
должна включать ожидаемый результат обучения (конкретные знания, 
умения, опыт, компетенции,) или измеримые показатели производительности 
(результативности), в частности эффективность продвижения по целевым 
и ценностным показателям предприятия: безопасность, качество, 
производительность, экономия, культура (см. выше). Под «обучающимися» 
следует понимать группу смешанного состава, в которую могут входить: 
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а) обучающиеся разного опыта и подготовки для организации 
практикоориентированного взаимообучения, так как длительный 
профессиональный (либо управленческий) опыт может обогатить обучение 
практическим значением преподаваемого материала; б) специалисты 
разных уровней; в) представители смежных подразделений, 
«поставщиков» и «потребителей» процесса (по принципу корпоративности). 
Такой смешанный состав способствует сплочению коллектива и 
формированию полезных деловых/профессиональных связей.  

Необходимо предусматривать и использование достоверной и 
доступной информации, включающей в т. ч. корпоративную базу знаний. 
В качестве средств передачи информации следует использовать всё 
многообразие существующих информационно-коммуникативных технологий, 
доступные материально-технические возможности, рабочую среду. 

Проектирование процесса подготовки внутрифирменного 
преподавателя требует учета следующей его специфики: кратковременность 

и интенсивность, которые обусловлены необходимостью подготовки 
грамотного внутрифирменного преподавателя в сжатые сроки с 
акцентом на профессиональном (управленческом) содержании; 
необходимость выполнения заказа предприятия в строго установленные 
сроки при минимальных затратах, соблюдении всех правил безопасности и 
лояльности квалифицированного персонала, что обеспечит предприятию 
готовность выдержать любой экономический кризис; различие 
возрастных, психологических особенностей обучающихся, уровня их 
теоретической и профессиональной подготовки, учет которых позволяет 
индивидуализировать процесс подготовки внутрифирменных 
преподавателей за счет выявления их потребностей, мотивов и 
профессиональных проблем, обеспечения условий для самореализации 
и самоуправления во всех сферах жизни, включая учебную [6]. 

Технологический блок модели представлен содержанием 
подготовки внутрифирменных преподавателей промышленного 
предприятия и ее организационно-методическим сопровождением.  

Представленные в модели этапы процесса подготовки 
внутрифирменных преподавателей соответствуют теории обучения 
взрослых Д. Колба (Experiental Learning Model) [10, 11]. Согласно этой 
теории, существуют 4 способа обучения: опыт, рефлексия, концептуализация, 
экспериментирование. Взрослые обучаются одним или несколькими из 
этих способов одновременно. Причём считается, что, не пройдя все эти 
способы, невозможно развить требуемые компетенции.  

Использование данных способов предусмотрено в базовой части 
подготовки (авторский курс) внутрифирменных преподавателей, 
направленной на развитие функциональных компонентов их 
профессионально-педагогической компетенции. В рамках базовой части 
осуществляются: 1) развитие коммуникативных умений через обмен 
опытом и его обсуждение; 2) развитие оценочных, прогностических 
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умений через рефлексию опыта и установление обратной связи с 
обучающимися (позитивной, корректирующей и развивающей), а также 
размышление, прогнозирование и выстраивание гипотез; 3) развитие 

гностических, конструктивных умений через концептуализацию, изучение, 
обобщение, схематизацию, презентацию признанных теорий и правил, а 
также конструирование занятий с опорой на опыт и гипотетические 
рассуждения группы; 4) развитие проектировочных, организационных 

умений через проектную деятельность, экспериментирование, приобретение 
опыта и закрепление умений в практической деятельности.  

Применение данных способов в обучающей деятельности 
требуют от преподавателя определённых умений и навыков. Учитывая, что 
обучающая деятельность не является основной для внутрифирменного 
преподавателя, следует предусматривать в процессе его подготовки 
некоторые компенсирующие воздействия, восполняющие недостающие 
умения. Индивидуализировать этот процесс возможно в рамках 
индивидуальных образовательных траекторий и при наличии 
соответствующего им организационно-методического сопровождения. 

В нашем случае установлены 4 индивидуальные траектории: 
трудовая, коммуникативная, учебная, игровая. Их характеристика дана в табл. 1. 

Диагностический блок характеризует систему оценивания и 
планируемый результат подготовки внутрифирменных преподавателей. 
Система оценивания включает критерии, шкалу, методику и средства 
оценивания, которые позволяют получить количественную оценку 
уровня готовности преподавателей к обучающей деятельности. В нашем 
случае установлены три уровня готовности: базовый, технологический и 
экспертный. Их характеристика дана в табл. 2. 

Преподаватель с базовым уровнем готовности имеет общее 
представление о педагогической деятельности. Технологический уровень 
характеризует преподавателя, который способен использовать в процессе 
обучения современные педагогические технологии. Преподаватель с 
экспертным уровнем готовности может научить преподавать. 

В качестве планируемого результата выступает переход 
внутрифирменных преподавателей на более высокий уровень 
готовности к организации процесса обучения на промышленном 
предприятии. Готовность в данном случае понимается как 
сформировавшееся в процессе целенаправленной подготовки целостное 
структурное образование личности, ядро которого составляют 
коммуникативные, конструктивные, гностические, проектировочные, 
организационные, оценочные и прогностические компоненты. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
рассмотренная модель подготовки внутрифирменных преподавателей 
направлена на достижение системного результата. С одной стороны, это 
подготовка компетентных внутрифирменных преподавателей, а с другой – 
повышение квалификации работников промышленных предприятий. 
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Таблица 2  
Характеристика уровней готовности внутрифирменных преподавателей 

Критерии оценивания уровня 
готовности 

Уровни готовности 

Базовый Техноло-
гический 

Экспертный 

Компоненты: коммуника-
тивный, конструктивный, 
гностический, проектиро-
вочный, организационный, 
оценочный, прогностический 

1–3 
компонента 

4–5 
компоненто

в 

6–7 компонентов 

Вид выбранной траектории  Трудовая Трудовая 
Коммуни-
кативная 
Учебная 

Трудовая 
Коммуни-
кативная 
Учебная 
Игровая 

Экспертная оценка препода-
вания по содержательным 
элементам педагогических 
систем (наблюдателями и 
обучающимися) [3, с. 92–95] 

Ниже 70 % От 71 до 95 
% 

От 96 до 100 % 

Использование материалов 
организационно-
методического сопровождения 
внутрифирменных 
преподавателей 

Не 
использует 

Использует Самостоятельно 
разрабатывает 
материалы к 

занятию, 
участвует в 

организационно-
методическом 

сопровождении 
темы 

Направленность на задачи 
предприятия: безопасность, 
качество, производительность, 
экономия, культура (постоян-
ные улучшения и ориентация 
на клиента) [1, c. 8–9] 

1–2 задачи 3–4 задачи 5 задач 
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External training does not always take into account the specifics of a 
particular production, so it is more appropriate to train in-company teachers 
from among authoritative specialists who are able to transfer their own 
professional experience and knowledge. The authors describe a model for 
training in- company teachers. The advantage of the model are accounting the 
individual characteristics of the teacher, and educational needs of the 
companies', which is guided by the Federal and regional policy of increasing 
efficiency and implementing lean production. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

УДК 377.5  

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ПЛАТФОРМЕ «ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ ПОДМОСКОВЬЯ» 

А.В. Анисимова1, Ю.М. Царапкина2 

1ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», 
Волоколамск 

2ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.178 

В рамках плана мероприятий по внедрению федерального проекта 
«Современная цифровая образовательная среда» в профессиональных 
образовательных организациях Московской области приоритетным 
является использование систем электронного обучения. Целью работы 
является изучение особенностей использования системы электронного 
обучения в учебном процессе. Новизна и практическая значимость 
работы в цифровой образовательной среде предполагает следующие 
показатели эффективности: экономия времени педагога; формирование 
навыков работы с современными источниками информации; 
активизация учебной деятельности студентов; обеспечение 
вариативности и индивидуализации образования; повышение 
доступности учебной информации. Анализ использования 
преподавателями в своей работе системы электронного обучения 
говорит о необходимости изучения аспектов применения моделей 
электронного обучения для эффективного использования полученных 
результатов в практической деятельности. 
Ключевые слова: система электронного обучения, электронный учебно-

методический комплекс, цифровая среда, модели электронного 

обучения. 

Системы электронного обучения сегодня набирают всё большую 
популярность в среде профессиональных образовательных организаций. 
Прежде всего это связано с реализацией приоритетного проекта в 
области образования «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» в рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования на 2013–2020 годы». Данный проект 
тесно связан с такой инициативой Правительства, как «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы». В связи с этим актуальность приобретает исследование 
особенностей использования систем электронного обучения при 
формировании профессиональных компетенций [8, 14]. 

Целью нашей работы стало изучение особенностей 
использования системы электронного обучения на платформе 
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«Цифровой колледж Подмосковья». Для достижения поставленной цели 
нами были поставлены следующие задачи: 

• изучить понятие «система электронного обучения»; 
• раскрыть функциональные возможности системы 

электронного обучения на платформе «Цифровой колледж 
Подмосковья»; 

• классифицировать модели использования электронного 
обучения; 

• провести анализ использования моделей электронного 
обучения на базе Государственного образовательного учреждения 
Московской области «Волоколамский аграрный техникум 
«Холмогорка». 

В своей работе мы использовали следующие теоретические 
методы исследования: анализ систем знаний, синтез, сравнение и 
обобщение информации, а также моделирование. 

В работе также применялись следующие эмпирические методы: 
• метод отслеживания объекта, заключающийся в 

обследовании, изучении и обобщении информации о платформе 
«Цифровой колледж Подмосковья»; 

• методы-операции, использовались на этапе апробации 
системы электронного обучения, заключались в изучении документов и 
результатов деятельности по использованию системы электронного 
обучения на платформе «Цифровой колледж Подмосковья» (измерение, 
опрос, экспертные оценки, тестирование). 

Нами были проанализированы работы Н.С. Добрынина и  
Д.И. Нелюбина посвящённые электронной обучающей среде как 
средству повышения эффективности образовательного процесса [3]. 
Также для работы был интересен опыт создания образовательных 
электронных ресурсов, представленный в трудах С.Г. Григорьева,  
В.В. Гриншкун, А.А. Кузнецова [4, 10]. Электронное обучение 
интересно в настоящий момент в контексте подготовки специалистов по 
стандартам WorldSkills. Аспекты применения комбинированного 
обучения, рассмотренные в работах О.В. Андрюшковой и С.Г. 
Григорьева, были изучены и учтены нами при использовании системы 
электронного обучения [1, 2]. 

В данной работе используются следующие термины и 
определения [6]: 

электронный учебно-методический комплекс (далее ЭУМК) – 
структурированная совокупность электронной учебно-методической 
документации, электронных образовательных ресурсов, средств 
обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и 
предназначенных для совместного применения в целях эффективного 
изучения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их 
компонентов;  
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технология BYOD – (англ. «bring your own device» – «принеси 
свое собственное устройство») – использование личных устройств, 
таких как компьютеры, смартфоны или планшеты, для рабочих нужд на 
занятии [12]; 

электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации 
и обеспечивающих её обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников; 

система электронного обучения на платформе «Цифровой 

колледж Подмосковья» – это программное решение для управления 
учебным процессом в среднем профессиональном образовании; 
обеспечивает электронное обучение и взаимодействие участников 
образовательного процесса в режиме онлайн. Система электронного 
обучения поддерживает формат «смешанного обучения»; может 
применяться как аудиторно, так и дистанционно. Все обучающие 
материалы на платформе разработаны для подготовки по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом нового поколения, профессиональными стандартами и 
требованиями WorldSkills [13].  

Система электронного обучения на платформе «Цифровой 
колледж Подмосковья» обеспечивает следующие возможности: 

• непрерывный контроль (мониторинг) качества усвоения 
знаний; 

• объективную оценку результатов обучения; 
• автоматический подсчет баллов и результатов тестирования; 
• сохранение индивидуальных настроек пользователей; 
• возможность хранения учебно-методических материалов; 
• доступ к учебным материалам с помощью интернет-браузера. 
Пользователи системой электронного обучения имеют разные 

функциональные роли. Пользователь в роли «Преподаватель» может 
осуществлять следующие функции: организовывать учебный процесс с 
использованием электронных учебных материалов; управлять учебным 
контентом; осуществлять мониторинг учебных результатов.  

Пользователь в роли «Студент» может осуществлять следующий 
действия: изучать учебные курсы; работать с доступными ЭУМК; 
выполнять тестовые и проверочные задания; просматривать 
информацию о своих учебных результатах. 

Важным моментом при использовании системы электронного 
обучения является выбор модели электронного обучения. В своей 
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работе мы использовали классификацию моделей электронного 
обучения, представленную в Руководстве пользователя по эксплуатации 
информационной платформы «Система электронного обучения 
«АкадемияМедиа» [7]. Для данной классификации большое значение 
имеет материально-техническое обеспечение организации учебного 
процесса. Рассмотрим разделение моделей электронного обучения на 
основе особенностей материально-технического оснащения 
образовательной организации (табл. 1).  

Таблица 1 
Модели построения учебного процесса  

с использованием электронного обучения 
Материально-техническое 
обеспечение 

Модель применения электронного 
обучения 

Компьютер, проектор, 
интерактивная доска в аудитории. 
ЭУМК только у преподавателя 

Фронтальная модель: фронтальная 
работа на учебном занятии 

Наличие домашних компьютеров у 
студентов 

Модель «перевёрнутый класс»: 
выполнение домашнего задания, работа 
с тренажёрами, опережающие задания 

Наличие мобильного или 
компьютерного класса. Одно 
устройство на несколько студентов 

Модель «смена рабочих зон»: работа в 
парах и группах, работа с тренажёрами, 
метод кейсов, мини-исследования, 
виртуальная лаборатории и практикумы 

Собственные электронные 
устройства у каждого студента 

Модель «один студент – один 
компьютер»: подходят любые способы 
применения ЭУМК, используются 
инструменты и приложения 
электронного устройства 

Начиная с 2018 года на базе Государственного образовательного 
учреждения Московской области «Волоколамский аграрный техникум 
«Холмогорка» ведётся работа по внедрению системы электронного 
обучения на платформе «Цифровой колледж Подмосковья» в учебный 
процесс. На данный момент в системе зарегистрировано  
46 преподавателей, которые используют в своей работе электронные 
учебно-методические комплексы. Среди преподавателей был проведён 
опрос с целью определить, какие модели электронного обучения 
преподаватели используют в своей работе чаще всего. По данным 
опроса, большинство преподавателей образовательной организации 
используют фронтальную модель (рис.1). В 2019/20 учебном году 
наблюдается значительное увеличение числа преподавателей, начавших 
использовать в своей работе модель «перевёрнутый класс». Также 
можно отметить увеличение количества преподавателей, работающих 
по модели «смена рабочих зон» и «один студент – один компьютер». 
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Рис. 1. Данные опроса преподавателей о наиболее часто используемых на 
занятиях моделях электронного обучения. 

Проведенный анализ использования преподавателями на 
учебных занятиях моделей электронного обучения позволил сделать 
следующие выводы об особенностях их применения. 

Фронтальная модель электронного обучения 

Анализ занятий, проводимых в рамках мониторинга 
деятельности преподавателей, показал, что, несмотря на наличие 
компьютерных классов, педагоги выбирают преимущественно 
фронтальную модель использования электронного обучения, стремясь 
показать глубину своих профессиональных знаний, умение доходчиво и 
наглядно донести учебный материал до каждого студента. На таких 
занятиях доминировали презентации, слайд-шоу, демонстрации 
интерактивных схем работы производственного оборудования. 
Студенты успешно использовали интерактивные схемы или слайд-шоу 
для построения устных ответов, оцениваемых преподавателем. Однако 
практически полностью отсутствовала возможность получения каждым 
студентом обратной связи. Такие важные характеристики технологий 
смешанного обучения, как самостоятельность, активность студентов на 
занятии, использование формирующего оценивания, невозможно было 
рассмотреть за активной позицией педагога. В этой ситуации говорить о 
технологическом подходе в организации фронтальной работы с 
использованием электронного обучения не представляется возможным. 

Модель электронного обучения «перевернутый класс» (flipped 

classroom) 

Данная образовательная модель меняет местами учебную 
деятельность на занятии (изучение нового материала) и дома (отработка 
учений и навыков). Повышается рациональность использования 
времени педагога и студента. Педагог предоставляет студентам доступ к 
электронным образовательным ресурсам для предварительной 
теоретической подготовки дома, на учебном занятии организует 
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практическую деятельность с использованием технических средств 
обучения (компьютеров, планшетов). При работе в формате 
«перевёрнутый класс» возрастает доля ответственности самого 
обучающегося, стимулируется развитие его личностных характеристик 
(активность, ответственность, инициативность) и метапредметных 
навыков (самоорганизация, управление временными ресурсами). 
Обязательное условие использования модели «перевёрнутый класс» – 
наличие у обучающихся домашнего персонального компьютера с 
выходом в Интернет. Анализ работы преподавателей и студентов 
выявил следующие преимущества и недостатки данной модели 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки использования модели 

«перевёрнутый класс» 
Преимущества Недостатки 

Студент может просматривать и 
прослушивать задание, сделать паузу в 
любом месте или повторить нужный 
фрагмент в учебном материале (фильме, 
презентации, звуковом файле) 
неограниченное число раз 

Студент не может 
непосредственно задать вопрос 
преподавателю, если он у него 
возник при изучении нового 
материала 

Учебный материал доступен для 
отсутствующих студентов 

Не каждый студент 
добросовестно выполняет 
домашнее задание 

Если студент что-то забыл, он всегда может 
обратиться к теоретическому материалу 

Компьютер или другое 
техническое средство должно 
быть в свободном доступе для 
студента 

Внимание преподавателя сосредоточено на 
конкретной работе обучающегося 
(индивидуальный подход) 

Студентам, не освоившим 
учебный материал дома, будет 
неинтересно на учебном 
занятии 

Модель электронного обучения «смена рабочих зон» 

Сущность модели электронного обучения «смена рабочих зон» 
заключается в выстраивании индивидуальных маршрутов, 
позволяющих освоить требуемые компетенции. В идеале пространство 
учебного кабинета делится на зоны: зона работы с преподавателем; зона 
групповой работы; зона индивидуальной работы с ЭУМК, зона работы в 
учебной мастерской или лаборатории. На учебном занятии 
обучающиеся делятся на группы и реализуют свой маршрут обучения, 
последовательно проходя зоны, созданные в соответствии с целями 
учебного занятия согласно схеме организации образовательного 
пространства при использовании модели «смена рабочих зон» (рис. 2). 
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Рис. 2. Образовательное пространство при использовании модели 
электронного обучения «смена рабочих зон». 

Использование данной модели наиболее целесообразно, если 
изучение учебного материала требует освоения разных видов 
деятельности. Данная модель была с успехом реализована на 
практических занятиях с использованием ЭУМК по 
междисциплинарному курсу МДК 03.01 Методики ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения в 
составе профессионального модуля ПМ.03 Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения. Количество рабочих зон может варьироваться в 
зависимости от специфики целей осваиваемых видов профессиональной 
деятельности. 

Модель электронного обучения «один студент – один 

компьютер» 

Появление мобильного компьютера у каждого студента на 
занятии открывает новые возможности для организации учебной 
деятельности. Модель «один студент – один компьютер» позволяет 
каждому студенту работать в своём ритме, а педагогу – выступать в 
роли помощника, координирующего и корректирующего 
интерактивный процесс, построенный на принципах сотрудничества. 
Для данной модели важно техническое оснащение учебного процесса, 
когда каждый обучающийся имеет мобильный гаджет (ноутбук или 
планшет). При использовании данной модели также может применяться 
технология BYOD, студенты на занятии могут использовать свои 
собственные мобильные устройства с установленными на них 
необходимыми приложениями. Опираясь на работы М.Н. Морозова и 
М.Ю. Новикова, необходимо подчеркнуть, что применение технологии 
BYOD на занятиях сопряжено с определёнными особенностями 
организации учебной деятельности [5, 9, 11, 12]. Инструменты модели 
«один студент – один компьютер» позволяют выстроить 
индивидуальную траекторию развития каждого студента. 

Изучив особенности использования системы электронного 
обучения на платформе «Цифровой колледж Подмосковья», можно 
говорить о необходимости дальнейшего активного внедрения данной 
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технологии в образовательный процесс, что, в свою очередь, позволит 
профессиональной образовательной организации включиться в 
реализацию федерального приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и готовить 
современных высококвалифицированных специалистов, готовых 
работать в условиях цифровой экономики. 
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FEATURES OF USE OF THE SYSTEM OF ELECTRONIC 
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«DIGITAL COLLEGE OF MOSCOW REGION» 
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Currently, a federal project «Modern Digital Environment in the Russian 
Federation» is being implemented in the Moscow region. In the framework of 
the action plan for the implementation of the digital educational environment 
in professional educational organizations of the Moscow region, the use of e-
learning systems is a priority. The aim of the work is to study the features of 
using the e-learning system in the educational process. The novelty and 
practical importance of work in the digital educational environment implies 
the following performance indicators: time saved for teachers (due to its more 
efficient use); development of skills in working with modern sources of 
information; intensification of students' learning activities; application of self-
check, self-assessment, immediate feedback; ensuring variability and 
individualization of education; increasing availability of educational 
materials. An analysis of the use of e-learning systems by teachers in their 
work suggests the need to study aspects of the use of e-learning models in 
order to effectively use the results in practice. 
Keywords: E-learning system, e-learning complex, digital environment, e-

learning models. 
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УДК 378.147 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ:  

ОТ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА К WEB-ТЕХНОЛОГИЯМ 

И.В. Кузнецова 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  
университет им. К.Д. Ушинского», Ярославль 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.187 
Рассмотрены результаты информатизации отечественного высшего 
образования, ее направления и приоритетные программы. На основе 
выделенных особенностей образования эпохи сетевого общества 
представлены технологии и средства обучения, которые целесообразно 
использовать преподавателям вуза при подготовке будущих педагогов в 
эпоху цифрового обучения.  
Ключевые слова: информатизация образования, цифровое обучение, 

подготовка будущего педагога. 

Развитие цифровой образовательной среды является одним из 
приоритетных направлений в современном образовании. В условиях 
изменения рынка труда и открытости глобального информационного 
пространства главным трендом российского образования  объявлена 
цифровизация. От уровня профессиональной подготовленности 
педагогических кадров зависит результат реализации данного процесса 
в системе образования.  

Рассмотрим вопросы подготовки педагогических кадров к 
реализации процесса цифровизации в системе образования. Данному 
процессу предшествовала информатизация образования.  

Перечислим основные моменты в подготовке педагогических 
кадров в системе высшего образования к реализации обучения в 
условиях внедрения различной вычислительной техники и средств 
информатизации. 

В педагогическом словаре под информатизацией образования 
понимают использование в системе образования информационных 
средств, а также информационной продукции и педагогических 
технологий, базирующихся на этих средствах. 

Обучение будущих учителей использованию технических 
средств начали в 1954 г. при изучении дисциплины «Методика 
использования учебного кино», которая впоследствии была заменена 
курсом «Технические средства обучения» (ТСО). 

Проникновение в 70-х годах XX века вычислительной техники в 
различные сферы деятельности человека, а также появление первых 
персональных компьютеров повлекли за собой внедрение в учебный 
процесс педагогических вузов курса «Вычислительная математика и 
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программирование». Учебной программой курса «Технические средства 
обучения» (1978 г.) предусматривалось обучение студентов 
использованию ЭВМ в учебном процессе, а также обслуживанию и 
изготовлению дидактических материалов.  

Развитие научно-технического прогресса привело к введению в 
1985 г. в школе предмета «Основы информатики и вычислительной 
техники». Дальнейшее развитие процесса информатизации российского 
образования происходило в соответствии с принятой в 1993 г. 
Программы информатизации образования на 1994–1995 годы. 

28 сентября 1993 г. была утверждена Концепция информатизации 
высшего образования Российской Федерации, в соответствии с которой 
цель информатизации образования заключалась в использования новых 
информационных технологий, повышении качества подготовки 
человека в соответствии с требованиями постиндустриального общества. 

Переход от обязательных учебных планов и программ к 
Государственному образовательному стандарту (ГОС) в 1995 г. 
изменило и содержание подготовки будущих учителей. Так, например, 
взамен курса «Технические средства обучения» была введена 
дисциплина «Информатика».  

В государственном образовательном стандарте подготовки 
будущего учителя математики 2000 г. изучению информационных 
технологий стали уделять больше внимания, чем в предыдущем 
стандарте. Так, дисциплина «Технические средства обучения» была 
заменена новым курсом с обновленным содержанием – «Технические и 
аудиовизуальные средства обучения». Кроме того, появилась новая 
дисциплина «Информационные технологии в математике», которая 
знакомила будущих учителей с возможностями использования 
универсальных математических пакетов для решения различных 
математических задач. 

В государственном стандарте 2005 г. в содержании дисциплины 
«Современные средства оценивания результатов обучения» нашли 
отражения вопросы компьютерного тестирования и обработки 
результатов. Среди основных разделов, таких как «Теория и методика 
обучения математике», появились разделы «Аудиовизуальные 
технологии обучения математике» и «Использование современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе». 

Таким образом, в последнем государственном стандарте 
специальности «учитель математики» должное внимание было уделено 
необходимости использования будущими учителями в учебном 
процессе ТСО и ИТ, а также формированию их информационно-
коммуникационной компетентности. 

Окончание процесса информатизации образования относится к 
первому десятилетию XXI века, когда образовательные учреждения 
были оснащены компьютерами, а также были созданы теоретические 
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основы применения информационных технологий в учебном процессе.  
Началом цифровизации образования является конец 2016 г., 

когда был утверждён паспорт приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации». В основе 
реализации данного проекта представлена идея создания цифрового 
образовательного пространства, построение индивидуальных 
образовательных маршрутов обучения, организация смешанного обучения 
и доступности онлайн-обучения, неформального самообразования. 

Во втором десятилетии XXI века Россия вступила в эпоху 
сетевого общества, базирующегося на сетевых и облачных технологиях, 
промышленном интернете, робототехнике и сенсорике, технологиях 
беспроводной связи.  

К особенностям образования эпохи сетевого общества отнесем: 
использование сетевых технологий для создания, передачи и фиксации 
знаний обучающихся, удовлетворения персонализированных 
образовательных запросов обучающихся; самостоятельность 
формирования обучающимся своей образовательной траектории на 
основе самообразования и саморазвития; возможность непрерывного 
формирования и капитализации образования вне зависимости от 
времени и места нахождения обучающегося в рамках деятельности 
образовательных и профессиональных сетевых сообществ; свободное 
коммуникативное взаимодействие участников образовательного 
процесса; возможность персонализации образования. 

Реализация процесса цифровизации образования выдвигает 
определённые требования к подготовке педагогических кадров в 
современных условиях. Будущий учитель должен уметь использовать 
все возможности технологии сетевого общения для поддержания 
интеллектуальных взаимодействий обучающихся, организовать их 
проектную деятельность. 

Опыт подготовки педагогических кадров к использованию 
информационных технологий в учебном процессе показал, что 
недостаточно только введения в учебный план различных дисциплин, 
связанных с внедрением информационных технологий в образование. 
Наиболее эффективный способ – научить будущих учителей 
использованию различных средств обучения является личный пример 
преподавателя вуза в реализации процесса цифровизации обучения в 
высшей школе.  

Таким образом, преподаватель вуза должен использовать 
различные технологии обучения, направленные на формирование у 
будущих учителей математики и информатики умений и навыков 
работать в условиях цифрового общества [1, с. 45].  

В таблице представим основные технологии, которые 
целесообразно использовать преподавателями вуза в учебном процессе 
высшей школы (таблица). 
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Технологии и средства обучения в высшей школе 
Технологии обучения Средства обучения 

Проектное обучение Выполнение учебных сетевых проектов 
Обучение в сотрудничестве 
(cooperative learning) 

Совместная разработка учебного контента 
(например, на Web-сайт Wiki) 

Проблемное обучение  Обучение в модели «перевёрнутый класс» 
(flipped learning), выполнение web-квестов 

Онлайн-обучение, сетевое 
обучение  

Обучение на массовых открытых онлайн-
курсах, обучение в сетевых образовательных 
сообществах  

Рассмотрим более подробно возможности использования данных 
технологий обучения при проведении практических и лабораторных 
занятий по математическим дисциплинам в высшей школе. 

Преподаватель вуза может предложить студентам выполнение 
заданий: отыскание какой-то новой информации по математике, 
сопоставление её с известной; на основе сравнения свойств различных 
математических объектов, установления связей между ними составить 
базы данных  основных математических понятий, которые будут 
постоянно пополняться новыми сведениями; определить валидность и 
достоверность веб-ресурсов по математическим дисциплинам (оценить 
опубликованные материалы в сети Интернет, перепроверить 
изложенные в них факты, пользуясь другими источниками); составить 
тематический веб-конспект, электронную энциклопедию по 
предложенной преподавателем теме на основе тезисов, полученных на 
лекциях; разработать учебный сетевой проект по конкретной теме. 

Перечисленные выше задания обучающиеся выполняют с 
использованием технологий Web 2.0, а именно веб-сайта Wiki. 
Основная идея данного сайта состоит в активном участии его 
пользователей в формировании контента сайта. В этом случае 
пользователи сайта, занимающиеся его наполнением, образуют сетевое 
образовательное сообщество, основная цель деятельности которого 
состоит в личностном развитии обучающихся на основе осуществления 
совместной интеллектуальной деятельности [3, 4].  

При разработке учебных сетевых проектов обучающиеся 
используют базовые знания, анализируют, интерпретируют и 
используют новую информацию для создания нового продукта. В 
результате выполнения такой деятельности у студентов формируются 
коммуникативные и информационные умения, повышается 
познавательная активность [2, с. 190]. 

Цифровизация образования ассоциируется в первую очередь с 
использованием дистанционного обучения, которое может быть как 
дополнением к традиционному обучению, так и полноценной 
образовательной программой. Одной из виртуальных образовательных 
сред для организации сетевого обучения и сотрудничества в 
университете является платформа Sakai, которая предоставляет большие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
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возможности в конструировании собственной информационной среды 
поддержки образовательного процесса, в частности сетевого обучения, 
и реализации синергетического подхода в обучении. 

Использование преподавателями вуза данных технологий и 
средств обучения при подготовке будущего педагога предусматривает: 
основной способ познания – собственный опыт обучающихся, который 
приобретается на основе реализации их самостоятельной деятельности в 
сетевых образовательных сообществах; акцентирование внимания на 
индивидуальности будущего педагога; создание ситуации, 
инициирующей конструктивное общение обучающихся друг с другом; 
неограниченность временными рамками аудиторного занятия 
взаимодействия обучающихся друг с другом и преподавателем вуза. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

О.О. Чертовских 

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Москва 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.192 
Обосновывается необходимость использования цифровых 
образовательных ресурсов в преподавании домашнего чтения». Данные, 
полученные в результате эмпирического исследования, позволяют 
подтвердить предположение о том, что использование цифровых 
образовательных ресурсов способствует повышению познавательной 
активности студентов, интенсификации их самостоятельной работы, 
усиливает учебную мотивацию, обеспечивает индивидуализацию 
учебного процесса, а также помогает лучше усвоить учебный материал. 
Ключевые слова: домашнее чтение, цифровое пособие, электронная 
платформа, онлайн-курс, цифровой образовательный ресурс, 
иностранные языки. 

Актуальность темы заключается в том, что современный быстро 
меняющийся мир требует новых подходов к образованию, его 
индивидуализации, а также повышению качества и доступности. 
Модернизация образования неразрывно связана с использованием 
цифровых технологий. Новые образовательные технологии позволяют 
расширить возможности получения актуальных знаний, они делают 
образование более доступным, а также позволяют развить способность 
к самообучению и самообразованию. Цель проводимого исследования – 
рассмотреть вопрос внедрения цифровых пособий в обучение 
иностранному языку, определить их роль в преподавании аспекта 
«домашнее чтение». Для этого необходимо назвать конкретные примеры 
действующих цифровых программ, получить информацию о возможностях 
электронных платформ, а также рассмотреть преимущества технологии. 
Значимость данного исследования состоит в том, что проведенный 
опрос среди студентов позволил определить отношение студенческой 
молодежи к использованию цифровых пособий при обучении 
домашнему чтению и выявить эффективность использования 
электронных ресурсов при обучении иностранному языку. 

Сегодня, в эпоху всеобщей цифровизации, перед преподавателями 
открываются новые возможности в преподавании иностранного языка, а 
также требуется пересмотр уже имеющихся подходов и поиск новых 
более эффективных путей совершенствования образования. Нестандартные 
формы проведения занятий с использованием электронных ресурсов и 
пособий на цифровых платформах, таких как Moodle, Coursera, Stepik, 
повышают познавательную активность учащихся, способствуют 
поддержанию стабильного интереса к процессу обучения, а также 
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помогают лучше усвоить материал. Более того, в связи с сокращением 
времени на изучение иностранного языка во время аудиторных занятий 
и увеличением доли самостоятельной работы существует необходимость 
интенсифицировать внеаудиторную работу учащихся [1].  

Переходя к вопросу внедрения цифровых образовательных 
ресурсов в курс «домашнее чтение», прежде всего следует отметить, что 
чтение художественной литературы является одним из основных 
источников получения информации о стране изучаемого языка, ее 
традициях и культуре. Целью языковой подготовки студента является 
формирование коммуникативной компетенции, которая предполагает 
свободное владение такими видами речевой деятельности, как говорение, 
аудирование, письмо и чтение. Студенты, изучающие иностранный 
язык, должны без труда понимать содержание неадаптированных 
оригинальных текстов, уметь реферировать и анализировать тексты 
общественно-политического и социально-культурного характера, а 
также проводить лингвострановедческий анализ и свободно обсуждать 
содержание художественных произведений и темы, поднятые как 
автором, так и учащимися в ходе анализа и обсуждения. Домашнее 
чтение является одной из важнейших сторон языковой подготовки 
учащихся. Более того, оно позволяет не только извлекать нужную 
информацию, но и служит средством для овладения навыками устной и 
письменной речи. Во время чтения происходит накопление языкового 
опыта, наличие которого является необходимым условием правильности 
устной и письменной речи. Кроме того, домашнее чтение способствует 
усвоению и ранее изученных лексических единиц, и новой лексики. 

Таким образом, чтение художественной литературы на языке 
оригинала может послужить источником получения не только языковых 
знаний, поскольку оно способствует лучшему усвоению лексико-
грамматических конструкций, но и способствует получению 
информации лингво-страноведческого и культуроведческого характера, 
что имеет весьма высокую ценность при изучении иностранного языка. 
Проблемы, затронутые в художественном произведении, становятся 
поводом как для обсуждения, то есть выводят на коммуникацию, что и 
является одной из основных целей аспекта «домашнее чтение», так и 
для написания эссе. Также работа с литературными произведениями 
способствует заинтересованному, свободному, творческому и 
независимому общению студентов на иностранном языке [3]. В целом 
работа с текстом художественного произведения способствует 
глубокому проникновению в иноязычную культуру, что позволяет 
формировать вторичную языковую личность.  

Поскольку такой вид речевой деятельности, как чтение, занимает 
центральное место в методике обучения иностранному языку и 
способствует не только овладению иностранным языком, который 
отражает систему культурных ценностей страны изучаемого языка, но и 
обеспечивает ценностно-смысловое, личностное и познавательное 
развитие учащихся, то следует разрабатывать учебные пособия по 
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домашнему чтению, включая пособия на цифровых платформах, которые 
будут способствовать формированию коммуникативной, лингвистической 
и лингвострановедческой компетенции. Учебные пособия на электронных 
платформах (Moodle, Coursera, Stepik) могут включать различные виды 
заданий, методические рекомендации по изучению тем или выполнению 
упражнений, пояснения к практическим заданиям, теоретический ресурс, 
терминологический словарь и ссылки на необходимую литературу. 
Преподаватель находится на связи со студентами и имеет возможность 
постоянно контролировать их деятельность. Основным преимуществом 
электронных пособий является простота их использования любой 
стороной учебного процесса. Цифровые программы позволяют студентам 
настраивать и редактировать свои учетные записи, любой обучающийся 
может повысить или снизить темп подачи материала, выбрать удобное для 
себя время обучения. Электронные ресурсы содержат большой набор 
составляющих для эффективного обмена информацией: урок, чат, анкета, 
форум и др. В чате, к примеру, участники онлайн-курса имеют 
возможность обсуждать различные темы, интересоваться мнением 
однокурсников и преподавателя, обмениваться файлами и т. д. Весь 
пройденный материал, контрольные работы с комментариями 
преподавателя и записи каждого учащегося сохраняются в системе. Также 
преимуществом электронных учебных пособий и онлайн-курсов является 
то, что оценивание студентов максимально объективно, так как по 
большей части проходит автоматически. Для того чтобы студенты не 
забывали о предстоящих занятиях и сроках сдачи домашних работ, от 
системы организована e-mail рассылка. В этой  виртуальной обучающей 
среде студенты имеют возможность задавать любые интересующие их 
вопросы, так как преподаватель постоянно находится на связи с 
учащимися. При этом преподаватель может контролировать активность и 
время учебной работы студентов в сети. Еще одним преимуществом 
цифровых программ является то, что они осуществляют проверку на 
плагиат. Загружаемые в систему работы студентов (например, эссе) 
проверяются на плагиат, и преподаватель получает ссылку на отчет с 
подробной статистикой совпадений. 

И, наконец, хотелось бы упомянуть, что при создании онлайн-
курсов часто используется такая современная образовательная 
технология, как предметно-языковое интегрированное обучение 
(Content and Language Integrated Learning). Предметно-языковое 
интегрированное обучение (CLIL) – это двухфокусная образовательная 
технология, при которой иностранный язык выступает одновременно 
как в качестве объекта изучения, так и в качестве  средства, 
используемого в обучении специальному предмету. Таким образом, в 
образовательном процессе интегрируется изучение специального 
предмета и иностранного языка при гибком перемещении акцентов на 
разных этапах обучения [4]. Данный образовательный подход дает 
возможность не только формировать лингвистические компетенции, но 
и существенно расширить интеллектуальный диапазон, а в результате 
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способствовать развитию критического и аналитического мышления [2].  
В рамках проекта по созданию цифровой образовательной среды 

в МГИМО (Университет) МИД России преподавателями кафедры 
английского языка № 2 было создано цифровое учебное пособие «Let’s 
not Skip Christmas with the Kranks» на платформе Moodle по аспекту 
«Домашнее чтение» по книге современного американского классика 
Дж. Гришема «Skipping Christmas» [5].  

При разработке данного электронного пособия по домашнему 
чтению было отобрано произведение, уровень и сложность которого 
соответствовали уровню языковой подготовки студентов 1-го курса 
(бакалавриата). Далее была разработана сама структура пособия, текст 
произведения был поделен на отрывки (модули), исходя из часов, 
отведенных на аспект «домашнее чтение». Была выделена активная 
лексика и грамматические структуры, которым следовало уделить 
особое внимание по мере прочтения глав; составлены упражнения на 
закрепление лексики и усвоение грамматического материала, а также 
задания на понимание произведения, включающие вопросы на 
обсуждение фактуальной и концептуальной информации. 

Функции программы дают возможность не только читать, но и 
слушать все главы произведения, озвученные носителем английского 
языка. В каждом модуле цифрового пособия представлены отрывки из 
художественного фильма «Christmas with the Kranks», снятого по 
роману писателя, а также даны задания, направленные на ознакомление 
с содержанием фильма и живым языком, на котором говорят герои. 
Богатый аутентичный материал, естественные ситуации общения, 
занимательный сюжет предоставляют большие возможности для 
изучения тонкостей английского языка. 

Данное цифровое учебное пособие может быть использовано при 
смешанном обучении иностранному языку и нацелено прежде всего на 
развитие основных языковых навыков: чтения (художественной 
литературы с полным пониманием изложенного), письма, говорения и 
аудирования, а также на ознакомление студентов с реалиями 
повседневной жизни американцев при помощи разнообразных 
упражнений и тестовых заданий. Онлайн-курс представляет собой 
гибкую модель смешанного обучения. Курс состоит из 10 модулей 
и рассчитан на 36 часов учебной работы (30 часов самостоятельной и 6 
часов аудиторной). Основным содержанием курса является комплекс 
интерактивных заданий, выполняемых учащимися после прочтения 
отдельных глав художественного произведения. 

Перед прослушиванием и чтением текста студентам предлагается 
пройти обучающий тест лингвострановедческого характера. В процессе 
чтения книги студенты выполняют лексико-грамматические задания, 
направленные на усвоение и активизацию новых лексических единиц и 
закрепление грамматических конструкций. После чтения и 
прослушивания студенты на оценку выполняют тестовые задания, 
которые нацелены на понимание прочитанного. 
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Весь электронный курс составлен таким образом, чтобы дать 
возможность студентам самостоятельно освоить текст художественного 
произведения, выучить и научиться применять на практике новые 
лексические единицы, расширить и углубить социокультурные знания о 
стране изучаемого языка. 

Для проверки и контроля выполнения заданий цифрового 
пособия студентам предлагается пособие на печатной основе для 
занятий с преподавателем в аудитории. Печатное пособие направлено в 
первую очередь на развитие навыка говорения с обязательным 
употреблением лексических единиц, освоенных в процессе работы с 
электронным пособием. 

Для того чтобы определить отношение студентов к 
использованию цифровых пособий на занятиях по домашнему чтению, 
была разработана специальная анкета и проведён опрос студентов 1-го 
курса (бакалавриата) факультета МЭО МГИМО (Университет) МИД 
России, которые в течение семестра в рамках аспекта «домашнее 
чтение» работали с цифровым учебным пособием «Let’s not Skip 
Christmas with the Kranks». Ниже на диаграмме (рис. 1) представлены 
результаты опроса учащихся. 
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Рис. 1. Отношение студентов к использованию 
цифровых учебных пособий на занятиях по домашнему чтению 

Результаты исследования. Опрос студентов позволил 
определить отношение учащихся к использованию цифрового пособия 
по домашнему чтению, а также выявить эффективность внедрения 
электронных образовательных ресурсов в процесс обучения по 
иностранному языку. 
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Как видно из диаграммы, большинство студентов отметили, что 
главным преимуществом электронного пособия является то, что можно 
осваивать материал художественного произведения в любое удобное 
время (90 %); 80 % опрошенных студентов считают, что плюсом работы 
с цифровым пособием является то, что учащиеся могут самостоятельно 
освоить текст художественного произведения. Задания, содержащиеся в 
учебном пособии, позволяют закрепить лексико-грамматический 
материал с последующим его использованием в речи (70 %). 

В целом, проанализировав и обобщив полученные результаты, 
включая развернутые ответы учащихся относительно эффективности 
использования электронных ресурсов при обучении иностранному 
языку, следует отметить, что, по мнению студенческой молодежи, 
использование электронных ресурсов оказывает положительное 
воздействие на мотивацию учащихся, так как стремление научиться 
пользоваться прежде всего новейшими технологиями является мощным 
фактором усиления учебной мотивации. Более того, данные программы 
предполагают индивидуальный характер деятельности обучаемого: 
каждый студент работает в удобное для него время и в удобном темпе, 
который соответствует его общей подготовке, способностям, навыкам и 
умениям, а также эмоциональному состоянию.  

Таким образом, данный формат обучения способствует 
повышению познавательной активности обучаемых, интенсификации 
их самостоятельной работы, усиливает мотивацию, обеспечивает 
всестороннюю индивидуализацию учебного процесса, интенсификацию 
внеаудиторной работы. Более того, преимуществом применения 
цифровых пособий является наглядность представления материала 
(использование иллюстраций, видео, аудио); быстрая обратная связь 
(встроенные тест-системы обеспечивают мгновенный контроль над 
усвоением материала); интерактивный режим позволяет учащимся 
самим контролировать скорость прохождения учебного материала. 
Данные программы позволяют значительно расширить знания, усвоить 
большой объем учебного материала при меньших затратах времени. 
Благодаря интерактивной связи студент активно взаимодействует с 
компьютерной программой и имеет возможность самостоятельно 
управлять процессом освоения иностранного языка. Индивидуализация 
обучения находит свое отражение при самостоятельном выборе 
последовательности выполнения упражнений. 

Выводы. Проведенное исследование позволило определить 
эффективность внедрения цифровых учебных пособий в курс 
«домашнее чтение». Результаты исследования продемонстрировали 
удовлетворенность студентов таким видом обучения, так как 
использование электронного пособия на занятиях по домашнему 
чтению помогло им улучшить языковые навыки, сделало процесс 
изучения иностранного языка интерактивным, интересным и 
превратило его в совместную работу с другими обучающимися и 
преподавателем. Электронные образовательные ресурсы несомненно 
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обладают огромными учебными возможностями, в том числе и в 
процессе обучения иностранному языку. Они могут занять достойное 
место в образовательном процессе и стать не только отличным 
помощником преподавателя, но и найти применение при 
самостоятельном изучении иностранного языка. Студенты имеют 
возможность учиться в любое время в любом месте и в удобном для них 
темпе; имеют возможность посвятить больше времени на изучение 
интересных тем. Преподаватели поддерживают обратную связь с 
учащимися; полностью контролируют весь курс обучения; имеют 
возможность изменить порядок и способ подачи материала в 
зависимости от уровня группы и – как результат – имеют больше 
времени на творческую работу и профессиональный рост. 
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Рассмотрены прогрессивные педагогические идеи педагога и 
общественного деятеля конца XIX века Николая Федоровича Бунакова. 
Изложена его концепция по развитию образования для крестьян. 
Выделены противоречия для её реализации в данный исторический 
период. Отмечены причины конфликта Н.Ф. Бунакова с земскими 
органами самоуправления. 
Ключевые слова: земская народная школа, Н.Ф. Бунаков, педагогические 

идеи конца XIX века. 

Одна из самых ярких личностей, оказавших влияние на развитие 
теории и практики земской школы в России, – Николай Федорович 
Бунаков. Анализ творческого наследия педагога позволяет говорить нам 
о нём не только как об учёном, известном педагоге, но и как об 
оригинальном литераторе, публицисте, талантливом критике и 
неутомимом общественном деятеле. 

Бунаков масштабно и радикально решал проблемы, связанные с 
определением задач народного образования. Им «было выслушано» 
мнение Воронежской, Пермской, Костромской, Вологодской, Псковской и 
Херсонской губерний в целях выяснения их отношения к целям учебной и 
воспитательной деятельности крестьянских школ. По свидетельствам, 
приведенным им работе «Сельская школа и народная жизнь», для 
крестьянства свойственно осознание самой тесной связи обучения с 
воспитанием. Он отмечает, что с точки зрения крестьян самым 
подходящим для детей делом представляется обучение в школе, от 
которого ожидаются весьма значимые и важные результаты. «Во-первых, 
ожидается грамотность и письменность – не только в смысле умения 
читать и писать, но и в смысле большей толковитости, смекалки, по 
нашему – в смысле того большего умственного развития, над стремлением 
к которому ещё не так давно глумились некоторые самозваные 
толкователи народных желаний по отношению к школе» [1, с. 5]. В 
качестве специфичности требований к деятельности учителя в народной 
крестьянской школе выступает обязательность отражения миропонимания 
крестьянства. Для крестьян характерно отношение к обучению в школе как 
к очень ответственному делу, и это представление от родителей распростра-
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няется и на самих учащихся. На основе опыта своего учительства педагог 
отмечает: «Что касается содержания материала, необходимого для 
совместного прохождения азбуки и первоначальных упражнений в чтении, 
то для сельской школы желательно придать ему некоторую серьезность и 
деловитость, которая соответствовала бы сравнительной серьезности и 
деловитости крестьянских детей, учеников сельской школы. Здесь вовсе не 
уместно обилие того легкого малосодержательного детского чтения, 
состоящего из сказочек, прибауток, загадок, скороговорок и т. под., каким 
часто ограничиваются наши азбуки. Привлекательное, заманчивое для 
городских детей, это чтение скучно и не нужно для учеников сельской 
школы, которые вообще серьезнее, да и учатся позже» [1, с. 16].  

Остановимся на основных идеях Н.Ф. Бунакова, связанных с 
будущим народной крестьянской школы: 

1) развитие России как государства невозможно без полного 
преодоления неграмотности народа, и в первую очередь крестьянства. 
Решение этой болезненной проблемы не могло с его точки зрения 
являться отдаленной исторической перспективой будущего и требовало 
немедленной консолидации усилий государства, интеллигенции 
земского самоуправления, крестьянских общин и всего населения; 

2) для народной земской школы общественная, частная и 
государственная инициативы потребуют значимых финансовых и 
административно-организационных усилий, без которых страна не 
сможет преодолеть глубокого культурного и политического кризиса, 
связанного с наследием крепостного права и сохранением 
средневекового общественного сознания во всех слоях общества от 
элитарных до народных. Н.Ф. Бунаков был сторонником демократизации 
народной школы, введения всеобщего бесплатного начального обучения; 

3) школа для крестьянских детей по научному содержанию и 
ценностным приоритетам не должна отличаться от школ для 
просвещенных слоев российского общества и должна сохранять 
гуманистическую традицию формирования всесторонне развитой личности; 

4) каждый крестьянский ребенок должен получить обязательное 
начальное образование, а таже иметь возможность его продолжения в 
высшей и средней школе. Любая попытка рассматривать крестьянство 
как социальный слой, который не нуждается в реализации принципа 
преемственности в образовании, по сути, рассматривалась Бунаковым 
как антинациональная и противоречащая интересам развития страны; 

5) вся система образования, включая и крестьянскую школу, 
должна носить глубоко национальный характер. При этом национальная 
школа понимается им, прежде всего, как школа, дающая глубокие и 
прочные знания, развивающая учащегося в духовном и 
интеллектуальном плане, формирующая потребность в 
самостоятельном приобретении знаний и свободном творческом 
мышлении. Важным мотивом в жизни человека является сознание себя 
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гражданином страны и стремление к пользе своего отечества как к 
личной выгоде, «школа имеет довольно случаев и должна поддерживать 
в учениках чувство народности» [3]. При этом Бунаков не 
противопоставлял идею народности в воспитании общечеловеческому 
воспитанию. По его мнению, не нужно искусственно подогревать в 
детях любовь к отечеству и представлять им всё отечественное 
преувеличенно прекрасным. Только такая школа, с его точки зрения, 
могла являться подлинно национальной и соответствовать интересам 
общественного развития России; 

6) необходимость подготовки учителя для народной школы с 
высоким уровнем общей и профессиональной культуры, широтой и 
свободой мышления, готовностью посвятить себя учительскому труду в 
условиях деревни и совместить осознание своей высокой 
педагогической миссии с каждодневным и кропотливым учительским 
трудом. Путь к этому Н.Ф. Бунаков видел в распространении 
учительских семинарий и специальных учительских школ, подобных 
широкоизвестной школе П.П. Максимовича в г. Твери; 

7) основное начало разумной жизни для человека есть труд. 
«Уже всеми признаны общечеловеческое право на труд и 
общечеловеческая обязанность трудиться, и это яркий пример полного 
слияния права с обязанностью» [3]. В работах Бунакова показано, что 
школа должна развивать в своих учениках любовь и уважение к труду 
как в интересах обучения, которое само по себе есть труд и немыслимо 
без труда, так и в интересах жизни вообще. Учащийся может полюбить 
труд посильный и интересный. Чтобы ученик полюбил учение – этот 
труд, на котором школа может развивать в детях любовь к труду 
вообще, необходимо чтобы учение соответствовало силам и возрасту 
учащихся. «Ученики должны с первого раза почувствовать и постоянно 
сознавать, что они собираются в школу трудиться, заниматься 
серьёзным и важным делом» [3]. По мнению Бунакова, если с первого 
раза школьное дело представится, во-первых, серьёзным, во-вторых, 
интересным, занимательным, если затем учитель сумеет как можно 
чаще повторять такое впечатление – в душе маленького ученика 
накопится массу таких ощущений, которые в результате дают 
представления об учении как деле важном и занимательном. 

8) Н.Ф. Бунаковразработал методику и содержание начального 
образования. Кроме счёта, письма и чтения учебный план его училища 
включал сведения о природе, географии, истории и литературе, светское 
пение, огородничество и садоводство. Развивал идеи К.Д. Ушинского, 
подробно разработал методику объяснительного чтения. В соответствии с 
дидактическими и методическими установками Ушинского, которые были 
полностью ориентированы на крестьянских детей, усовершенствовал ее. В 
«Азбуке и уроках чтения» [5] и в книге для чтения «В школе и дома» [4] 
сообщались элементарные естествоведческие и гуманитарные знания, 
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обеспечивая общее духовное развитие и подготовку к жизни и труду. 
Таким образом, стержневые идеи развития школы для 

крестьянских детей образовывали целостную концепцию, способную в 
случае своей практической реализации не только решить проблему 
неграмотности деревни, но и дать импульс её социально-
экономическому, политическому и культурному развитию. 

Вместе с тем Н.Ф. Бунаков нередко вступал в глубокие 
мировоззренческие противоречия с либеральной частью общества и, в 
частности, со многими представителями земских органов 
самоуправления, государственной властью в лице видных 
государственных деятелей, определяющим образом влияющих на 
судьбу народной школы, и педагогами, представляющими церковное 
направление в российском образовании. Причиной всех этих 
противоречий вероятнее всего явилось то, что Н.Ф. Бунаков в 
значительной степени обосновано, не видел в современной ему России 
той силы, которая действительно могла последовательно, эффективно, 
разрешить проблему преодоления неграмотности крестьянства.  

Остановимся на тех обстоятельствах, которые, по мнению 
Бунакова, препятствовали тому, чтобы государство выполнило свою 
исторически предопределенную миссию по развитию народной школы. 
К их числу он относит:  

1) резкую неудовлетворенность масштабами финансирования 
народной и, в частности, земской школы со стороны государства. 
Отечественный педагог-исследователь В.П. Вахтерова, обосновывает 
цифры необходимого финансирования народного образования, в 
реальности и посильности которых для российского бюджета был 
убежден Бунаков. Так, в работе «Всеобщее начальное обучение» он 
приводит среднее содержание одной сельской школы – 332 руб., «из 
них, судя по данным официальной статистики (1887 г.), пойдет 245 руб. 
на жалование преподавателю, 53 руб. – на наем и содержание 
помещения и 34 руб. – на учебные пособия, награды учителям и прочие. 
Весь добавочный расход на содержание новых школ должен быть 
распределен между казною и сельским обществом» [6, с. 15]. О 
недостатках финансового обеспечения народных школ, в частности, 
свидетельствует чрезвычайно тяжелое материальное положение многих 
учителей. В «Очерках истории школы и педагогической мысли народов 
СССР. Конец XIX начало XX в.» под редакцией Э.Д. Днепрова 
отмечается: «Нищенское, полуголодное существование, тяжелые условия 
труда и быта народных учителей приводили их к преждевременному 
старению, многочисленным заболеваниям, которые с полным 
основанием можно было бы назвать профессиональными» [7, с. 108]; 

2) отсутствие понимания необходимости форсированного развития 
народной школы со стороны тех, кто непосредственно представлял государ-
ственную власть и определял политику в области народного образования; 
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3) стремление ограничить деятельность народной (крестьянской) 
школы узкопрактическими и профессиональными целями в ущерб её 
основной общеобразовательной миссии. Эта позиция была характерна, 
например, для Министра народного просвещения Д.А. Толстого, обер-
прокурора К.П. Победоносцева, редактора «Русского вестника» 
М.Н. Каткова. Характерно, что в школе Бунакова преподавали 
садоводство и основы ведения сельского хозяйства, но при этом 
абсолютно доминировали дисциплины общеобразовательного характера. 

Несколько странным на первый взгляд может показаться 
конфликт Бунакова с губернским земством. Вероятнее всего, в основе 
это конфликта лежали неудовлетворенность масштабами земского 
участия в развитии крестьянских школ и их финансировании, низкой 
оплатой труда сельского учителя, и как следствие, вынужденный уход 
из школы. В письмах педагога отмечается отношение земской Управы и 
училищного совета как «мертвящей регламентацией дела, а формализм 
отношений переходил в бездушие» [3, c. 272]. Концептуально 
мыслящего Бунакова, который был чужд земским органам 
самоуправления, явно перегруженных массой текущих дел, возмущало 
отсутствие решительного изменения в деле развития народного 
образования. Педагог писал: «Я мало верю, чтобы путем "ходатайства" 
можно было бы чего-нибудь добиться. Мало верю и единодушию 
земств… Поэтому самой важной и необходимой пропагандой у нас надо 
признать пропаганду солидарности, когда она сделает свое дело, 
сплотит, объединит, тогда будут возможны какие-нибудь серьезные и 
обильные результаты действия» [3, c. 390]. 

Также недоволен был Н.Ф. Бунаков и настроениями 
крестьянства, которое частично в силу бедности и утилитарно 
практической направленности ума не всегда понимало подлинный 
смысл образовательной деятельности народной школы. Это проявлялось 
в недостаточном финансировании сельских учителей, что часто 
приводило к крайней бедности их существования, в отсутствии 
должной заботы о строительстве школ, нередко в нежелании (или в 
некоторых случаях невозможности) отрывать детей от 
сельскохозяйственных работ для обучения в школе даже в зимнее 
время. Нередки были случаи доноса крестьянин на учителя. Все 
вышеизложенное актуализируется в словах Н.Ф. Бунакова о положении 
учителя в народной школе «Пока у нас учительский труд будет 
цениться так низко, как ценится теперь, пока на учителя или 
учительницу будут смотреть свысока, как некое начальство и 
уважаемый старшина… до тех пор учитель у нас не будет влиятельной 
и уважаемой личностью, высоко держащей знамя учительства, и 
учителя с благотворными идеально-педагогическими стремлениями в 
наших школах буду редким исключением» [2, c. 330]. 

Абсолютно жесткой была позиция Бунакова по отношению к 
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роли церкви в светском образовании. С его точки зрения, учителя 
церковно-приходской школы не обеспечивали достойного методического 
и материального уровня образовательного процесса. Религиозные идеи, 
насаждаемые церковью в школе, по убеждению Бунакова, 
культивировали крайний консерватизм крестьянского общественного 
сознания и задерживали прогрессивное развитие деревни. Национальная 
крестьянская школа не должна была иметь ничего общего с церковью и 
религиозно православным сознанием. По этому поводу он отмечает: 
«задумали передать это дело (дело народного образования) в руки 
испытанного насильника – в руки русского духовенства. Началась яркая 
пропаганда идей о полной передаче духовенству всего дела народного 
образования, – это нашему-то, невежественному, распущенному и 
корыстному духовенству» [2, c. 324]. 

Однако в духовном воспитании детей Н.Ф. Бунаков в работе 
«Сельская школа и народная жизнь» обращается к «Программе Закона 
Божия для начальных училищ всех ведомств» как заслуживающей 
должного внимания. Он утверждает, что она вполне соответствует 
потребностям начальной школы и условиям преподавания в ней. 
Ссылаясь на пояснительную записку этой Программы, Н.Ф. Бунаков 
рассматривает воспитательную сторону Закона Божьего: «Закон Божий 
не есть предмет совершенно новый для ребенка, чуждый ему: основы 
веры и нравственности лежат в душе каждого дитяти; они заключаются 
в образе Божием, ему присущем, слышатся во внушениях его совести. 
Дело преподавателя – раскрывать это вложенное в душу ребенка 
содержание его веры, развивать и питать нравственно-религиозное его 
чувство, уяснить ему то, что он перенимает от других путем 
бессознательного подражания» [1, с. 53–54]. По мнению педагога, важно 
«обучение детей Закону Божию, не только в смысле сообщения суммы 
необходимых знаний, без коих все-таки обойтись нельзя, но особенно в 
смысле насаждения "семян жизни нравственно-религиозной"…» [1, с. 56]. 

Вероятнее всего, Бунаков абсолютно прав в главном – 
государство и общество явно теряли время, необходимое для полной 
ликвидации почти всеобщей крестьянской безграмотности. Сроки 
решения этой проблемы необоснованно откладывались на 
неопределенный исторический срок, что противоречило национальному 
развитию страны. Фактически соглашаясь с П.Ф. Каптеревым в том, что 
современное развитие системы образования, начиная со второй 
половины XIX века, должно преимущественно осуществляться силами 
общества (частными лицами, земствами, общественно-педагогическими 
объединениями, крестьянскими общинами), он тем не менее считал 
необходимым проявление «петровской воли» государства, применение 
определенного давления на все слои общества в целях максимального и 
скорейшего решения одной из самых острых и глобальных проблем 
России – проблемы неграмотности.  
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Необходимо признать, что Бунакову были свойственны некоторая 
излишняя жесткость позиции и недостаточные педагогическая и в 
какой-то степени политическая гибкость. Возможно, в этом проявились 
не только острота гражданской позиции, но и некоторые личностные 
особенности известного педагога – склонность к бескомпромиссности, 
нежелание постигать всю глубину и оттенки позиций оппонентов, 
некоторое непонимание того, что страна, находившаяся под влиянием 
патриархально-общинного общественного сознания и испытавшая 
многолетний духовный гнет крепостного права, действительно была не 
готова к тем путям решения проблемы развития народного образования, 
который предлагался Н.Ф. Бунаковым. Характерно, что даже в глубоко 
уважаемом им К.Д. Ушинском он увидел нечто «генеральское», 
оппозиция С.А. Рачинского в его глазах представляла собой главным 
образом глубокое консервативное заблуждение. Вероятнее всего, 
педагог при всей ясности и определенности своей позиции испытывал 
целый ряд внутренних и внешних противоречий: он острее других 
понимал необходимость радикального скачка в деле развития народного 
образования, но не видел реальной социальной силы, которая была 
морально готова выступить главной движущей силой в преодолении 
народной безграмотности; являясь искренним сторонником 
формирования духовно свободной и гармоничной личности, он тем не 
менее совершенно не принимал идеи о возможности того, что на 
современном философском языке могло бы быть обозначено как 
«свобода религиозного экзистенционального самоопределения 
личности учителя и ученика». Так же как и его религиозные оппоненты, 
он не допускал принципиальной возможности сосуществования в 
рамках единой системы образования школ с доминирующей светской 
или религиозной направленностью.  

Таким образом, педагогическая концепция Н.Ф. Бунакова 
предполагала срочные государственные меры по демократизации 
российского образования и скорейшее преодоление неграмотности 
крестьян путём повсеместного распространения земских школ, 
усиление общеобразовательной направленности обучения. Сельская 
школа, по мнению Н.Ф. Бунакова, являлась образовательным 
учреждением, ориентированным не только на обучение крестьянских 
детей, но и на образовательную работу и просветительскую 
деятельность со всем крестьянским населением. Бунаков выступал 
сторонником быстрого развития народной крестьянской школы, ее 
адаптации к запросам социума. Считал, что крестьянство нуждается в 
немедленном вхождении в контекст развития культуры просвещенных 
слоев общества, преодолении социально-культурной замкнутости, 
получении доступа к полноценному образованию всех уровней. 
Убежденность в необходимости решения этих радикальных задач при 
активном участии народной крестьянской школы диктовалась не только 
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гуманистическими убеждениями педагога, но и осознанием того, что 
сельское хозяйство нуждается в повышении своей товарности, а, 
следовательно, и в формировании крестьянина нового типа, способного 
грамотно и эффективно вести свое хозяйство в условиях 
капиталистических товарно-денежных отношений. В то же время решение 
проблем развития народного крестьянского образования определялось 
необходимостью придания крестьянству большей социально-
экономической мобильности, формирования способности, дававшей ему 
возможность органично войти не только в другие слои общества, но и 
приметить свой богатый творческий потенциал для обогащения духовной 
культуры России. 
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The progressive ideas of the teacher and public figure of the late XIX century 
Nikolai Fedorovich Bunakov are considered. His concept for the development 
of education for peasants is outlined. Contradictions for its implementation in 
this historical period are highlighted. The reasons for the conflict N.F. 
Bunakov with zemstvo self-government bodies. 
Keywords: zemstvo public school, N.F. Bunakov, overcoming illiteracy among 

the peasants, the democratization of education at the end of the XIX century. 
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УДК 37.013:159.9 

КЛИНИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИОПАТОГЕННОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 1.0 

М.В. Фирсов1, И.Д. Лельчицкий2, А.Ю. Нестерова1 

1Институт дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы г. Москвы 

2ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.207 

Посредством историко-генетического анализа рассмотрены 
социокультурные детерминанты генезиса и эволюции социопатогенной 
платформы 1.0, оформление парадигмы филоптохии, что нашло своё 
отражение как в представленных дискурсах общественного здоровья, так 
и в реализации медицинской модели помощи и воспитания, по существу, 
обозначившей себя прообразом клинической социальной работы и 
клинической социальной педагогики. 
Ключевые слова: потлач, медицинская модель помощи, 

социопатогенная платформа, филантропия, филоптохия, клиническая 

социальная работа, клиническая социальная педагогика, клиническая 

версия социального воспитания, теология, общественное здоровье. 

Новая модель социальной работы и социальной педагогики 
формируется в условиях больших вызовов, например глобализации, в 
самых различных сферах жизнедеятельности человека – в частности, в 
экономике, что детерминирует трудовую миграцию, по преимуществу 
вынужденную, негативно влияющую на социальное самочувствие 
человека. Большим вызовом является и феномен развернутого 
информационного пространства, определяющего не только 
возможность оперативного доступа к необходимой информации или 
обмена имеющейся, но и влечет за собой в нередких случаях 
«впутывание» человека в информационную «паутину», определяющую 
способ его существования в современном мире. Все это несомненно 
вносит коррективы в глобальное общественное сознание, оказывая 
влияние на ценностные, социальные, экономические и культурные 
стратегии бытия. В этих обстоятельствах с большой степенью 
вероятности неизбежен риск трансформации в тех или иных масштабах 
глобального общественного функционирования человека, вплоть до 
патогенного поведения. Это связано с возможностью перехода от 
саногенного мышления, порождающего здоровье, к патогенному 
мышлению, порождающему болезнь (Ю.М. Орлов, 1991). 
Подтверждением этому является наблюдаемое сегодня отношение к 
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принимаемым мерам по профилактике распространения COVID-19, 
несомненно изменившее не только массовое поведение сегодня, но и 
образы будущего, например, представление о сложившихся способах 
личного и профессионального взаимодействия.  

Все это меняет сущность феномена «общественное здоровье» как 
совокупного показателя социального благополучия, свобод, прав 
человека, реализации его возможностей и интенций. «Общественное 
здоровье» как фактор индивидуального и общественного благополучия, 
определяющее социальное функционирование в контексте 
жизнедеятельности отдельного человека и общества в целом, является 
главной доминантой всех параметров и процессов развития, среди 
которых приоритетное внимание уделяется воспитанию, социализации 
и – несомненно – помощи и поддержке человека в трудной жизненной 
ситуации. Именно наличие феномена общественного здоровья, 
достижение его в том или ином историческом обществе определяло 
содержание и сущность моделей поддержки человека, а также являлось 
фактором трансформации помогающих парадигм.  

Пандемия коронавируса, являющая собой глобальный не только 
собственно медицинский, но и рельефно обозначивший себя 
социальный вызов, который, как это уже было с распространением 
европейской бубонной чумы 1348 г., изменяет сложившуюся медицинскую 
парадигму помощи и поддержки, что условно можно обозначить как 
социопатогенная платформа 1.0. При этом можно наблюдать, как 
социально-воспитательные дискурсы меняют вектор своего развития, от 
общественных моделей прямого, непосредственного социального 
воспитания к общественным моделям самовоспитания и самоконтроля. 

Социопатогенная платформа 1.0 формировалась как 
альтернативная парадигма помощи и поддержки существовавшей 
филантропической модели античных государств, ее дискурсы и 
стратегии были направлены в сторону обездоленного большинства: 
нищих, сирот, инвалидов. Ведущая роль в оформлении парадигмы 
помощи и поддержки принадлежала священникам-врачам, которые 
были не только медиками, но и духовными пастырями, помимо 
помогающих функций реализовывали функции христианского 
социального воспитания в клинических его версиях. С деятельности 
этих субъектов помощи и поддержки начинается этап развития 
институциональной поддержки нуждающихся. Он формировался на 
принципах дополнительности, на основе теологических догматов, 
раннего опыта медицинского познания и клинической практики, 
практики социального воспитания в дискурсах христианской морали: 
«греха, любви, милосердия».  

Социопатогенная платформа 1.0: оформление парадигмы  

филоптохии (от ранней христианской помощи до середины XVI века) 

Представляется, что эволюция социопатогенной платформы 1.0 
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проходила в своем развитии несколько этапов. Хронологические рамки 
ее первого этапа можно определить с III века до середины XVI века в 
Западной Европе, и в России на протяжении IX–XVII вв., что было 
связано с более поздними рамками институционализации христианства, 
но именно в этих временных рамках происходило оформление теологии 
филантропии, практики диаконии, социального воспитания нового 
христианского общества. 

На данном историческом этапе институционализации в 
социопатогенной платформе 1.0 оформляется медицинская модель 
помощи и поддержки, дискурсы клинической социальной педагогики, 
которые реализовывались в логике христианских воспитательных 
концептов «спасения» [12]. 

Генезис и сущность парадигмы филоптохии: помощь и воспитание 

Начало становления медицинской модели помощи можно 
обозначить с появлением первых практик общинной взаимопомощи у 
христиан. Христианская община формировалась в логике новых 
«реципрокных отношений» на основе «идеологем добротолюбия», 
которые не соответствовали традиционным языческим моделям 
дарообмена, потлача. 

Модель потлача формировалась в течение столетий у древних 
европейских племен и этносов. С оформлением государственности 
происходит трансформация моделей дарообмена, они принимают 
различные формы – от сисситий, совместных обедов и параситейнов, 
общественных столовых, у древних греков до многодневных 
праздников и выплат «народу и сенату» в республиканском и 
императорском Риме.  

Потлач, описанный М. Моссом [8] как архетипическая форма 
взаимопомощи, включал в себя взаимообмен подарками, что являлось 
инвестицией, «вкладом» в будущие межгрупповые социальные, 
политические и экономические отношения. Это был своеобразный 
«банк», где формой инвестиций были отношения, подкрепленные 
материальными дивидендами, предполагающими их возвращение 
субъекту дарения в той же пропорции или же в большем объеме.  

Как правило, общественная готовность к дарообмену была 
заложена на уровне традиций, что было закреплено, например, у 
древних греков в виде контроля богом Зевсом за соблюдением 
сакральных правил [7]. 

Вступление в отношения дарообмена всегда предполагало 
равенство субъектов, в одном случае, либо неравенство в другом, тогда 
система отношений выстраивалась по линии «старший – младший», 
подчинения одних групп другим. При этом дарообмен всегда 
предполагал инвестиции, которые, согласно П. Бурдье [4], могли быть 
преобразованы в различные виды капитала – политического, 
экономического либо социального, что наглядно представлено в 
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древней истории от времен Гомера до заката Римской империи [11].  
Новая христианская идеология помощи выстраивалась на 

принципиально иных основаниях. Субъектами этой системы стали 
выступать акторы, которые в силу своих ограничений – физических, 
сенсорных, ментальных либо социальных (сироты, пожилые, вдовы) – 
не могли вступать в равноправные либо экономические отношения с 
сообществом. Они или не имели собственность (нищие, сироты, 
инвалиды), или не могли управлять собственностью (вдовы, дети 
сироты, психические больные, инвалиды), или, как это наблюдалось во 
всех случаях, не могли выступать субъектами правоотношений. 

Таким образом, система взаимовыгодных связей, присущих 
дарообмену, не могла быть воспроизведена в помогающей 
христианской системе в силу объективных ограничений, но эти 
ограничения как раз и являлись основой для появления новой 
философии взаимодействий, но уже не на принципах инвестиций, а 
принципах милосердия.  

Ранняя христианская парадигма помощи была сосредоточена 
исключительно на социальных изгоях общества, которые находились на 
грани жизни и смерти, на грани выживания, что ставило их в особый 
ряд людей, которые имели осложненные формы социального 
функционирования в обществе. 

Идеолог первых веков христианства Лактанций, по сути, отразил 
сущность христианской практики помощи, определив ее главных 
«получателей»: слепых, хромых, больных, обездоленных, поставив 
жизнь человека в обществе выше его экономической пользы. Здесь еще 
можно найти отражение принципов филантропии, но человечеству 
предлагают не просто любить себе подобного, а любить «себе 
неподобного», при этом помощь необходимо направлять прежде всего 
на его «поддержку души» и здоровья [17]. В данном контексте можно 
говорить о своеобразном переходе от «филантропии», любви к человечеству 
как универсальному принципу межличностных отношений, к 
«филоптохии» [17], любви нищему, нуждающемуся, изгою, которого 
либо «не хотело видеть», либо игнорировало античное общество. 

Стратегии помощи в парадигме филоптохии направлены не на 
поиски утраченных связей, потерянной гармонии с миром, как это 
наблюдалось в Древней Греции, и не на манипулировании человеком на 
основе его базовых потребностей или «социальных инстинктов», как в 
древнем и императорском Риме, а в направлении «попечения» человека 
Богом, который согласно Иоанну Златоусту, «один и есть истинный 
врач душ и телес» [10]. 

Однако практика филоптохии не ограничивалась рамками 
вспомоществования, «кормлением и содержанием», столь 
традиционными и характерными для поддержки человека в античном 
мире. Специфика субъектности клиентов, их «трудная жизненная 
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ситуация» уже не осмысляются в традиционной логике социальности и 
общественной принадлежности.  

Антропологический дуализм «души и тела», сформированный в 
парадигме помощи автократического патернализма, когда практика 
поддерживающего социального взаимодействия выстраивалась на 
основе принципа «хлеба и зрелищ», открывал новые дискурсы 
человеческих потребностей, не только материальных, но и духовных. 
Причем удовлетворение «духовных потребностей» становятся главным 
приоритетом в философии помощи филоптохии.  

Вместе с тем необходимо уточнить, что в философии 
филоптохии не духовные потребности, а духовное начало человека 
определяет все стратегии помощи. Психосоматика, приложение к духу, 
социальность всего – лишь контекст проблемы, «среда существования» 
болезни. Такой подход определяет новые ракурсы поддержки, субъекты 
помощи и институциональные формы ее реализации.   

М. Фуко, рассматривая принципы сближения медицины и 
философии, находит «общность концептуального поля, общность 
понятийного каркаса медицины и философии», выводя центральное 
понятие «pathos», которое объединяет врачей и философов. И те, и 
другие используют технологии терапии, но если одни – врачи – лечат 
тело, то другие – философы – лечат души [13, с. 215].  

«Болезнь» в контексте христианского концепта спасения 
позволяет увидеть дискурсы сближения философии и практики помощи 
с философией и практикой клинической педагогики. 

Используя принцип сближения концептуальных полей М. Фуко, 
мы можем также утверждать, что помощь обездоленным была направлена 
не только в виде терапии «физического спасения», лечения недугов. 
Пастырь, священник-медик не только лечил, но и «духовно окормлял», 
реализовывал «смиренное учительское действие», «спасал души».  

Климент Александрийский, один из создателей христианской 
философской доктрины, утверждал, что человек несовершенен, он 
греховен изначально, более того – он бывает увлечен «жизнью 
животной и беспутной».  И в этой связи для его «спасения» требовался 
иной инструментарий, иная терапия, которая в большей степени 
соответствовала «воспитательным методам лечения». 

Спаситель для христиан выступал не только «врачевателем душ 
и телес», но и «Увещателем, потом – Педагогом и, наконец, – 
Учителем» [12, с. 51], что определяло конкретные задачи и для 
пастырей-священников.  

Пастыри, являясь посредниками в «деле возрождения людей», 
«учительском действии» [9], реализовывались через другие 
«терапевтические технологии», технологии социального воспитания, 
среди которых были методы внушения, укоризны, вразумления, поношения, 
пристыживания, упрека, обвинения, насмешки, негодования [12, с. 55]. 
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В этом сочетании лечения «тела» и лечения «души», в основе 
которого лежала концепция спасения, начинают формироваться ранние 
доктрины помощи и поддержки и социального воспитания человека в 
дискурсах «общественного здоровья» нового христианского мира. 

Политика филоптохии в дискурсах медицинской модели  

помощи и клинических версий социального воспитания 

Медицинская парадигма, сменяя предшествующие парадигмы, 
заявляет о себе не только новыми институтами, такими как больницы, 
приюты для немощных, стариков, детей, прокаженных, но и субъектами 
помощи, которыми становятся священники-врачи.  

Как отмечают историки, первые священники были не только 
пастырями, но и врачами [1]. Их профессия не особо ценилась в 
обществе, как и любой труд в императорском Риме, когда зарождалась 
христианская парадигма помощи. Тем не менее, оформление 
медицинской модели помощи происходило в контексте дальнейшего 
развития медицинских знаний, заложенных Гиппократом, 
подхваченных Галеном в понимании патологии, физиологии, 
неврологии [16] – и не только во врачебных корпорациях, но и 
священниками-врачами в христианских общинах.  

С осторожностью, но все-таки можно говорить о том, что на 
данном этапе складывались «биосоциальные» модели помощи, где 
здоровье и социальный статус человека являлись основанием для его 
поддержки со стороны христианских благотворителей.  

Дальнейшее оформление медицинской модели помощи найдет 
свое развитие в период легализации христианства на территории 
Восточного и Западного мира, начало которому было положено 
Миланским эдиктом 312 года [3].  

Легализация христианства дала импульс для развития 
христианской модели благотворительности, идеологически, 
институционально повлияло на изменение воспитательных и 
образовательных технологий, которые должны были привести человека 
к спасению и «вечной жизни». 

Каппадокийские мыслители, такие как Василий Великий, 
Григорий Богослов и Григорий Нисский, внесли свой вклад в 
понимание милосердия и «болезнования», социального воспитания и 
обучения «детей Христовых».  

С позиций философии филоптохии, нуждающийся признавался 
не на основе особенностей его права на помощь, а на основе 
принадлежности к «роду человеческому», являющемуся «творением 
Бога». Отсюда и этическая позиция оказывающего помощь, и его 
восприятие «трудной жизненной ситуации» нуждающегося 
осмысляется в контексте жертвенной любви Христа ко всему 
человечеству. Этот принцип сформулировал Иоанн Златоуст: «Именно 
для человека Сын Божий стал человеком. Мой Господь отдал свою 
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жизнь за человека. Кто я такой, чтобы презирать любого человека?» [10]. 
Однако если на уровне понимания философии помощи, и эта 

максима абсолютизировалась, то на уровне практики в медицинской 
модели субъект помощи выступал как пастырь, охраняющий, ведущий, 
контролирующий, то есть выполняющий свою миссию по отношению к 
Спасителю. 

Идея о том, что пастырство является формой управления, в 
основе которой спасение (физическое и духовное), благо, защита как 
всего человечества, так и отдельного индивида, была обоснована 
М. Фуко [14], и данный подход уточняется нами применительно к 
клинической модели помощи и воспитания.   

В контексте нашей проблемы можно выделить три направления 
пастырства: пастырство как управление помощью в общине христиан на 
основе законов, обрядов, религиозной жизнедеятельности в 
повседневности. Во втором случае пастырство как форма «работы со 
случаем». Однако и в одном, и в другом случае пастырь «по существу, 
врач, занимающийся каждой человеческой душой и ее болезнями» [14, 
с. 238]. И в третьем – пастырство как процесс христианского 
социального воспитания, «спаситель души» в повседневной жизни. 

Пастырство как форма управления в христианском обществе 
имело организационное начало: территориальное, институциональное, 
что нашло отражение в тех административных должностях, которые 
занимали священники в управлении благотворительными учреждениями. 

В первые века легализации христианства, например в Византии, 
появляются такие управленческие должности среди священников, как 
управляющий сиротскими приютами (орфанотропиями), приютами 
престарелых (геронтокомиями), больницами (носокомиями) [11, с. 105]. 
Появляются руководящие должности, когда священники занимаются 
управлением всеми делами благотворительностями в епархиях. 
Например, в 471 г. такую должность занимал патриарх Акакий [3, с. 
136]. Дифференциация управления пастырей определялось не только 
спецификой институтов помощи, но и задачами, которые необходимо 
было решать для поддержки нуждающихся. 

Пастырство как форма «работы со случаем» имело свои 
особенности. Индивидуальная помощь нуждающемуся основывалась с 
учетом его недугов «физических» либо «душевных», она предполагала 
индивидуальный подход на основе дисфункций, которые определялись 
спецификой заболеваний.  

Индивидуальный подход в реализации помощи человеку 
определялся как нормативное требование, такое требование было 
сформулировано еще Григорием Великим: «Нельзя подходить к разным 
людям с одним и тем же методом, ибо нет такого единого характера, 
который руководил бы всеми. Часто приемы, полезные для одних, для 
других оказываются вредными» [14, с. 238]. 
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Дифференциация подходов к лечению и индивидуальность 
случая являлись условием для формирования определенных 
«специфических компетенций лечения», что определяло 
функциональное поведение пастырей. 

Исследователи выделяют следующие роли христианских 
пастырей [1], осуществляющих «работу со случаем» с различными 
группами клиентов: диаконы – забота о сиротах в общине, материальное 
обеспечение, помощь странникам; диакониссы (вдовы и престарелые 
женщины) – уход за женщинами и детьми; экзорцисты – «целители 
психических расстройств»; параваланы – ухаживающие за 
инфекционными больными [3, с. 21]. 

Специфическая клиентела, ее осмысление в контексте 
теологических, социальных и медицинских дискурсов вносили новые 
аспекты в понимание помогающей практики. 

М. Фуко, описывая зарождение клинической медицинской 
практики, определяет тело как «сосредоточения болезни», иными 
словами – познание болезни начинается с познания тела, только в этом 
случае целесообразен вопрос: «где у Вас болит?» [15, с. 21]. 
Диагностика болезни начинается с диагностики тела, врач изначально 
имеет знания, которые позволяют ему понимать произошедшие 
изменения в жизнедеятельности больного и назначать курс лечения.  

Практика христианской помощи изначально стоит на 
фундаментальном знании о душе, которая в источнике всех болезней. 
Такой матрицей осмысления становятся поучения о милостях духовных 
и милостях телесных [5]. 

Клиника случая в христианской медицинской парадигме помощи 
определяется теологическими дискурсами, реальная ситуация 
диагностируется и интерпретируется с позиций вероучения. «Трудная 
жизненная ситуация», как и болезнь, диагностируется, исходя из 
принципов христианского учения, а затем медицинского знания 
организма, «тела».  

В дискуссиях между медиками-священниками и медиками-
язычниками, идущими от традиций древнегреческой медицины, многие 
годы будет существовать полемика об эффективности целительства и 
приоритетах его методов. Вопрос о возможности излечения без лекарств 
по воле Божьей становится разграничительным рубежом дискуссий и 
практик на многие годы. Каппадокийские мыслители поставят точку в 
данной многовековой полемике. Василий Великий признает 
«целительные силы медицины» и «чудесное исцеление» как милости 
Божии, которые даны человеку Спасителем [17]. Тем самым 
признавались «реалии» божественного начала в деле исцеления и 
оказании помощи страждущим. 

Медицинская парадигма привносит свои идеи пастырского 
руководства на уровне случая и в воспитательную терапию.  
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Индивидуальный подход в лечении болезни переносится в 
индивидуальный подход к процессам христианского воспитания. 
Именно в этом раскрывается сущность «учительского действа» 
Климента Александрийского, о чем мы говорили выше.  

С другой стороны, так же как и лечение, которое подразумевает 
последовательность действий, воспитательный процесс тоже имел свою 
логику последовательных шагов.  

«Душевная немощность» врачуется через серию 
последовательных воспитательных терапевтических действий, которые 
показаны Спасителем через различные «роли» по отношению к 
человеку. Первая стадия «воспитательного лечения» связана с 
«укрощением страстей», врачеванием души, где Спаситель выступает в 
роли Педагога. Главная задача данного этапа – сформировать такой 
«образ жизни человека», который приведет к спасению [12, с. 60]. 

На следующей стадии «терапевтической воспитательной работы» 
Спаситель выступает как учитель. Основная задача – сформировать 
готовность человека к встрече с христианским учением как таинством. 
Климент Александрийский пишет, что Учитель вводит душу «в чистый 
гнозис, с принятием которого она в состоянии была бы проникнуть и в 
тайны христианского учения». 

Так же как и пастырь-врач, которые имеет конечную цель своей 
работы выздоровление больного, так и пастырь-воспитатель имеет свое 
целеполагание в воспитательной терапии. Пастырь-священник, следуя 
христианским заветам, осуществляя миссию Педагога и Учителя на 
своем уровне, в конечном итоге должен подготовить на основе 
индивидуального подхода встречу человека с лучшим миром, «через 
нравственное освобождение от грехов реального общественного мира» 
[12, с. 61]. 

Причины и условия разрушения модели филоптохии 

Модель филоптохии с развитием западной цивилизации к XVI 
веку постепенно утрачивает свои свойства и характеристики, и на это 
были свои объективные причины. 

Институциональные учреждения помощи, а также находящийся 
там контингент – и те, кто требовал уход, и те, кто его осуществлял – 
должны были иметь постоянную систему финансирования, которая не 
могла состоять из отчислений частных благотворителей либо 
непостоянных дотаций государства. Войны, эпидемии, экспансия 
внешних завоевателей как в Византии, так и в христианском мире, не 
позволяли иметь постоянное «финансирование христианских проектов» 
благотворительной помощи и воспитательной терапии.   

В новых социально-экономических условиях одним из первых 
шагов, приводящих к разрушению философии и практики филоптохии, 
явилась передача Церкви на своеобразный «аутсорсинг», дело помощи 
обездоленным, христианскому миру, провозгласив бедность как 
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религиозную добродетель, а милосердие как средство спасения [18]. 
Средневековое обоснование необходимости бедных как заступников 
для богатых, а богатых как «спонсоров» для бедных не приводило к 
равноправным отношениям в обществе, но позволяло переложить 
пастырские функции управления с церкви на средневековое общество, 
передав «общественному пастырству» функции контроля, интеграции и 
воспитания. 

По сути, в данный период Церковь абсолютизировала принцип 
общественной полезности, сформулированный Иоанном Златоустом: 
«Разве не видишь, что мы все имеем нужду друг в друге? Воин – в 
ремесленнике, ремесленник – в купце, купец – в земледельце, раб – в 
свободном господине, господин – в рабе, бедный – в богатом, богатый – 
в бедном, ничего не зарабатывающий – в подающем милостыню, 
подающий – в принимающем, ведь и принимающий милостыню 
удовлетворяет величайшей нужде, высшей всех нужд. Если бы не было 
нищих, то многое бы утратилось для нашего спасения, потому что нам 
некуда было бы сбывать свое имущество. Таким образом, и нищий, 
который, по-видимому, всех бесполезнее, оказывается всех полезнее» [2]. 

Однако данный подход, когда милостыня раздавалась 
бесконтрольно христианским обществом, на практике привел к 
обратному эффекту. «Общественное пастырство» формирует на 
практике социальные слои, которые столетиями будут паразитировать 
за счет подаяний, образуя слой «профессионального нищенства» – со 
своей асоциальной моралью, воспроизводством ненормативного 
ролевого поведения и даже воспитания.  

На разрушение модели помощи в дискурсах филоптохии играли 
также процессы общественной трансформации средневекового мира. 
Эволюция общества заставляла изменять «правила игры» между 
новыми социальными группами: «людей молитвы, конных людей, 
людей труда» [6, с. 311], определяя не только принципы 
жизнедеятельности человека в социуме, но и его стратегии на основе 
новых идеологем.  

Как считают исследователи, постепенно средневековое общество 
«увлеклось новыми» идеалами. Такими идеалами становятся идеалы 
труда. В этой связи интересно Послание к Фессалоникийцам апостола 
Павла: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес 3:10), становится более 
актуальным, чем концепты каппадокийских мыслителей о милосердии.  

Развитие экономики городов, этика «трудовой морали», которая 
начинает доминировать в средневековом обществе, влияет в том числе и 
на принципы работы церкви с больными и нищими. Пребывание их в 
госпиталях и приютах сначала ограничивается во времени, а кормление 
их осуществляется только в дни праздников. Позднее больных 
Католическая церковь будет считать проклятыми Богом, что оставляло 
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возможность немощным, как это наблюдалось в античном мире, только 
нищенствовать, побираться, переходя из города в город.  

«Нищий», «больной», «бродячий» становятся словами-
синонимами, их обвиняют во всех грехах, и, как свидетельствовали 
современники, они были виноваты во всех несчастьях и бедах общества. 
Исключения не составляли даже массовые пандемии, когда этим людям 
инкриминировали, например, появление бубонной чумы в 1348 году. 

Между тем в данный период начинает активизироваться 
государство и представители гражданского общества, некоторые из них 
возьмут на себя функции полицейского контроля за нищими, другие – 
воспитательные, но это другая история, перспектива дальнейшего 
исследования.  
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Рассмотрена проблема образования людей с особыми потребностями. 
Представлен анализ зарубежного исторического опыта в области развития 
специального образования второй половины XVIII – конца XIX века, на 
основании которого определяются педагогические предпосылки развития 
специального образования в современных условиях. Показана роль влияния 
европейского Просвещения на развитие образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Рассматривается неоценимый вклад педагогов того 
времени в развитие специального образования за рубежом.  
Ключевые слова: специальное образование, история образования за рубежом, 

образование людей с ограниченными возможностями здоровья, образование 

детей с особыми образовательными потребностями, специальные классы.  

На основании международного и российского законодательства, 
определяющего условия организации образовательной деятельности, 
каждая школа может стать инклюзивной и принять ребёнка с особыми 
образовательными потребностями. Современная система общего и 
специального образования стоит перед необходимостью меняться в 
этом направлении, хотя вопросов, недоумений и проблем остаётся 
много [3, c. 6]. Появился значительный разрыв между целями и 
возможностями. Одна из главных проблем заключается в том, что 
возникает иллюзия инклюзии, так как детей с особыми 
образовательными потребностями переводят в обычные школы, а 
специальные образовательные условия там не создаются. 

В такой ситуации усиливается конфликтность систем 
специального и инклюзивного образования, появляется эффект возврата 
к сегрегационным моделям в обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Отсутствие специальных условий, архи-
тектурная недоступность и недостаточность средств становятся 
объективными причинами для исключающих стратегий. Анализируя 
сегодняшнее состояние школ России, становится ясно, что 
образовательные организации не готовы отвечать требованиям инклюзии 
[1, с. 138]. Данная проблема требует более тщательного изучения. 
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Истоки становления инклюзивного образования в массовой 
школе всесторонне изложены в работах С.А. Алехиной, О.А. Поповой, 
Л.Я. Голубевой и др. Основные тенденции развития научного изучения 
актуальных проблем инклюзивного образования в массовой школе 
раскрыты в работах Н.П. Артюшенко, С.И. Кудинова, И.Ю. Левченко и др. 

Изучение зарубежного опыта является одним из перспективных 
направлений данной объектной области исследования, в том числе в 
области историко-педагогических исследований в целом [2, с. 13]. 
Несмотря на то что особую актуальность эти проблемы приобрели в 
конце XX столетия, теория и практика организации образования детей с 
особыми образовательными потребностями имеют давнюю историю. 
Считается, что первые попытки специального образования за рубежом 
начали предприниматься в середине XVIII века. Поэтому особенно 
актуальным становится изучение педагогического опыта организации 
специального образования за рубежом с середины XVIII века. 

Один их крупнейших исследователей проблемы Маргарет А. 
Винзер (Margaret A. Winzer), доцент Летбриджского университета в 
Канаде, изучает разные аспекты развития специального образования, 
включая его историю. В своей работе «Противостояние разнице: 
экскурсия по истории специального образования» («Confronting 
difference: an excursion through the history of special education»)  
М. Винзер подробно описывает историю специального образования, 
подчеркивая, что дух европейского Просвещения стал стартапом 
развития исследований в данной области. Маргарет А. Винзер 
опирается главным образом на опыт Северной Америки, считая, что 
другие нации были в общем и целом схожи в своём развитии 
педагогики и условий для специального образования, что позволяет 
сделать некоторые обобщения. Согласно М. Винзер, «рассмотрение 
истории текущих проблем не является гарантией того, что 
специальное образование не повторит своих ошибок, но исследование 
прошлого освещает как предшествующие усилия, так и основы 
нынешних дилемм. Выдающиеся первопроходцы оставили наследие и 
богатый опыт, способный дать исчерпывающую информацию о 
современных проблемах специального образования…» [9, p. 22].   

В середине XVIII века осуществляется повсеместное влияние 
европейского Просвещения. Интеллектуальный проект Просвещения 
состоял в том, чтобы создать прочную совокупность знаний о мире, его 
гуманитарная философия формировала идеи о равенстве всех людей и 
человеческой ответственности, которая состоит в том, чтобы заботиться 
о других – и особенно о людях вне частного круга, дома и семьи. 
Возникли движения за реформы, направленные на обеспечение 
благополучия различных групп людей, начиная от бедных и рабов до 
заключённых, душевнобольных и инвалидов [9, p. 23]. 

Во Франции аббат Шарль-Мишель де Л’Эпе (the Abbé Michel 
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Charles de l’Epée) в 1760-х годах перенял идеалы равноправия 
Просвещения, а также новые концепции о мире и его развитии. Он 
соединил их с философией Джона Локка и идеями других французских 
философов и начал внедрять инновационные по тем временам подходы 
в образовании глухих людей. Аббат де Л’Эпе разработал систему 
выражения французских слов с помощью ручного алфавита и выражения 
целых понятий простыми знаками. На основе системы де Л’Эпе был 
разработан французский жестовый язык (French Sign Language – FSL), 
который до сих пор используется во Франции и является 
предшественником американского жестового языка (American Sign 
Language – ASL) и многих других национальных жестовых языков [11]. 

Учение де Л’Эпе, пропагандирующее жестовый язык, было 
революционным для того времени. Разрабатывая жестовый язык и 
обучая с его помощью, он обратил внимание на то, что речь больше не 
является вершиной обучения для глухих. Аббат де Л’Эпе оказал 
влияние на людей, став примером дальнейшего применения инноваций 
в обучении других групп инвалидов, особенно слепых, слепоглухих и 
умственно отсталых. 

Вслед за успешной работой де Л'Эпе с глухими учениками 
Валентин Гаюи (Valentin Haüy) в 1782 году начал обучение слепых, 
используя метод рельефной печати. Он известен как «отец и апостол 
слепых», так как в 1784 году открыл в Париже Национальное учебное 
заведение для слепой молодёжи (Institution Nationale des Jeunes 
Aveugles), в котором 12 слепых детей стали его первыми учениками. 
Новости об успехах Валентина Гаюи в обучении этих детей чтению 
вскоре распространились в другие страны, где тоже впоследствии были 
открыты школы для слепых.  

Поначалу только серьёзные нарушения, такие как слепота, 
глухота, умственная отсталость и другие, интенсивно ограничивающие 
условия жизни, были в центре внимания исследований. Работа 
известных европейских врачей в начале XIX в., изучавших детей с 
различными видами инвалидности, показала, что даже дети с 
относительно тяжёлыми ограниченными возможностями здоровья 
могут учиться с помощью систематического обучения. Работа Филиппа 
Пинеля (1793), Жана Марка Гаспара Итарда (1800) и Эдуарда Сегена 
(1842) побудила других исследователей к изучению различных 
способов обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 
[4, p. 11].  

Филипп Пинель (Philippe Pinel) писал статьи, имеющие большое 
влияние на общественное мнение. В них он выступал за гуманное 
обращение с людьми, страдающими психическими расстройствами. В 
1793 г. он был назначен директором приюта, являющегося учреждением 
для душевнобольных. Большинство заключённых были закованы в 
цепи, чтобы предотвратить их побег. Пинель начал свою деятельность с 
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того, что просил разрешения освободить заключённых из цепей, и с 
1793 г., сняв цепи с небольшого числа заключённых, он тщательно 
наблюдал за последствиями «рискованного эксперимента». После 
освобождения из цепей первый заключённый оказался совсем не 
враждебным человеком; он даже стал помогать Пинелю в его работе с 
другими заключёнными, а позднее был выпущен на свободу. Пинель 
постепенно освобождал всё большее количество заключённых, 
постоянно улучшая их условия существования.  

В дополнение к освобождению заключённых и прекращению 
кровопролитий и жестокого обращения Пинель отвечал за многие 
нововведения в лечении психических заболеваний. Он разделял 
пациентов по разным типам заболеваний, поощрял трудотерапию, 
выбирал купание и слабительные средства в качестве физического 
лечения и выступал против применения любой формы наказания. Кроме 
того, Пинель был первым, кто вёл точную историю болезни и 
статистику по своим пациентам, включая тщательный учёт показателей 
излечения. Под его руководством число смертей заключённых 
значительно уменьшилось, а число вылеченных и освобождённых 
людей значительно возросло. Именно после успеха Пинеля 
общественность Европы и Соединённых Штатов задумалась над 
вопросом о гуманном обращении с психически больными [6, p. 496].  

Французский врач и педагог Жан Марк Гаспар Итар (Jean Marc 
Gaspard Itard) был одним из первых учителей, которые утверждали, что 
специальные методы обучения могут быть эффективными в обучении 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В книге «Дикий 
мальчик Аверона» (1807) он рассказал о своих пятилетних усилиях по 
обучению и воспитанию мальчика, которого обнаружили в дикой 
природе в лесу Аверона. Работа Итара с мальчиком стала заметной из-за 
возможностей, которые она открыла в отношении образования людей с 
психическими или эмоциональными нарушениями. Итар использовал 
систематические приемы, чтобы научить мальчика, как общаться с 
другими и как выполнять повседневные жизненные процедуры – 
например, такие как одеваться. 

Несколько позже, в 1810 г., Эдуард Сеген (Edouard Seguin) 
разработал методику обучения для работы с умственно отсталыми 
людьми. Данная методика подразумевала использование физической и 
сенсорной деятельности с целью развития психических процессов. 
Эмигрировав в Америку в 1848 г., Сеген активно транслировал свою 
философию, идеи и интерес к этой области. В дальнейшем 
опубликованные работы Сегена повлияли на Марию Монтессори, 
итальянского педиатра, которая стала педагогом и новатором 
уникального метода обучения умственно отсталых детей и детей с 
другими нарушениями в Риме в 1890-х и начале 1900-х гг. Ее подход 
подчеркивал самообразование через специально разработанные 
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дидактические материалы для сенсомоторной тренировки. Развитие 
чувств было основным принципом разработанной ею системы [12]. 

Французские образовательные инициативы быстро пересекли 
Атлантику и были приняты первопроходцами в Соединённых Штатах и 
Канаде. 

Влияние французских инициатив в Британии было менее 
значительным. В этот период господствовали религиозный фанатизм и 
политический консерватизм, а одним из доминирующих укладов 
британской мысли была враждебность ко всему французскому. 
Достижения французов были осуждены (например, система жестового 
языка, разработанная де Л'Эпе, была охарактеризована как бесполезная 
и абсурдная трата времени) [9, p. 24]. 

Отказ от французских инноваций не подразумевал, что 
британские успехи были незначительными. Учителя и духовенство, 
такие как Томас Брейдвуд  (Thomas Braidwood) и Джон Таунсенд (John 
Townsend), продвигали идею образования для глухих людей. Вскоре 
последовали и другие идеи о помощи остальным группам инвалидов. К 
концу XVIII в. в Европе и Британии обучение инвалидов уже не 
ограничивалось изолированными случаями и не рассматривалось 
просто как предмет философского любопытства. Были созданы 
постоянные учреждения, укомплектованные кадрами преподавателей, 
экспериментирующих с новыми педагогическими методами.  

Попытки французов сформировали основу систем и методов, 
принятых в Соединённых Штатах и большей части Британской 
Северной Америки (Канада). Однако морские провинции Новая 
Шотландия и Нью-Брансуик первоначально приняли подходы 
британской педагогики [9, p. 24]. 

Экстраполяция идей Просвещения о равенстве и человеческой 
ответственности привела к тому, что в начале XIX века американцы 
прониклись всеобщим сочувствием и желанием улучшить жизни 
слабых, зависимых людей и инвалидов. Основываясь на принципах 
гуманной философии, евангельской приверженности и неограниченной 
филантропии, они в 1817 г. создали комплекс учреждений, 
предназначенных для удовлетворения уникальных потребностей 
необычных людей. То есть ученики размещались в помещениях 
закрытого типа, что в английском варианте получило название 
«институционализация» (от англ. «Institutionalization»).  

Это раннее специальное образование, представленное в истории 
развития образовательных моделей комплексами учреждений, было 
достаточно противоречивым. С одной стороны, оно представляло 
защиту для детей, так как реформаторы, исходя из благих намерений, 
стремились обеспечить тех, кого считали нуждающимися в помощи. 
Специальные учреждения должны были защитить детей от ужасного 
мира и соответствовать евангельской вере в то, что все люди могут быть 
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спасены. Например, Томас Хопкинс Галлодет (Thomas Hopkins 
Gallaudet), основавший первую американскую школу для глухих детей, 
считал себя ответственным перед Богом за их благосостояние [9, p. 24].  

С другой стороны, эти учреждения ограничивали возможности 
тех учеников, которым они были нацелены помочь. Специальное 
обучение служило интересам привилегированных членов общества 
для социального контроля. Оно также предназначалось для 
превращения потребителей в производителей, так как обучение 
слепых или глухих детей лишало общество обузы (содержания этих 
категорий граждан).  

Также институционализация была направлена на то, чтобы 
сконцентрировать людей с ограниченными возможностями в сельской 
местности, где ежедневные режимы были типичны для сельской 
жизни. Для лиц с умственной отсталостью сельские учреждения 
вскоре превратились в фермерские колонии, состоящие из отдела 
содержания под стражей, учебной школы, промышленного отдела и 
фермы. Заключённые трудились на ферме, работали с тяжёлой 
техникой в прачечной, типографии или котельной, ухаживали за 
животными и фермой. Женщины выполняли домашнюю работу, 
занимались пошивом и ремонтом одежды и ручной стиркой.  

В исследовании истории специального образования за 
рубежом следует выделить имя Роберта Л. Осгуда (Robert L. Osgood),  
который в настоящее время является профессором и заведующим 
кафедрой педагогического образования в колледже Святого Норберта 
в городе Де Пере, штат Висконсин. Его основная область 
исследований – история возникновения и развития специального 
образования в государственных школах США с начала XIX века. 

Роберт Осгуд отмечает, что развитие общешкольного 
образования долгое время составляло одну из определяющих тем и 
основных фокусов науки в истории американского образования. Хотя 
поддержка всеобщего государственного образования являлась 
национальным движением, ни один штат не был так близко 
отождествлён с ним, как Массачусетс, и ни один человек не считался 
более важным лидером в распространении общеобразовательной 
школьной идеологии, чем Гораций Манн (в некоторых источниках 
Хорас – Horace Mann). Жизненный сценарий Горация Манна 
убедительно показывает, что регион и человек, тесно связанные друг с 
другом, сыграли решающую роль в продвижении общего школьного 
образования по всей стране, сделав его след заметным в американской 
истории и культуре [7, p. 375]. 

Развитие общешкольного образования в действительности не 
только существенно повлияло на историю и культуру Америки и других 
стран с подобными движениями, но и изменило курс образовательного 
процесса для обучающихся с особыми потребностями. 
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Реорганизация Г. Манном системы общего образования в 
Америке привела к тому, что государство стало средством 
достижения образовательных целей. Поскольку основная цель – 
социализация всех детей, общие школы представляют собой 
уникальное средство привить американские ценности учащимся с 
различным этническим, культурным, языковым и религиозным 
происхождением и, следовательно, являются защитой против 
радикальных социальных, экономических и демографических 
факторов, которые могли бы дестабилизировать американское 
общество в период после гражданской войны.  

Первоначальное видение общего образования в школе 
включало в себя всех учеников, от послушных и покорных до 
девиантных и непокорных. Но почти с самого начала реформистские 
оптимистические побуждения, которые характеризовали общий 
школьный идеал, ослабли, когда школы столкнулись с 
непослушными, неугомонными и отклоняющимися от нормы 
учениками. Вопросы поведения в классе касались основных понятий 
нормальности (или отклонения) ребёнка, а также авторитета как 
взрослых, так и социальных институтов, таких как школа. Школьная 
система не желала терпеть учеников, которые нарушали социальные 
нормы, не соответствовали ожиданиям учителей и создавали угрозы 
для спокойствия общеобразовательных классов. 

В 1870-х гг. на востоке Соединённых Штатов были образованы 
«неклассифицированные классы» («ungraded classes»). Те, кого 
отправляли в эти классы, характеризовались отставанием в учебе, 
низким интеллектом и нежелательным поведением. Следовательно, 
«неклассифицированные классы» часто состояли из разнообразных 
категорий обучающихся. Большое количество детей-иммигрантов 
помещалось в такие классы. «Американизация» учеников, 
родившихся за границей, и обучение английскому языку стали 
основными целями «неклассифицированных классов». Количество 
учеников в таком классе не должно было превышать 35 человек, 
чтобы учитель мог использовать более индивидуальный подход к 
проблемным ученикам. Предполагалось, что отклоняющиеся от 
нормы дети или дети-инвалиды не могут находиться в обычной 
классной комнате и работать на уроке. Таким образом, плохая 
успеваемость, социальный статус, а также культурные и 
лингвистические предпосылки служили в качестве оправдания для 
разделения тысяч учащихся государственных школ. 
«Неклассифицированные классы» также заложили основу для 
разработки специальных образовательных программ для учащихся с 
выявленными нарушениями [7, p. 386–390]. 

По отношению к детям с умственной отсталостью образование 
понималось в более широком смысле – не только как интеллектуальное 
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обучение, а как единообразное совершенствование всего человека 
физически и морально. Цель такого обучения состоит в том, чтобы 
сделать ребенка полезным для себя и полезным для других. Мало 
смысла в том, чтобы читать слова из двух или трёх букв, но очень 
полезно научить человека одеваться, аккуратно есть, контролировать 
свой характер, не избегать общения с другими, вести себя вежливо, 
владеть информацией о числах, передавать сообщения, называть время 
по часам, знать что-то о ценности монет и других подобных вещей [5, 
p. 14].   

Ведущие педагоги обосновали философские и педагогические 
подходы к созданию специальных сегрегированных классов в 
государственных школах. Поддерживающие аргументы о размере 
класса, времени учителя и снижении стандартов были мотивами 
выдающихся педагогов, таких как Александр Грэхем Белл (в некоторых 
источниках Гре́йам – Alexander Graham Bell) и Сэмюэль Гридли Хоу 
(Хауи – Samuel Gridley Howe), которые оспаривали институциональные 
учреждения и объединение людей с ограниченными возможностями 
здоровья вместе. 

Следует обратить внимание, что Александр Грэхем Белл сыграл 
ключевую роль в создании системы устного обучения глухих в США. 
Его мать была глухой, а его отец был известным учителем глухих в 
Шотландии и Канаде. Он использовал разрабатываемый отцом подход 
под названием «видимая речь» («visible speech») в обучении глухих. 
Работая учителем, Белл изобрёл телефон [10, p. 8]. 

Сэмюэль Гридли Хоу в дополнение к работе со студентами со 
слепотой и глухотой был одним из первых защитников образования 
детей с умственной отсталостью. Он убедил законодательный орган 
штата Массачусетс предоставить финансирование для школы обучения 
и воспитания умственно отсталых детей в октябре 1848 г. [8, p. 7]. 

Многие из специальных классов, сформированных до 1900 г., 
потерпели неудачу. Классы, которые были направлены на то, чтобы 
повысить стандарты до уровня обычных классов, не добились 
результатов в своих усилиях по исправлению положения, другие 
страдали от нехватки подготовленных учителей, материалов, 
официальных обязательств и финансирования. Во многих школьных 
системах функционировал только один тип специальных классов, 
которые часто использовались просто для того, чтобы устранить детей, 
не соответствующих школьным поведенческим стандартам. Различие 
между неуправляемыми и непослушными учениками и учениками с 
отклонениями в таких классах было небольшим, поэтому учащиеся в 
подобных классах имели тенденцию покидать школу, и тогда проблема 
необычного ребенка исчезала вместе с ним [9, p. 26].  

Из-за такого отношения большинство детей с ограниченными 
возможностями здоровья оставались без присмотра. Государственное 
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бесплатное обязательное школьное образование стало реальностью 
только в 1890-х гг. Ужесточение законов об обязательном посещении 
означало, что школы больше не могли игнорировать часть потребителей 
образовательных услуг; как только государство гарантировало право 
обязательного посещения, оно также обязывалось обеспечить 
образование, соответствующее потребностям учащихся. Следовательно, 
специальное образование, всё ещё в значительной степени 
ограниченное институциональными условиями и зарождающимися 
отдельными классами, было создано в качестве постоянного 
предприятия. Также было положено начало специализированной 
подготовке учителей и развитию группы специалистов из смежных 
дисциплин, которые поддерживали школьные усилия. Появились 
специальные отдельные классы, которым суждено было стать основой и 
главным предметом раздора в специальном образовании в течение всего 
следующего столетия. 

Таким образом, Европа впервые обратилась к образованию 
людей с ограниченными возможностями лишь в середине XVIII века. 
Франция была первой страной, где появились и процветали 
инновационные методы, помогающие глухим, слепым и умственно 
отсталым. Дух реформ, воплощённый в философии и заветах 
европейского Просвещения, создал новые возможности для инвалидов 
и педагогов-новаторов, которые отважились их учить. Среди имён 
выдающихся первопроходцев аббат Шарль-Мишель де Л’Эпе, 
Валентин Гаюи, Филипп Пинель, Жан Марк Гаспар Итар, Эдуард 
Сеген, Томас Хопкинс Галлодет, Александр Грэхем Белл, Сэмюэль 
Гридли Хоу, внесшие неоценимый вклад в развитие специального 
образования за рубежом.   
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This paper is devoted to the problem of education of people with special educational 
needs. The paper presents an analysis of foreign historical experience in the field of 
development of special education from the second half of the XVIII to the end of the 
XIX century, and on this basis the pedagogical prerequisites for the development of 
special education in modern conditions are determined. The role of the influence of 
the European Enlightenment on the development of education of people with 
disabilities is shown. The invaluable contribution of teachers of that time to the 
development of special education abroad is considered. 
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УДК 37.08 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Д.А. Вантеев 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь; 
Тверской филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.229 
Определена сущность и выявлены структурные компоненты 
педагогического обеспечения образовательного процесса в контексте 
личностно-ориентированного и деятельностного подходов. 
Осуществлена классификация ресурсов педагогического обеспечения.  
Ключевые слова: педагогическое обеспечение, структура 

педагогического обеспечения, ресурсы педагогического обеспечения. 

Рубеж веков в отечественной педагогике связан с активным 
поиском актуальных подходов к организации учебно-воспитательного 
процесса, соответствующих социокультурным, политическим и 
экономическим трансформациям российского общества. В научном 
обороте активно используются дефиниции, которые отражают особое 
внимание исследователей к личности субъектов образовательного 
процесса: «педагогика сотрудничества» (С.Л. Соловейчик, 
Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова), «личностно-
ориентированная педагогика» (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, 
И.С. Якиманская, А.А. Пигин и др.), «педагогика свободы» 
(О.С. Газман, Ю.П. Азаров, И.П. Иванов и др.). Личностное развитие 
индивида как ключевого субъекта образовательного процесса 
становится особым предметом педагогических исследований 
(Э.Н. Гусинский, Л.Н. Давыдова, И.Д. Демакова, Л.И. Новикова, 
Н.Л. Селиванова, Ю.А. Турчанинова, Е.Н. Шиянов и др.). Среди 
теоретиков и практиков получают развитие идеи «педагогической 
поддержки», «педагогического сопровождения», «педагогического 
обеспечения», в которых индивид рассматривается как уникальный 
субъект не только учебно-воспитательного процесса, но и 
жизнедеятельности в целом.  

Введенные в научный оборот педагогические категории, имея 
определенные общие смысловые нагрузки, отличаются особым 
пониманием сущности педагогической деятельности.  

Идеи педагогической поддержки наиболее глубоко раскрыты в 
трудах О.С. Газмана, который сделал ряд принципиальных замечаний о 
ее сущности, возможности и целесообразности. В работе 
«Неклассическое воспитание» (2002) педагог утверждает, что 
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«семантический и педагогический смысл понятия "поддержка" 
заключается в том, что поддерживать можно лишь то, помогать тому, 
что уже имеется в наличии (но на недостаточном уровне), то есть 
поддерживается развитие "самости", самостоятельности человека» [1, 
с. 179]. Далее исследователь фиксирует предмет педагогической 
поддержки, который в его версии представляет собой «процесс 
совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, 
возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих 
ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно 
достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, 
общении, здоровом образе жизни» [1, с. 179]. Предложенное 
О.С. Газманом определение феномена педагогической поддержки стало 
своеобразным образцом для его последователей. Автор считал, что 
педагогическая поддержка – это прежде всего «деятельность 
профессионалов – представителей образовательного учреждения, 
направленная на оказание превентивной и оперативной помощи детям в 
решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и 
психическим здоровьем, успешным продвижением в обучении, 
эффективной деловой и межличностной коммуникацией, жизненным 
самоопределением – экзистенциальным, нравственным, гражданским, 
профессиональным, семейным, индивидуально-творческим выбором» 
[1, с. 180]. В дальнейшем свое развитие идея педагогической поддержки 
получили в трудах Е.А. Александрова, Н. Касицина, Н.Н. Михайлова, 
А. Русакова, С.М. Юсфин. Вместе с тем следует отметить, что 
предложенная автором трактовка сущности педагогической поддержки 
не претерпела принципиального изменения.  

Понятие «педагогическое сопровождение» имеет 
междисциплинарные корни. В науке и социальной практике 
используются дефиниции: «медицинское сопровождение», 
«юридическое сопровождение», «инженерное сопровождение», 
«социальное сопровождение» и т.д.  

Следует отметить, что педагогическое сопровождение авторы 
рассматривают в контексте минимального включения педагога в 
процессы жизнедеятельности сопровождаемой личности, которая 
проявляет самостоятельность в жизненном целеполагании, выборе 
средств и способов достижения цели. Взаимодействие с 
сопровождаемым ограничивается советом, непрерывным (насколько это 
возможно) наблюдением за его деятельностью, всяческим поощрением 
самостоятельности в действиях и поступках (В.А. Слатенин, 
И.В. Колесникова, В.А. Айрапетов и др.). 

На сегодняшний день не сложилось согласованного понимания 
сущности педагогического обеспечения. Во-первых, по причине 
сложности фиксируемого понятием феномена. Во-вторых, по причине 
недлительной научной истории понятия, которое стало оформляться 
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лишь на рубеже веков. Вместе с тем общим в позициях авторов можно 
считать трактовку педагогического обеспечения как особого вида 

педагогической деятельности (А.В. Волхов, О.Л. Еремина, 
В.В. Измайлова, И.В. Протасова, А.И. Тимонин и др.). Так, 
В.В. Измайлова подчеркивает, что это «специфический вид 
профессиональной деятельности, предполагающий активизацию 
личностных и институциональных ресурсов, необходимых для 
эффективности того или иного процесса» [2, с. 11]. В то же время 
А.И. Тимонин считает, что это «специфическая деятельность по 
управлению функционированием и развитием системной совокупности 
ресурсов (личностных, институциональных, средовых)» [4, с. 91]. 
Понимание педагогического обеспечения как особого вида 

профессиональной деятельности позволяет выделить его следующие 

структурные компоненты: субъект, объект, цель, средства и способы. 
В качестве субъектов педагогического обеспечения считаем 

необходимым рассматривать всех участников образовательного 
процесса. Вместе с тем каждый из них решает свои задачи в общем 
процессе взаимодействия. Таким образом, субъектами педагогического 

обеспечения образовательного процесса, по нашему мнению, следует 

считать педагогов, руководителей образовательных организаций, 

учащихся, представителей гражданского общества, то есть всех, кто 

непосредственно или опосредованно включен в учебно-воспитательный 

процесс. 
Объект педагогического обеспечения в педагогических 

исследованиях рассматривается весьма многозначно. Изучая 
педагогическое обеспечение общественной самоорганизации учащейся 
молодежи, Н.М. Филиппова обоснованно выделила несколько групп его 
объектов, в частности: стихийные процессы развития личности 
учащегося (социализация); целенаправленные процессы (обучение, 
воспитание); самопроцессы (самоопределение, саморазвитие, 
самоактуализация); процессы деятельности личности; психологические 
состояния и мотивационно-ценностные отношения [5, с. 43–45]. В 
целом соглашаясь с позицией автора, считаем важным подчеркнуть, что 
в качестве объекта педагогического обеспечения образовательного 

процесса прежде всего необходимо рассматривать процессы 

личностного, учебного и профессионального самоопределения; 

процессы учебно-воспитательной деятельности, а также 

компетенции субъектов образовательного процесса; процессы 

рефлексии их личностных состояний, черт и качеств. 
Акцентируя внимание на возможные цели педагогического 

обеспечения, следует подчеркнуть, что прежде всего они связаны с 
личностным или профессиональным развитием индивида. Вместе с тем 
трактовки путей и средств достижения, а также поставленных целей 
считаем возможным разбить на две группы. К первой группе мы 
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относим версии, в которых исследователи прежде всего делают акцент 
на пути ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса и, 
соответственно, в дальнейших своих рассуждениях предлагают 
различные классификации ресурсов, которые могут быть использованы 
(Т.Е. Коровкина, И.А. Гусева, И.В. Протасова, Е.В. Сечкарева и др.). Ко 
второй группе мы относим версии, в которых педагогическое 
обеспечение рассматривается как создание условий, повышающих 
эффективность образовательного процесса (В.В. Игнатов, 
Н.М. Борытко, Н.Ю. Посталюк, Н.Ю. Шепелева и др.). 

На наш взгляд, принципиального противоречия между 
позициями исследователей не существует, так как, с одной стороны, 
наличие определенных ресурсов является необходимым условием 
осуществления педагогического обеспечения. С другой стороны, 
эффективность использования ресурсов зависит от объективных и 
субъективных условий, в которых осуществляется учебно-
воспитательный процесс.  

Заметим, что по отношению к субъекту педагогического 
обеспечения могут рассматриваться как внутренние и внешние ресурсы. 
Под внутренними ресурсами следует понимать совокупность 
личностных качеств индивида, а также освоенная им система знаний, 
умений, навыков, совокупность способностей и уровень их развития, 
особенности мотивации к учебной, профессиональной и повседневной 
деятельности, жизненный опыт. Под внешними – совокупность 
непосредственно и потенциально доступных к использованию объектов 
окружающего мира – как материальных, так и духовных.   

Развернутую версию видов ресурсов, которые возможно и 
необходимо использовать в процессе педагогического обеспечения 
предлагает А.И. Тимонин: «личностные ресурсы (жизненный и 
социальный опыт, сформированность профессионально и социально 
значимых качеств личности, уровень личностной компетентности, 
профессиональные ожидания, профессиональная направленность); 
институциональные ресурсы (реализуемая образовательная программа 
вуза, уровень профессионального мастерства педагогов, возрастной и 
квалификационный состав педагогического коллектива, наличие 
инновационной деятельности в вузе, используемые технологии 
обучения, психологический климат коллектива, традиции организации 
совместной деятельности, стиль управления коллективом, уровень 
развития методической деятельности в вузе, преобладающие мотивы 
профессиональной деятельности членов коллектива); ресурсы среды 
(образовательная среда, установление партнерских отношений с иными 
образовательными и социальными учреждениями, учреждениями 
культуры, общественными организациями, административными 
органами, предприятиями и организациями в целях оптимизации 
процесса профессионального становления студента)» [4, с. 171]. 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 233 - 
 

Исследуя социально-педагогическое обеспечение 
профессионального становления будущего учителя, Т.Е. Коровкина 
предлагает близкую, но не тождественную классификацию ресурсов: 
личностные, институциональные, субкультурные и ресурсы социальной 
среды. Автор уточняет версию А.И. Тимонина, предлагая использовать 
в качестве ресурса ценностные ориентации индивида, его привычки, 
связанные с досугом и вкусами (субкультурные ресурсы) [3, c. 10]. 
Также проблема ресурсов как одна из ключевых проблем 
педагогического обеспечения рассматривается в работах А.В. Волохова, 
И.В. Протасовой, Н.Ю. Шепелевой, В.В. Измайловой, 
А.В. Белошицкого и др. 

Таким образом, выделение групп ресурсов педагогического 
обеспечения является типичной научной практикой, что определяется 
наиболее распространенной среди исследователей версией в трактовке 
сущности педагогического обеспечения как обеспечения 
педагогического процесса необходимыми ресурсами. Причем 
классификация групп ресурсов осуществляется прежде всего на основе 
их источника и реже – на основе их содержания.  

Опираясь на опыт осмысления сущности, а также опыт 
классификации ресурсов педагогического обеспечения, считаем 
продуктивным в качестве ресурсов педагогического обеспечения 
образовательного процесса рассматривать следующие: во-первых, 
личностные ресурсы субъектов образовательного процесса, которые 
включают в себя личностный и профессиональный опыт, уровень 
личностных компетенций, теснейшим образом связанных с уровнем и 
качеством сформированности профессиональных компетенций, 
качество профессионального и личностного самоопределение, уровень 
открытости к критике и самокритике, готовность к профессиональной и 
личностной рефлексии; во-вторых, ресурсы имеющихся в обществе 
образовательных институтов, а также государственных институтов и 
институтов гражданского общества: образовательные программы 
учебных заведений, профессиональную компетентность коллективов и 
особенности сложившегося в нем психологического климата, 
сложившиеся в обществе обычаи и традиции, институты права  и 
морали и т.д.; в-третьих, ресурсы среды: учреждения культуры, 
предприятия, особенности инфраструктуры, административные органы, 
особенности информационного поля и т.д. 

На основании вышеизложенного возможно сделать ряд выводов. 
Во-первых, педагогическое обеспечение образовательного процесса 
следует рассматривать в контексте идей педагогики сотрудничества, а 
также личностно-ориентированного и деятельностного подходов в 
построении учебно-воспитательного процесса. Во-вторых, одним из 
перспективных в понимании структуры и содержания является подход, 
в рамках которого педагогическое обеспечение образовательного 
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процесса рассматривается как особый вид профессиональной 
деятельности, включающий в себя следующие компоненты: субъект и 
объект педагогического обеспечения, а также его цели и ресурсы их 
достижения. В-третьих, педагогическое обеспечение образовательного 
процесса как особый вид профессиональной деятельности предполагает 
мобилизацию личностных, институциональных и средовых ресурсов, 
необходимых для формирования и развития личностных и 
профессиональных субъектов образовательного процесса. 
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ОБЗОР СИСТЕМЫ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Н.А. Воробьёв 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 
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институт (филиал), г. Нижний Тагил 
DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.235 

Рассмотрена структура Главного управления военно-учебных заведений, 
сформированная после военных реформ 1863–1874 гг. Путем анализа 
архивных данных и исторической литературы выявлено, что в систему 
военно-учебных заведений входили Пажеский Его Императорского 
Величества корпус, кадетские корпуса, военные училища, юнкерские 
училища, военные школы, офицерские школы и военные академии. 
Охарактеризованы специфические признаки всех видов военно-учебных 
заведений, влияющих на подготовку военнослужащих.  
Ключевые слова: военные реформы 1863–1874 годов, Военное 

министерство, Главное управление военно-учебных заведений, 

кадетские корпуса, военные училища, юнкерские училища, военные 

школы, офицерские школы, военные академии, Педагогический музей, 

педагогический комитет.  

Вторая половина XIX в. в Российской империи характеризуется 
не только качественными изменениями в государственной, социальной, 
экономической и общественной жизни, но в том числе и в сфере 
военного образования, что связано прежде всего с поражением России в 
Крымской войне (1853–1856 гг.). Эти военные события послужили 
своего рода катализатором к проведению преобразований на различных 
уровнях: война дала понять руководству военного министерства, что 
необходимо модернизировать существующую систему подготовки 
военных специалистов. Как отмечают историки В.Э. Багдасарян [1,  
с. 51–57], С.Е. Павлова [13, с. 6–20], О.И. Пикула [15, с. 40–85],  
А.И. Шепарнева [24, c. 25–65], несмотря на поражение в войне и 
отставание страны на мировом уровне, прошедшие преобразования все 
же позволили России вернуться в число наиболее развитых государств.  

Преобразования начались с назначения в 1861 г. на пост военного 
министра Д.А. Милютина, который составил доклад императору 
Александру II о необходимости проведения преобразований в военном 
ведомстве. Доклад в дальнейшем послужил толчком в проведении 
военной реформы в России. Одной из задач этих преобразований было 
улучшение подготовки офицерского состава, поскольку армия крайне 
нуждалась в квалифицированных специалистах. Был сформирован 
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специальный комитет, занимающийся преобразованием военно-учебных 
заведений [9, с. 130–135]. Итогом реформ 60-х гг. XIX в. в области 
военного образования стало отделение общеобразовательного курса в 
военно-учебных заведениях от военно-специального и создание для 
каждого из них отдельных учебных заведений: военных гимназий (с 
1882 г. – кадетские корпуса) и военных училищ, на которые разделились 
существующие кадетские корпуса. Были образованы юнкерские училища, 
организованы и общеобразовательные военные учебные заведения 
сокращённого курса, получившие название военных прогимназий. Таким 
образом, общевойсковые военно-учебные заведения подразделялись на 
четыре основных типа: военные училища, юнкерские училища, военные 
гимназии (кадетские корпуса), военные прогимназии [9, с. 150–190].  

В 1881 г. на пост военного министра был назначен генерал-
адъютант П.С. Ванновский, который принял решение о переименовании 
военных гимназий в кадетские корпуса, деление в них по возрастам и 
классам было заменено делением на роты, произошло упразднение 
военных прогимназий за исключением двух. Оставшиеся военные 
прогимназии получили название военных школ [12, с. 12–15]. 
П.С. Ванновский считал необходимостью дать образование возможно 
большему числу офицеров на уровне военных училищ, поэтому юнкерские 
училища были преобразованы в военные училища. Создавались 
специализированные офицерские школы, которые давали офицерам, 
проходившим воинскую службу, дополнительное образование [19]. В 
1900 г. на пост начальника Главного управления военно-учебных 
заведений назначается великий князь Константин Константинович 
Романов. Акцент в своей деятельности он ставит на реформирование 
системы обучения и воспитания, требуя от офицеров-воспитателей 
военно-учебных заведений гуманного отношения к воспитанникам, 
считая необходимым применять не карательно-дисциплинарные методы 
воспитания, а проявлять заботу и любовь к воспитанникам [11, с. 10–11]. 

У каждого руководителя военного министерства был свой взгляд 
на систему военного образования, поэтому были разными и 
доминирующие направления деятельности министров, занимавших в 
разное время эту высокую и чрезвычайно ответственную должность. Но 
объединяющей целью была одна – дать воспитанникам такой уровень 
образования, который будет отвечать современным на тот момент 
условиям ведения боевых действий, жизни и современным тенденциям 
развития науки и техники. 

Основываясь на историческом опыте военно-учебного 
совершенствования, определяя предпочтительные параметры деятельности 
военно-учебных заведений и целесообразность управленческих структур, 
система военно-учебных заведений Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX вв. подвергалась постоянной корректировке 
и имела довольно подвижный характер. Анализ исторической 
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литературы показывает наличие неточностей и фактологических 
несоответствий, что затрудняет формирование четкого представления о 
системе военно-учебных заведений этого исторического периода. С 
нашей точки зрения, классификация системы военно-учебных заведений, 
предложенная АИ. Каменевым [8, с. 301–342], наиболее адекватно 
отражает особенности этой системы. Информационной и рефлексивной 
основой классификации стали ведущие исторические источники: О.В. Грекова 
«Краткий исторический очерк военно-учебных заведений. 1700–1910» 
(М., 1910); М.С. Лалаева «Исторический очерк военно-учебных 
заведений, подведомственных Главному их Управлению 1700–1880. 
Часть 1–2» (СПБ., 1880) и «Исторический очерк военно-учебных 
заведений, подведомственных Главному их Управлению 1881–1891. 
Часть 3» (СПБ., 1892); Всеподданнейшие отчёты о действиях военного 
министерства за 1880–1910 гг.  

В ходе реформ с целью управления образовательным процессом 
в военном министерстве был создан орган, получивший название 
Главного управления военно-учебных заведений, который решал задачи 
контроля за организацией образовательного процесса в военных учебных 
заведениях; направлял их деятельность на совершенствование системы 
военного образования; осуществлял подготовку преподавательских 
кадров; проводил работу по созданию и применению единых методик 
обучения; контролировал своевременное поступление и эффективное 
использование учебных пособий в образовательных учреждениях и др. 
[16, с. 924–932]. В подчинение Главного управления военно-учебных 
заведений входили военно-учебные заведения, педагогический комитет, 
педагогический музей и 4 отделения: инспекторское, учебное, 
хозяйственное и контрольное. Инспекторское отделение отвечало за 
личный состав подведомственных главному управлению учреждений, 
приём, перевод и выпуск воспитанников. Учебное отделение решало 
вопросы нравственного, умственного и физического развития. 
Хозяйственное отделение руководило хозяйственной частью, 
контрольное отделение вело отчетность [22, с. 16]. В состав Главного 
управления военно-учебных заведений к концу ХIХ – началу ХХ вв. 
входили следующие виды военно-учебных заведений: 

1. Пажеский Его Императорского Величества корпус. По своей 
сути корпус являлся военной школой, которая готовила молодых людей 
из лучших семей знатного происхождения к службе в войсках, являлась 
элитным учебным заведением с высоким уровнем образования. Молодые 
люди, принятые на обучение в Пажеский корпус, имели чины пажей и 
камер-пажей. Пажи и камер-пажи совмещали обучение со службой при 
дворе. Их служба заключалась в участии во всевозможных праздниках, 
торжественных выходах высочайших особ, в царских охотах и выездах, 
а также в выполнении различных поручений императорской свиты как 
при дворе, так и за его пределами. Камер-пажи назначались для 
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императора и других членов Царствующего дома во время больших 
праздников и балов. Как правило, в их обязанности входило нести 
головной убор или подол платья, а также оказывать различные услуги 
[23, с. 26–31]. Окончившие Пажеский корпус пользовались 
преимущественно правом службы в гвардии и специальных войсках, 
получали чин подпоручика (в кавалерии – корнета), не способные к 
военной службе – гражданские чины 10-го, 12-го, 14-го классов. 
Особым направлением при обучении в Пажеском кадетском корпусе 
было изучение иностранных языков, таких как французский, немецкий 
и английский. Но в целом обучение в Пажеском корпусе совпадало с 
программами обучения в других кадетских корпусах [7, с. 286].  

2. Кадетские корпуса (военные гимназии). В ходе военных 
реформ 1860–1870-х гг. кадетские корпуса были преобразованы в 
военные гимназии, но в 1880–1882 гг. им вновь вернули прежние 
наименования и организацию. Обучение в кадетских корпусах было 
направлено на постепенное формирование с детского возраста таких 
понятий, как честь, добро, правда, а также искренняя преданность 
Престолу, осознанное повиновение власти и закону и необходимые 
нравственные качества, которые имеют первоочередное место в 
формировании личности офицера [17, с. 11–15]. К поступлению в 
кадетские корпуса допускались дети потомственных дворян и дети 
офицеров, которые получали с офицерским чином только личное 
дворянство. Но кроме этих категорий в корпуса был открыт доступ 
детям казаков, духовенства и уроженцев славянских стран, идущих под 
рубрикой «иностранцы» [3, с. 29–30]. Кадетские корпуса позволяли 
получить общее образование и воспитание и вместе с тем служили 
подготовительными учебными заведениями к поступлению в военное 
училище [9, с. 228–261]. Численность и состав кадетских корпусов в 
течение XIX и начале XX вв. периодически менялась, но в целом их 
общее количество составляло порядка 20 корпусов, и территориально 
они были расположены во всех крупнейших губерниях России.  

3. Военные училища. Они имели задачу подготовить 
квалифицированные кадры командиров рот и эскадронов с дальнейшей 
перспективой продвижения в командиры батальонов. Все военные 
училища, как пехотные, так и кавалерийские, имели цель давать 
молодым людям, получившим общее образование, военно-
воспитательную, строевую и научную подготовку, необходимую для 
службы в соответствующем роде войск [20, с. 120]. Все существовавшие 
военные училища в конце ХIX – начале ХХ вв. можно было 
распределить на пехотные и кавалерийские, военно-инженерные и 
артиллерийские. Военные училища находились в ведении главного 
управления военно-учебных заведений, за исключением военно-
топографического и главного инженерного училища. Военно-
топографическое училище находилось в ведении Военно-
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топографического отдела Главного штаба. Главное инженерное 
училище подчинялось Главному инженерному управлению [3, с. 36–37].  

Комплектование военных училищ происходило двумя 
способами: 1) за счёт выпускников военных гимназий (кадетских 
корпусов); 2) молодыми людьми, окончившими курс средних учебных 
заведений невоенной направленности. В ходе обучения в военных 
училищах преподавались такие предметы, как Закон Божий, русский 
язык, французский язык, немецкий язык, математика, политическая 
история, статистика, химия, математика, артиллерия, фортификация, 
военная топография, военная администрация, законоведение, иппология 
[21, с. 120–125]. Помимо перечисленных наук юнкерам необходимо 
было пройти курс строевого обучения при военном училище, который в 
себя включал такие предметы, как фронтовое учение, 8-рядное учение, 
гарнизонная служба, гимнастика, фехтование, стрельба боевыми патронами, 
прикладка и прицелка, верховная езда. Отличительной особенностью 
военных училищ считается то, что юнкера военных училищ должны 
научиться обучать подчиненных военнослужащих, то есть формировать 
необходимые навыки педагогической работы [14, с. 633–653]. Срок 
обучения в большинстве военных училищ составлял два года. Лучших 
выпускников направляли, в артиллерию и инженерные войска, 
остальные распределялись в пехотные и кавалерийские воинские части.  

4. Юнкерские училища. Помимо военных училищ подготовка 
младшего офицерского состава дополнительно проходила в юнкерских 
училищах. Но юнкерские училища, в отличие от военных училищ, 
давали более низкий уровень образования, и к тому же в них могли 
обучаться люди «со стороны» – всех категорий, всех сословий 
населения. Они создавались с целью «доставления низшим чинам 
регулярных войск и урядников из дворян и обер-офицерских детей 
иррегулярных войск научного и строевого образования, необходимого 
для офицера» [20, с. 175]. За время пребывания в училище юнкера 
считались откомандированными от своих частей, а по окончании снова 
возвращались в них, получив звание подпрапорщиков в пехоте и 
эстандарт-юнкеров в кавалерии. Окончившие по I разряду получали 
вскоре офицерский чин, но число таких лиц во все годы было невелико 
[6, с. 45–46]. По какому разряду юнкера будут выпускаться, зависело от 
их успехов в учебе и примерного поведения. 

Курс юнкерских училищ состоял из двух классов – младшего и 
старшего – специального. Все юнкерские училища подразделялись на 
пехотные и казачьи. Среди пехотных юнкерских училищ в конце XIX в. 
выделяются такие, как Виленское, Одесское, Чугуевское, Тифлисское, 
Иркутское. Среди казачьих юнкерских училищ – Новочеркасское, 
Оренбургское. Они находились в ведении Главных начальников 
военных округов и подчинялись начальникам Окружных штабов, а 
надзор за направлением учебной части осуществлялся Главным 
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начальником военно-учебных заведений. Казачьи юнкерские училища 
дополнительно подчинялись Главному управлению казачьих войск [20, 
с. 176–180]. Образовательный цикл предметов по большому счету 
совпадал с военными училищами, но объем учебной нагрузки был ниже, 
выпускники так же должны были иметь навыки в обучении подчиненных. 

5. Офицерские школы. Особенностью офицерских школ как 
учебных заведений было то, что они имели краткие сроки обучения и 
предназначались для повышения квалификации офицеров с целью 
подготовки их к занятию должностей командиров батальонов, 
эскадронов, батарей, поскольку знания, полученные офицерами данной 
категории, ограничивались курсом военного или юнкерского училища и 
опытом, приобретенным в процессе службы самостоятельно. 
Офицерские школы решали задачи по обеспечению дополнительной 
систематической подготовки офицерского состава [18]. В конце XIX – 
начале XX вв. существовали следующие школы: офицерская стрелковая 
школа в Ораниенбауме; офицерская кавалерийская школа; офицерская 
кавалерийская школа в Царском Селе; инженерная офицерская школа; 
электротехническая школа; офицерские воздухоплавательные и 
авиационные школы; офицерская автомобильная школа; офицерская 
железнодорожная школа; Главная гимнастическо-фехтовальная школа. 

6. Военные академии. В ходе реформирования военно-учебных 
заведений в XIX в. появилась необходимость создания специального органа, 
который был бы способен «выполнять работу высшего стратегического 
порядка» [3, с. 37]. Военные академии давали выпускникам высшее 
военное образование и позволяли продвигаться по службе и занимать 
должности высшего руководящего состава для управления штабами 
дивизий, корпусов и армий. В военные академии поступали войсковые 
офицеры, как правило, на срок обучения от 2 до 4 лет. Выпускники 
академий в зависимости от успешности окончания учебного заведения 
либо продвигались по службе, либо оставались в том же чине. Так, 
например, выпускники академии генерального штаба, окончившие по 1-
му разряду, получали следующий чин, по 2-му – выпускались тем же 
чином, а по 3-му – возвращались в свои части и в Генеральный штаб не 
переводились [4, с. 205–210]. Существовали следующие военные 
академии: академия генерального штаба; Михайловская артиллерийская 
академия; Николаевская инженерная академия; Николаевская морская 
академия; военно-юридическая академия; военно-медицинская 
академия; интендантская академия. Каждая из них имела свои 
особенности исходя из специфики военно-профессиональной деятельности. 

7. Военные школы давали своим выпускникам образование в 
определённых областях. Так, выпускники военно-фельдшерских школ 
по выпуску становились фельдшерами для войск; техническая 
артиллерийская школа готовила технических мастеров и мастеров 
чертёжников; электротехническая артиллерийская готовила офицеров и 
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нижних чинов к выполнению обязанностей, связанных с применением 
электричества; пиротехническая школа готовила обер-фейерверкеров, 
или специалистов по работе с пиротехникой. Например, школа 
Императора Александра II предназначалась для обучения малолетних 
воспитанников с целью подготовки к учёбе в кадетских корпусах [5, с. 
179–184]. Стоит отметить следующие существовавшие военные школы: 
школа Императора Александра II, Тифлисская военно-фельдшерская, 
Иркутская военно-фельдшерская, Московская военно-фельдшерская, 
Техническая артиллерийская, Электротехническая. 

Педагогический комитет, входивший в состав Главного 
управления военно-учебных заведений, должен был решать следующие 
задачи: предварительное обсуждение всех вопросов по учебной и 
военной частям; унификация методов преподавания; испытание 
преподавателей по установленным для этого правилам; наблюдение за 
всеми появляющимися в России и за границей учебными книгами и 
пособиями [10, с. 23]. Особенное место в педагогическом комитете 
занимало издание журнала «Педагогический сборник», который, в свою 
очередь, сыграл весьма конструктивную роль в освещении событий, 
происходящих в военно-учебных заведениях, обобщении и 
распространении передового педагогического опыта.  

Педагогический музей имел целью служить постоянной 
выставкой образцов учебных пособий, снабжать таковыми для 
временного пользования как военно-учебные заведения, так и 
войсковые части, находящиеся в Петербурге, и содействовать изданию 
чтений для солдат [10, с. 28]. В Педагогическом музее находился 
большой объем научно-методической литературы, предназначенной для 
офицеров, преподавателей и воспитанников военно-учебных заведений. 
Фонд литературы постоянно расширялся благодаря систематически 
организовываемым выставкам учебных пособий, предназначенных для 
педагогов и руководителей в сфере образования. Помимо общественных 
выставок научно-методической литературы, при Педагогическом музее 
был организован кружок из преподавателей 1-й и 2-й военных 
гимназий, при помощи которых проводились публичные чтения лекций 
по методике общеобразовательных предметов в применении к 
употреблению наглядных пособий и публичные беседы для детей при 
помощи этих же пособий. Лекторами выступали такие видные 
педагогические деятели, как Н.Х. Вессель, И.Я. Герд, Н.Г. Дебольский, 
В.А. Евтушинский, К.К. Сент-Илер, П.Ф. Лесгафт и многие др. [2, с. 46–49]. 

Таким образом, Военным министерством и Главным 
управлением военно-учебных заведений за полвека своего 
существования удалось создать достаточно слаженную и эффективную 
систему подготовки офицерского состава в Российской империи. Общее 
руководство этой системой возлагалось на Главное управление военно-
учебных заведений, в состав которого входили военно-учебные 
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заведения, обеспечивающие получение различного уровня образования; 
Педагогический комитет; Педагогический музей и дополнительные 
структурные отделы, обеспечивающие функционирование всей 
системы. Эта система была сформирована в результате многолетнего 
опыта, проверена временем и участием страны в вооруженных 
конфликтах. Её воплощение строилось на интеллектуальной и трудовой 
деятельности руководящего состава как военного министерства и 
Главного управления военно-учебных заведений, так и руководящего 
состава отдельных военно-учебных заведений, крупнейших российских 
педагогов и организаторов образования конца XIX – начала XX вв. 
Сформированная система подготовки офицерских кадров стала основой 
создания системы военного образования в советское время.  
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ФГКОУ ВПО «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации», г. Санкт-Петербург 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2020.2.244  
Исследуются конфликты в современных полиэтнических воинских 
коллективах. Выявлены наиболее типичные примеры конфликтов, 
причиной которых являются этнические различия. В качестве средства 
их профилактики предложено формирование и поддержание в 
подразделении культуры межэтнического общения. Подобран комплекс 
диагностических методик и тестов для определения толерантности 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках 
национальной гвардии, по отношению к представителям разных 
этнокультурных групп. 
Ключевые слова: конфликты на почве межэтнических различий, 

предупреждение конфликтных ситуаций, этническая идентичность, 

многонациональный воинский коллектив, культура межэтнического общения. 

Войска Национальной гвардии Российской Федерации (далее – 
ВНГ РФ) выполняют разнообразные служебно-боевые и оперативно-
служебные задачи, предусмотренные Федеральным законом и 
поручениями Президента России. Их успешная реализация зависит не 
только от уровня боевой и специальной подготовки личного состава, 
вооружения и техники, но и от сплоченности и слаженности 
подразделений, морально-психологического настроя военнослужащих. 
Поэтому основная часть деятельности командиров состоит в обучении и 
воспитании подчиненных, привитии им необходимых для жизни в 
коллективе качеств, формировании культуры общения. Одним из 
препятствий на этом пути являются различия между членами одного 
воинского коллектива: военнослужащие отличаются друг от друга по 
возрасту, полу, темпераменту, социальному происхождению, уровню 
образования, отношению к религии, этнической принадлежности и 
другим характеристикам, входящим в состав их персональной 
идентичности. Проблема заключается в том, что указанные 
индивидуальные отличия диссонируют с такими качествами воинского 
коллектива, как единство, сплоченность, которые играют роль базовых 
ценностей в военной сфере. Специфика воинской деятельности требует 
согласованности, единообразия, единоначалия, дисциплины, а это 
предполагает или устранение различий, или их нивелирование, или – в 
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крайнем случае – игнорирование. Это логичное для военной сферы 
стремление к единообразию наталкивается на желание военнослужащих 
сохранить специфические индивидуальные характеристики, которые 
они считают важными составляющими своей личности. 

Особенностью современного этапа строительства ВНГ РФ 
является то, что до 80 % личного состава – это военнослужащие по 
контракту. А в отрядах специального назначения и подразделениях по 
охране важных государственных объектов этот показатель еще выше. 
Люди, добровольно поступившие на военную службу по контракту, уже 
обладают определенным жизненным опытом, сложившимся характером, 
привычками и предпочтениями. Соответственно, воспитательная работа 
с ними имеет свои особенности, и хотя целью её остается развитие и 
формирование качеств, значимых для успешного выполнения служебно-
боевых задач, способы и формы её проведения должны учитывать 
возросшую чувствительность людей к различиям. Иначе, необходимо, с 
одной стороны, обеспечить единство и сплоченность воинского 
коллектива и, с другой, – сохранить те индивидуальные различия, 
которыми военнослужащие дорожат и не готовы ими поступиться. 

Среди различий особое место занимают этнические 
(национальные) особенности военнослужащих. «Россия – 
многонациональное государство, проживающие в ней этносы и 
народности обладают равными правами, но отличаются языком, 
ментальностью, религией, историей, традициями, образом жизни, 
предпочтительными видами хозяйственной деятельности. Эти отличия 
формировались в течение длительного времени, вошли в «плоть и 
кровь» индивидов, определяют их ценностные предпочтения, 
сказываются на поведении» [10, с. 16], и – что принципиально важно – 
носят объективный характер, т. е. не являются результатом субъективного 
выбора. Иными словами, этнические различия – это факт, который 
может нравиться или не нравиться, но не перестает от этого быть 
таковым. Следовательно, его нужно принимать во внимание, когда речь 
идет об организации общего жизненного и социального пространства: 
как добиться того, чтобы разные и очень разные этно-социальные 
группы не только не конфликтовали между собой, но могли и сообща 
решать важные жизненные задачи? Этот же вопрос правомерен на 
уровне общения индивидов, принадлежащих к разным этническим группам. 

Подразделение ВНГ РФ – это также многонациональный воинский 
коллектив, в котором общие повседневные и служебно-боевые задачи 
выполняют военнослужащие с различной этнической идентичностью. 
Нередко эти различия приобретают форму конфликта, сопровождающегося 
не только негативными эмоциями, но и случаями открытого насилия. 
Типичными причинами конфликтов, как показывает опыт, являются: 

1. Непродуманное комплектование подразделений 
военнослужащими, в результате которого в нем оказывается 
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значительный численный перевес представителей одной этнической 
группы. Пользуясь этим, они создают неформальное землячество и 
начинают притеснять других военнослужащих.  

2. В небольшом воинском коллективе могут оказаться 
представители этносов, между которыми существует историческая вражда, 
обида из-за событий, имевших место в прошлом. Эти военнослужащие 
росли и воспитывались в соответствующей атмосфере, и существует 
вероятность того, что неприязненные отношения между этносами 
станут катализатором конфликта в служебной ситуации. Примером 
может служить затянувшийся конфликт между ингушами и осетинами. 

3. Причиной конфликта, который коренится в религиозно-
культурных традициях некоторых народов, может стать привлечение 
военнослужащих к выполнению некоторых видов работ, которые 
считаются «женскими» (например, уборка помещений, которой на 
мусульманском Северном Кавказе России занимаются женщины).  

4. Несение службы во время традиционных религиозных 
праздников, в которых военнослужащие хотели бы принять 
непосредственное участие, но получили отказ, мотивированный 
интересами службы.  

5. В войсках национальной гвардии РФ проходят службу 
военнослужащие-женщины, в том числе и в должности командиров 
подразделений. В их подчинении могут находиться военнослужащие, 
этническая идентичность которых формировалась с учетом того, что 
женщина всегда должна подчиняться мужчине, но не наоборот. Это 
также может спровоцировать конфликт. Может быть и обратная 
ситуация, когда командиром подразделения, в котором служат 
женщины, становится офицер с определенной религией и 
традиционным отношением к женщинам, что может быть причиной 
сложностей в служебных взаимоотношениях.  

Некоторые из приведенных случаев конфликтных ситуаций, 
причиной которых являются этнокультурные различия, могут быть 
разрешены посредством квалифицированных управленческих действий, 
но в долговременной перспективе выход видится в целенаправленной 
воспитательной работе по формированию культуры межэтнического общения. 

Смысл культуры заключается в том, чтобы преодолеть 
естественные, «вмонтированные» природой ограничения и инстинкты, 
мешающие сохранению видовой и индивидуальной специфики, за счет 
создания дополнительных искусственных приспособительных механизмов. 
Это относится и к культуре межэтнического взаимодействия. 
Этнические различия являются объективными, они сформировались в 
течение длительного периода проживания человеческой группы в 
специфическом природном контексте с особым климатом и 
географическими условиями. Цвет кожи, разрез глаз, размеры и 
пропорции тела, язык, религия, способы обеспечения себя жизненно 
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необходимыми ресурсами и многое другое, что характерно для 
конкретного этноса, сформированы в течение тысячелетней его истории 
методом эволюционного отбора. Естественным стремлением любого 
этноса является сохранение себя за счет создания и укрепления свойств 
и способностей, определяющих идентичность группы. К ним относятся 
язык, тип базовой социальной организации, предпочтительные виды 
хозяйственной деятельности, религия, обычаи и традиции, ментальные 
особенности. Проблема, однако, состоит не в этом, а в том, что в одном 
жизненном пространстве, как правило, проживает больше чем одна 
этнокультурная группа, между ними возникает конкуренция за 
необходимые ресурсы. Социальный психолог и антрополог 
Б.Ф. Поршнев характеризовал эту конкуренцию как борьбу и ввел 
понятия «Мы» и «Они», иллюстрирующие её непримиримость [9, с. 
305]. «Они» – это чужие, враги, претенденты на ресурс, которого мало и 
который нужно во что бы то ни стало сохранить за собой, за «Мы». По 
этой причине длительный период человеческой истории знал только 
один способ межэтнического общения – безжалостную борьбу, в 
которой побеждал более сильный и приспособленный.  

Культурная эволюция человечества проявляется в том числе в 
том, что «чужие» постепенно становятся «своими» через понимание 
того, что расовые, этнические, религиозные и прочие различия являются 
внешними, не определяющими человеческую идентичность. «Чужое» 
превращается в «другое», а другое теряет свойство враждебности. 
Основным средством этого процесса является образование, наделяющее 
людей знаниями и навыками общения, воспитывающее толерантное 
отношение к различию, в том числе этнокультурному.  

Поиском способов и форм разрешения проблем 
межнациональных отношений занимались З.Т. Гасанов [1], 
В.П. Комаров [2], В.В. Лаврик [3], К.Н. Леонов [4], И.Г. Маркова [5], 
которые пришли к выводу, что самым цивилизованным и надежным 
способом предотвращения конфликтов на почве этнических различий 
является формирование культуры межэтнического общения. Её 
определяют как систему «знаний, ценностных ориентиров, моральных и 

психических качеств, поведенческих установок, которыми 

руководствуются как отдельная личность, так и социальные группы в 

своих взаимоотношениях с представителями других этносов, с целью 

бесконфликтного решения проблем, представляющих общий интерес». 
Любой профессиональный коллектив, в том числе военный, 

представляет собой динамичный организм, претерпевающий 
количественные и качественные изменения в зависимости от задач, 
которые перед ним стоят в конкретный момент времени. В то же время 
есть базовые условия, которые сохраняются в любой ситуации и в 
любое время, потому что они обеспечивают единство коллектива, его 
целостность, а значит, способность выполнять те задачи, ради которых 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 248 - 
 

он и создавался. К числу таких условий относится наличие механизмов 
трансформации индивидуальных различий в ту степень единства, 
которая представляется оптимальной для успешного функционирования 
профессиональной общности. Поскольку в данном случае речь идет об 
этнокультурных различиях, то этим механизмом является 
формирование и поддержание культуры межнационального общения.  

Как это сделать? Самый очевидный путь состоит в создании и 
развитии базовых элементов этой культуры с последующим приданием 
им формы систематического единства. Противоположностью культуры, 
как известно, является дикость (или – в смягченном варианте – 
невежество в отношении тех, кто не похож на тебя). Поэтому знание 
этнических особенностей людей, работающих в одном коллективе, 
является необходимым предварительным условием для формирования 
культуры межэтнического общения. Эти знания, разумеется, для 
большинства являются самыми общими, но они должны быть, тем не 
менее, достаточными для понимания. Они включают в себя историю 
этнической группы с акцентом на ключевые события и персоналии; 
географию места компактного проживания; язык, религию, наиболее 
примечательные обычаи и традиции, достижения в области искусства и 
науки. Пути получения этих знаний зависят от статуса 
профессиональной группы. Если таковой является кафедра или научное 
подразделение, то их сотрудники, как правило, без подсказки извне 
понимают необходимость и важность знаний о тех, кто работает с ними 
рядом, и способны восполнить пробел в знаниях самостоятельно. В 
коллективе рабочих-строителей, как показывает практика, люди также 
самостоятельно «притираются» друг к другу, опираясь для 
выстраивания конструктивного межэтнического общения на простой 
здравый смысл. Но он, случается, не срабатывает в особо 
чувствительных ситуациях, заканчивающихся открытым насилием.  

В подразделении войск национальной гвардии, где 
общеобразовательный уровень военнослужащих ограничен чаще всего 
программой средней школы, просветительская работа по этому 
направлению организуется командиром с привлечением тех лиц, 
которые обладают необходимыми для этого знаниями и служебным 
опытом. Жизнь воинского коллектива жёстко регламентирована и 
включает обязательные мероприятия, в том числе воспитательного 
характера. Их тематика также определяется вышестоящим органом 
военного управления, отражает приоритетные направления морально-
психологического обеспечения, среди которых присутствуют и 
мероприятия по формированию и укреплению культуры 
межнационального общения. Успех в этой работе определяется 
профессионализмом офицеров, их компетентностью в вопросах, 
имеющих отношение к межэтническим и межконфессиональным 
отношениям. Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской 
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Федерации в ст. 78 прямо обязывает командиров всех рангов 
«…повышать культуру межнационального общения; заботиться о 
сплочении воинского коллектива и укреплении дружбы между 
военнослужащими различных национальностей; учитывать их 
национальные чувства, вероисповедание, традиции и обычаи» [8, с. 
163]. В то же время учебные планы и программы подготовки в военных 
институтах войск национальной гвардии не в достаточной мере 
учитывают объем и разнородный характер работы в предписываемом 
уставом направлении. В перечне дисциплин нет культурологии, часы на 
военную педагогику минимизированы, как, впрочем, и на другие 
предметы социального и гуманитарного блока. Хотя все задачи, 
которые выполняют войска, являются внутренними и, как показывает 
опыт, часто связаны с регионами, имеющими этнокультурную 
специфику, будущих командиров не «снабжают» знаниями этнографии 
и культуры народов России. Обязательными к изучению являются 
иностранные языки (в основном английский), но не предусмотрено даже 
в форме факультативов знакомство с языками хотя бы самых больших 
(после русского) этносов России.  

Курсантские коллективы военных институтов также являются 
многонациональными, формирование культуры межэтнического 
общения – актуальная задача и для них. Мы полагаем, что этот процесс 
может стать для будущих командиров показательным примером того, 
как они должны будут организовывать и проводить эту работу, став во 
главе своих подразделений.  

Формирование чего-либо, в том числе и культуры 
межнационального общения, предполагает организацию имеющихся в 
распоряжении элементов в определенное единство, ограниченное 
формой. Элементами культуры межнационального общения выступают 
знания из области этнологии, гуманистические ценностные установки, 
толерантность по отношению к различиям, мотивация на 
конструктивное взаимодействие. Прежде чем приступать к 
формированию культуры межнационального взаимодействия, следует 
убедиться в наличии этих элементов и определить степень их зрелости.  

Наличие и качество этнологических знаний проверяется через 
простое анкетирование, в содержание которого целесообразно включить 
как общие вопросы («Что такое этнос?», «Сколько этносов живет в 
Российской Федерации?»), так и конкретные, имеющие отношение к 
данному подразделению («Представители каких этнических групп 
служат в Вашем подразделении?», «Какой город является столицей 
республики Марий Эл?», «Какая религия считается традиционной для 
калмыков?» и другие). После обработки анкет у командира будет 
достаточно ясная картина того, как обстоят дела со знаниевым 
элементом культуры профессионального общения. На основании неё 
можно составлять программу усиления этого элемента. 
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Важной составляющей культуры межнационального общения 
является толерантность по отношению к представителям чужих 
этнокультурных групп. Её наличие и степень выявляются с помощью 
имеющихся в арсенале социологии и психологии тестов и методик:  

1. Тест Куна–Макпартленда «Кто я?», используемый для 
изучения содержательных характеристик идентичности личности.  

2. Методика этнических стереотипов Д. Катца и К. Брейли типа 
«Приписывание качеств». 

3. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, 
разработанная как тест личности, направленный на изучение ценностно-
мотивационной сферы человека. Система ценностных ориентаций 
определяет содержательную сторону направленности личности и 
составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к 
себе, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности. 

4. Опросник для определения коммуникативной толерантности 
В.В. Бойко, способный определить, в какой мере человек в состоянии 
проявлять терпимость к другим людям в деловом и межличностном 
общении. Тест помогает выделить девять особенностей поведения, 
свидетельствующих о низком уровне коммуникативной толерантности.  

Результаты анкетирования позволят определить, насколько 
военнослужащие осознают свою национальную идентичность, как они 
относятся к представителям других этнических культур и какую роль 
придают согласию и толерантной атмосфере в воинском коллективе. 

Формирование представляет собой деятельность, в которой 
определенное содержание, материал организуется в соответствие с 
формой, роль которой в данном случае играет преследуемая цель, а 
именно культура межэтнического общения. Последняя представляет 
собой качество отношений в полиэтническом воинском подразделении, 
достичь которого желает его командир. Процесс формирования культуры 
межэтнического общения представляет собой педагогическую задачу, а 
средствами её решения выступает работа по обучению и воспитанию 
военнослужащих тем знаниям, личностным качествам и социокультурным 
навыкам, которые входят в содержание этой культуры. 

Развитие культуры межнационального общения в воинском 
коллективе реализуется планомерно, проходя ряд этапов, которые 
сочетаются с логикой расширения тех качеств личности, которые 
представляются первостепенными на конкретном этапе. 
Первоочередной задачей, как указывалось выше, является развитие 
знаниевого (когнитивного) элемента. То есть военнослужащие, 
входящие в состав полиэтнического воинского коллектива, должны 
получить оптимум знаний о своих сослуживцах, принадлежащих к 
другой национальности. Эта задача является приоритетной, потому что 
самой распространённой причиной враждебного отношения к какому-
либо различию, в том числе этническому, является элементарное 
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невежество. Другое – не значит враждебное. Люди не отвечают за свою 
этническую принадлежность, они родились такими, а вовсе не 
намеренно стали ими для того, чтобы досадить кому-то.  

Этническое просвещение, то есть устранение этнической 
безграмотности, предполагает информирование военнослужащих о том, 
что такое этнос, нация, народность. Формой здесь может быть лекция, 
самостоятельное изучение специальной литературы, демонстрация 
научных и научно-популярных видеоматериалов, которые сейчас в 
избытке, посещение этнографических музеев в рамках плана 
воспитательной работы. Такую работу могут проводить офицеры или 
приглашенные специалисты. Г.В. Нездемковская считает, что 
«результатом этой просветительской работы должны стать знания о 
том, что людей вообще не существуют, а есть конкретные индивиды с 
конкретными природно-социальными характеристиками, важнейшей из 
которых является этничность – совокупность характерных 
специфических культурных признаков, отличающих одну этническую 
группу от другой» [6, с. 14]. Знакомству с особенностями друг друга 
помогают беседы в свободное время, при выполнении различных работ.  

Довольно распространенной в войсках формой, используемой в 
целях воспитания толерантности к представителям других 
национальностей, являются дни национальной кухни, организуемые по 
инициативе представителей конкретного этноса с разрешения 
командования и медицинских работников. В течение календарного года 
во всех национальных субъектах Российской Федерации отмечаются 
памятные даты, связанные с историей народа. Если в подразделении 
проходят службу военнослужащие из этого региона, есть смысл 
поручить им подготовить информативный доклад, посвященный этой 
дате, и выступить с ним перед своими товарищами. Во время 
религиозных праздников целесообразно максимально освобождать от 
службы тех, для кого этот праздник важен. Важную роль, как 
показывает практика, играют встречи с представителями местных 
национальных диаспор и религиозными служителями. 

Мотивационно-смысловой компонент культуры межэтнического 
общения формируется в ходе совместного выполнения служебно-
боевых задач: при несении караульной службы, в составе войсковых 
нарядов, при специальных операциях, в условиях, сопряженных с 
риском для жизни. Важным фактором, обеспечивающим успех, является 
согласованность действий, взаимопонимание, доверие между членами 
группы или подразделения. Каждый сознает, что его жизнь зависит от 
товарища, а потому учится взаимодействовать с ним, несмотря на его 
особенности. Подтверждением этого является опыт выполнения 
служебно-боевых задач войсками национальной гвардии в Северо-
Кавказском регионе. Среди военнослужащих, совершивших подвиги, 
пожертвовавших своими жизнями, есть представители разных 
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национальностей. 
По мнению Г.А. Николаевой, «процесс получения такой культуры 

будет безуспешен, если у человека не выработать определенные 
качества – согласия и желания конструктивно сосуществовать с 
военнослужащими других национальностей. В последующем следует 
использовать приобретенные знания, выработать умения и модели 
поведения, являющие высокое межнациональное взаимодействие, 
предупреждение и разрешение конфликтных отношений во 
взаимодействиях с людьми других национальностей, активное желание 
к интенсификации межличностных взаимоотношений и поддержку 
этому. Методом для этого служит моделирование жизненных 
обстоятельств: «ролевые и деловые игры, тренинговые занятия, 
направленные на преодоление препятствий в личностных и других 
формах взаимодействия с представителями различных национальностей 
и повышение уровня межкультурной эмоциональности» [7, с. 48].  

Важным моментом в формировании культуры 
межнационального общения является включение в этот процесс семей 
военнослужащих в случае, когда речь идет о военнослужащих, 
проходящих службу по контракту, состоящих в браке, имеющих детей. 
Целесообразно организовывать и проводить совместные вечера отдыха, 
развлекательные программы для детей, где они общаются, узнают друг 
друга. В закрытых гарнизонах эта работа особенно важна и необходима.  

Развитие культуры межнационального общения в воинском 
коллективе на всем ее протяжении должно подпитываться 
запланированными педагогическими ситуациями в ходе совместной 
жизнедеятельности военнослужащих. В первую очередь следует 
уделять внимание совершенствованию умений, навыков и моделей 
поведения, которые способствуют успешному межэтническому 
согласию и сотрудничеству между военнослужащими в коллективе. 

Объективная необходимость формирования культуры 
межнационального общения определяется не только полиэтническим 
составом частей и подразделений, но и тем, что Федеральная служба 
войск национальной гвардии является институтом социализации и 
инкультурации молодежи, которая служит по контракту, проходит 
школу патриотизма и гражданственности. Показателем 
сформированной культуры межэтнического общения станет 
уменьшение в подразделении конфликтов на этой почве, атмосфера 
толерантности и доверия, высокие показатели в службе и боевой учебе, 
достигнутые группами, экипажами, расчетами, в состав которых входят 
военнослужащие разных национальностей. 
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The author studies conflicts in modern multi-ethnic military collectives. The 
most typical examples of conflicts caused by ethnic differences are identified 
and the formation and maintenance of a culture of interethnic communication 
in the division is proposed as a means of preventing them. A set of diagnostic 
methods and tests has been selected to determine the tolerance of military 
personnel who are serving under a contract in the National Guard in relation 
to representatives of different ethnic and cultural groups. 
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Представлены результаты практического опыта применения методики 
«Изучение восприятия детьми произведения искусства» (Ю.А. 
Полуянов, В.А. Гуружапов) для формирования понимания образа 
человека в произведениях искусства у подростков на материале 
художественной фотографии. Выдвинуто предположение, что 
восприятие художественной фотографии, выступающей в современной 
культуре одним из направлений художественного искусства, 
подчиняется тем же законам, что и восприятие других (классических) 
видов и форм искусства. В экспериментальном исследовании, 
проведенном с двумя группами учащихся (5–6-х и 10-х классов, 53 
человека) значимо повысились показатели понимания образа человека в 
художественной фотографии. Полученные данные позволили 
предположить, что развитие понимания образа человека в 
художественной фотографии у подростков представляет собой 
перспективное направление эстетического воспитания учащихся в силу 
того, что фасилитация механизмов художественного восприятия на 
близком современным подросткам материале может выступать 
стимулом к развитию у них интереса и вкуса к произведениям 
классического художественного искусства.  
Ключевые слова: понимание образа человека в фотографии, 

особенности понимания художественного произведения, подростковый 

возраст, рефлексия, обучение фотографии, эстетическое развитие. 

В исследованиях понимания художественного произведения 
(А.В. Бакушинский, В.А. Гуружапов, А.А. Мелик-Пашаев и др.) 
восприятие художественного произведения рассматривалось как 
психический процесс, связанный как с мышлением, так и с 
художественными и эстетическими эмоциями. В процессе восприятия 
художественного произведения формируются и развиваются у человека 
художественные чувства и вкус, любовь к искусству, способности и 
умения понимания искусства и наслаждения им. Кроме того, в рамках 
этого процесса формируется и развивается собственная способность 
человека творить в искусстве [3, 4, 5].  

В силу того, что произведения искусства допускают возможность 
различных интерпретаций, для характеристики художественного 
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восприятия более правомерным будет использование термина 
«полноценность», нежели «правильность восприятия». При этом 
полноценное восприятие художественного произведения не 
исчерпывается его пониманием. Оно представляет собой 
многосторонний процесс, который включает появление смыслового 
отношения и к самому произведению в целом, и к той 
действительности, которая в нем изображена, а также способность 
зрителя или читателя сопереживать героям произведения, понимать 
динамику их эмоций, давать оценку героям произведения, чувствовать и 
определять авторскую позицию и воспроизводить в воображении 
созданные автором картины жизни, искать идею и смыслы, заложенные 
в произведение автором. В.А. Гуружапов, рассматривая процесс 
художественного восприятия, вводит понятие культурной нормы – 
такого восприятия, которую характеризует как умение и желание 
зрителя видеть в форме произведения мысли и чувства, 
соответствующие замыслу автора [3]. 

Изучая особенности понимания детьми произведений искусства, 
В.А. Гуружапов выявил особенности смыслопорождающих систем 
такого понимания, которые определенным образом влияют на 
интерпретацию и оценку образного содержания произведений искусства 
[2]. В проведенном им исследовании было показано, что восприятие 
детьми произведений искусства может быть обусловлено сразу 
несколькими такими устойчиво проявляющимися 
смыслопорождающими системами. В то же время В.А. Гуружаповым 
были выявлены три типа ригидных систем художественного 
восприятия, характерных для детей и значительно влияющих на процесс 
восприятия ими объектов искусства. К таким ригидным системам, 
представляющим собой способ восприятия произведений искусства с 
точки зрения некоторых общепринятых значений формы, которые уже 
связаны в воображении ребенка с определенными образами, 
представлениями или идеями, В.А. Гуружапов относит: 

1) наивный реализм, в основе которого лежит представление о 
полном соответствии вещей и явлений в произведениях искусства и в 
жизни, что приводит к оценке произведения искусства только на 
основании правдоподобия и реализма изображенных явлений, объектов 
и событий, без попыток оценки метафорического, эмоционального или 
событийного контекста художественного произведения, его образной 
трактовки; 

2) лежащую в основе восприятия детьми художественного 
произведения идею о том, что произведение искусства представляет 
собой изображение предметов или образов, которые имеют 
определенное устоявшееся значение в какой-либо социальной общности 
людей, при этом восприятие произведения искусства становится 
обусловленным таким значением, оно исчерпывается им, обуславливая 
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оценку зрителя. В.А. Гуружапов подчеркивает, что подобная ригидная 
система часто актуализируется в ситуациях, когда какая-либо деталь 
произведения оказывается незнакомой детям, они не могут распознать и 
идентифицировать ее, в результате чего их внимание акцентируется на 
этой детали, а целостное восприятие художественного образа 
становится недоступным;  

3) идею восприятия искусства как аккуратно выполненной 
работы, которая, по мнению В.А. Гуружапова, связана с усвоенными 
детьми требованиями взрослых к их собственной аккуратности: в этом 
случае эмоциональная оценка произведения искусства детьми и их 
восприятие художественного образа подчиняются оценке общей 
«аккуратности» и детальной подробности работы, то есть 
эмоциональная оценка художественного образа будет отрицательной, 
если художественное произведение выполнено в техниках или с 
использованием художественных приемов, трактуемых детьми как 
неаккуратные, с минимальной детализацией (к примеру, картины 
импрессионистов) [2].  

По мнению В.А. Гуружапова, выделенные типы ригидных 
систем восприятия, характерные для детей, требуют особого внимания 
педагогов, так как во многом затрудняют развитие у учащихся 
полноценного понимания художественного произведения [2].  

Обращаясь к исследованиям возрастной динамики восприятия 
художественного произведения у детей и подростков, необходимо 
отметить, что у школьников восприятие искусства теснейшим образом 
связано с доминирующими интересами к окружающей 
действительности, актуальными на каждом возрастном этапе. Так, для 
младших школьников свойственен интерес к красоте природы, для 
подростков – к искусству, а старших школьников в большей степени 
интересует эстетика поведения, человеческих отношений, внешнего 
облика человека и его внутреннего мира. По мере взросления 
возрастают и индивидуальные различия в уровне эстетического 
развития, обусловленные индивидуальными особенностями, 
социальным опытом и окружением подростков и старших школьников. 
Проблема неравномерности в уровне развития эстетической культуры 
учащихся может быть решена в рамках целенаправленного развития 
художественного восприятия на занятиях эстетической направленности 
– как входящих в школьную программу, так и дополнительных [1]. 

Выделяя основные особенности художественного восприятия 
подростков, ряд исследователей (В.А. Гуружапов, В.С. Кузин, 
Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская и др.) называет в их числе его 
содержательность, то есть способность к пониманию сюжета и темы, и 
способность переживать произведение как живое создание в условиях 
руководства этим процессом со стороны педагога. Одновременно с этим 
уже у младших подростков обнаруживается утрата способности к 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2020. № 2(51) 

- 257 - 
 

чувственному познанию эмоционального контекста произведения, 
которая делает возможным понимание замысла произведения, а также 
существенно снижаются творческий потенциал восприятия и 
способности интерпретации художественного образа [6]. У старших 
подростков, несмотря на то что они обладают более высоким 
интеллектуальным и культурным потенциалом для понимания 
художественных произведений, чем младшие подростки, также 
отмечаются недостаток способности к восприятию и пониманию 
метафорического языка искусства и тенденции к буквальному 
пониманию отображения окружающей действительности в 
произведениях искусства [7].  

Данные исследований позволяют прийти к выводу, что только 
практическое включение в изобразительную деятельность и обучение 
основам этой деятельности детей и подростков способствует развитию у 
них понимания искусства. 

Задачей настоящего исследования стало изучение особенностей 
восприятия объектов искусства подростками, а также возможностей 
формирования понимания образа человека в художественном 
произведении на материале современной художественной фотографии.  

Организация исследования 

Исследование было организовано в форме формирующего 
эксперимента, проведено на базе МБОУ «Лицей № 4» г. Юбилейный 
Московской области. В исследовании приняли участие 25 младших 
подростков в возрасте 11–12 и 28 старших подростков в возрасте 15–16 
лет. Исследование было проведено с сентября 2017-го по май 2018 года. 
Для изучения динамики восприятия подростками объектов искусства на 
материале современной художественной фотографии была 
использована методика изучения восприятия детьми произведений 
искусства (Ю.А. Полуянов, В.А. Гуружапов). 

Обучающий курс включал 25 занятий длительностью 1 час 
каждое. Учащиеся были организованы в две учебные группы в 
соответствии с возрастом (11–12 и 15–16 лет). Входное и повторное 
обследование обеих групп при помощи методики изучения восприятия 
детьми произведений искусства было проведено на первом и последнем 
занятиях. Обсуждение фотографий (как предложенных подросткам для 
оценки материалов, так и работ, выполненных учащимися 
самостоятельно в рамках курса) строилось с опорой на «Методику 
изучения восприятия детьми произведений искусства» (Ю.А. Полуянов, 
В.А. Гуружапов). Обсуждение проводилось как в парах, так и в группе; 
в ходе обсуждения подросткам предлагалось рассказать о том, что 
интересного, особенного, важного увидел каждый из них в 
изображении, чем оно понравилось или не понравилось, а также 
задавались вопросы типа: «Что вы видите на фотографии?», «Как вы 
думаете, кто изображен на снимке?», «Как вы думаете, что было до и 
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после момента, как был сделан снимок?», «Что, по вашему мнению, 
хотел сказать автор снимка?». Использовались методы групповой 
дискуссии и этической беседы с целью развития у учащихся социально-
коммуникативных навыков, внимания и уважения к личности 
собеседника, уточнения и углубления нравственных, гуманистических и 
морально-этических взглядов и убеждений подростков в ходе 
группового обсуждения предлагаемого художественного материала 
(фотографий) и их самостоятельно выполненных работ.  

Анализ традиционных методов и форм эстетического воспитания 
подростков позволил сформулировать основные принципы и методы 
обучения подростков искусству художественной фотографии, которые 
были реализованы в ходе настоящего исследования. Основной целью 
обучения является формирование у учащихся понимания образа 
человека в фотографии, что реализуется в учебном процессе за счет 
формирования у учащихся навыка распознавать и понимать 
произведение, в том числе и образ героя, базирующегося на развитии у 
учащегося чувства красоты, эмоциональной отзывчивости, 
наблюдательности, художественного вкуса, а также на развитии 
рефлексии учащихся. Реализация указанной цели возможна за счет 
включения в процесс обучения художественной фотографии метода 
этической беседы, которая представляет собой метод систематического 
и последовательного обсуждения знаний, предполагающий участие 
обеих сторон – учителя и ученика. Важно подчеркнуть, что «этической 
беседа называется потому, что ее предметом чаще всего становятся 
нравственные, моральные, этические проблемы. Беседа отличается от 
рассказа именно тем, что педагог выслушивает и учитывает мнения, 
точки зрения своих собеседников, строит свои отношения с ними на 
принципах равноправия и сотрудничества» [6, с. 279]. 

Успешное и эффективное достижение указанной цели обучения 
обеспечивается за счет ориентации учебного процесса на несколько 
основных принципов. 

Первым принципом выступает ориентация на общий процесс 
эстетизации жизни школьников. Реализация указанного принципа 
возможна за счет воспитания у школьников в рамках обучения 
искусству фотографии внимания к композиции, гармонии и 
дисгармонии в окружении как непосредственно в процессе занятий и 
выполнения заданий в рамках курса, так и в быту, что способствует 
развитию у школьников общего стремления к эстетизации окружающей 
их среды. 

Вторым принципом выступает ориентация на повышение уровня 
культуры общения школьников, возможное за счет актуализации в ходе 
обучения внимания подростков к внутреннему миру и личностным 
особенностям портретируемых людей, без чего невозможно создание 
художественного образа в фотографии. Данный принцип ориентирован 
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на воспитание уважительного отношения к другому человеку, его 
особенностям, личностным качествам и свойствам, интересам и 
реализуется в рамках учебного процесса такими методами, как 
групповая дискуссия (организация и обучение подростков способам 
доверительного и доброжелательного обсуждения работ 
профессиональных фотографов, личностных характеристик героев 
художественных фотографий, а также выполненных в рамках курса 
фотографических работ одноклассников и собственных).  

Третьим принципом выступает ориентация обучения на 
возрастные особенности учащихся. Содержание курса выстроено таким 
образом, что отвечает возрастным закономерностям формирования 
понимания художественного образа в подростковом возрасте и 
учитывает основные психические новообразования и закономерности 
развития личности подростков.  

Четвертым принципом выступает ориентация обучения на 
актуальную социальную ситуацию жизни современного подростка, учет 
его интересов и особенностей современного общения, который 
реализуется за счет использования в ходе обучения современной 
техники (ИКТ) и конкретного содержания учебных материалов и 
заданий. Так, материалы и задания курса предполагают не только 
обсуждение классических канонов художественного и фотоискусства, 
но и обращение к феномену селфи в современном мире. В ходе 
обучения подростки учатся подходить к селфи осмысленно, применяя к 
селфи-фотографиям законы искусства художественной фотографии. 
Такой подход позволяет перевести селфи-фотографии, которые 
чрезвычайно популярны у подростков, из сферы неосмысленного 
многократного фотографирования себя в формат осмысленных 
фотовысказываний о себе – автопортретов, отражающих личностные 
качества, характер, настроения, мировоззрение и ценности, 
предполагающие развитие процессов рефлексии учащихся.  

Обсуждение результатов 

Младший подростковый возраст. При первичном предъявлении 
младшие подростки, принимавшие участие в исследовании, оценивали 
предлагаемые к обсуждению фотографии впрямую, без попыток поиска 
метафорического смысла или трактовки авторского замысла. 
Высказывания и оценки учащихся носили описательный характер, без 
попыток описания внутреннего состояния человека на фотографии. 
Интерес подростков к предлагаемым снимкам был ярким, но 
краткосрочным, сами обсуждения снимков были короткими, 
пятиклассники стремились быстрее перейти к следующему 
изображению. Собственная эмоциональная оценка изображений у всех 
подростков была положительная, они выказывали тенденцию к 
одобрению («нравится») всех представленных снимков.  

После прохождения обучения при повторном предъявлении 
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фотографий учащимся было отмечено увеличение длительности 
обсуждения изображений, более устойчивый интерес к обсуждению со 
стороны подростков, появление в рамках обсуждения индивидуальных 
оценок и мнений, которые подростки были готовы аргументированно 
отстаивать. Коренным образом изменились описания фотографий, 
приводимые учащимися. В описаниях появилось внимание к личности 
героев изображений, их характеру и эмоциональному состоянию, к 
событийному контексту изображений через обращение подростков к 
попыткам прочтения и трактовки значимых деталей снимков и 
технических приемов, используемых автором. Среднее количество 
личностных конструктов при описании фотографий при первичном 
исследовании – 3, при повторном – 4. Среднее время обсуждения 
снимка при первичном исследовании – 1,75, при вторичном – 9.   

Характерной особенностью стала тенденция младших 
подростков к единодушному коллективному одобрению всех 
представленных при первичном предъявлении фотографий («нравится», 
«интересно», «красиво»), тогда как после обучения, напротив, в 
обсуждении появились контрастные оценки, пятиклассники стремились 
сформировать собственное аргументированное мнение в оценке 
изображений. Необходимо отметить также, что собственные чувства и 
переживания подростков в отношении предъявляемых фотографий 
стали фигурировать в обсуждении только после обучения в рамках 
курса по основам художественной фотографии и не были отмечены при 
первичном предъявлении ни у одного из учащихся.  

В целом полученные результаты позволяют сделать вывод о 
возросшем уровне понимания образа человека в фотографии по итогам 
обучения.  

Старший подростковый возраст. При первичном предъявлении 
старшие подростки проявили гораздо меньшую активность, чем 
младшие, однако сама дискуссия продлилась гораздо дольше, поскольку 
каждый старшеклассник после своего высказывания хотел добавить ещё 
что-то новое, что относилось к описанию человека на фотографии. 
Старшие подростки уже в рамках первичного предъявления довольно 
точно улавливали настроение человека на фотографии, однако после 
обучения при повторном обсуждении использовали более широкий 
спектр характеристик. Качественный анализ ответов показал возросший 
уровень развития средств понимания художественного произведения. 
Высказывания, появившиеся в повторном исследовании, указывают на 
то, что для подростков стало возможным поставить себя на место героя 
фотографии. Высказывания такого содержания во время первичного 
исследования встречались гораздо реже, а у младшей группы полностью 
отсутствовали. Так, в первичном исследовании среднее количество 
ответов составило 20, при повторном – 28,5. В первичном исследовании 
среднее количество личностных конструктов, примененных в описании 
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себя, составило 3, при повторном – 7,5. Значимость различий – р ≤ 
0,01**. 

Отражение различий в использовании собственного культурного 
опыта при оценке изображений младшими и старшими подростками 
было ярко прослежено на примере обсуждения известной фотографии 
«Афганская девочка», которую знали или хотя бы видели почти все 
старшеклассники. В отличие от младших подростков, старшие 
опирались на свой собственный культурный опыт в описании портрета, 
знание истории снимка и представления о войне в Афганистане, хотя и 
очень расплывчатые. Так как на фотографии изображена только 
девушка и никаких предметов, напоминающих о войне, нет, младшие 
подростки не затрагивали в беседе тему войны. Старшие же, напротив, 
часто упоминали, что фотография сделана в неспокойное время («Это 
на войне», «Пронизывающий взгляд», «Это пленница»), а при 
повторном обсуждении после обучения появились такие сложные 
описания, как: «На этой фотографии – собирательный образ, здесь 
изображены все дети, которые пострадали во время терактов. Это – 
глаза войны». Большая часть старших подростков описывала 
внутреннее состояние девочки и отмечали, что однозначно сказать, что 
она чувствует, достаточно сложно.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 
развитие понимания образа человека в художественной фотографии 
способствует и развитию понимания подростками себя, окружающего 
мира, человека в целом. Проведенный формирующий эксперимент 
показал, что развивающие занятия по обучению подростков основам 
искусства художественной фотографии способствуют развитию 
понимания образа человека, в результате такого обучения происходит 
качественный скачок в понимании подростками образного содержания 
фотографии.  

В ходе исследования выяснилось, что общие закономерности 
развития восприятия художественного произведения на материале 
художественной фотографии сходны с закономерностями развития 
восприятия произведений классического изобразительного искусства. 
Так, в ходе настоящего исследования было выявлено, что в процессе 
понимания образа человека в художественной фотографии старшие 
подростки используют большее количество личностных конструктов, 
чем младшие, а также значительно чаще опираются на свой жизненный 
и культурный опыт в виде знаний и представлений о мире. Младшие 
подростки проявляют больший интерес к внешним данным человека, 
изображённого на фотографии, старшие – к его внутреннему миру, 
эмоциям, переживаниям, чаще сравнивают с собой. 

В ходе исследования выяснилось, что для младших подростков 
(и в некоторой степени для старших) характерны выявленные и 
описанные на примере детей дошкольного возраста В.А. Гуружаповым 
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ригидные системы восприятия художественного произведения, такие 
как склонность к наивному реализму в восприятии искусства (описания 
«впрямую», без попыток прочтения метафорического, эмоционального 
или событийного контекста изображения) и склонность к оценке 
произведений искусства как аккуратно выполненным работам (общая 
недифференцированная положительная оценка изображений – 
«нравится», «красиво»). 

Данные исследования подтверждают вывод о том, что только 
практическое включение в изобразительную деятельность и обучение 
основам этой деятельности детей и подростков способствует развитию у 
них понимания искусства, а, следовательно, обучение основам 
искусства художественной фотографии может рассматриваться как 
перспективное направление эстетического развития подростков. В силу 
того, что сама деятельность, предлагаемая школьникам в обучении 
(фотографирование), созвучна их актуальным интересам, 
представляется им современной и нужной, такое обучение позволяет не 
только дать подросткам ряд навыков фотографирования, но и вовлечь 
их в соответствующую их интересам творческую среду, развить общий 
творческий интеллектуальный потенциал и художественные 
способности и вкус. Обучение основам художественной фотографии в 
этом ключе может выступать не только фактором личностного, 
творческого и интеллектуального развития подростков, но 
своеобразным «мостиком» к развитию у них интереса и вкуса к 
произведениям классического изобразительного искусства. 
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FORMING TEENAGERS' UNDERSTANDING OF THE HUMAN 

IMAGE IN WORKS OF ART ON THE ART PHOTOGRAPHY 

MATERIA 

L.V. Silaeva 

Moscow State University of Psychology and Education (MSUPE), Moscow 

The article presents the results of practical experience in applying the 
technique «Study of Children's Perception of Artwork» (Y.A. Poluyanov, 
V.A.Guruzhapov) to form understanding of human image in works of art 
among teenagers on the material of art photography. It has been suggested 
that the perception of artistic photography, which is one of the directions of 
artistic art in modern culture, is subject to the same laws as the perception of 
classical types and forms of art. In the experimental study conducted with two 
groups of students (students of 5th-6th and 10th grades, 53 people) the 
indicators of understanding of the human image in art photography increased 
significantly. The obtained data suggests that the development of 
understanding of the human image in art photography among teenagers is a 
promising direction for aesthetic education of students, since the facilitation 
of the mechanisms of artistic perception on the material close to contemporary 
teenagers may serve as an incentive for them to develop interest and taste in 
works of classical art 
Keywords: aesthetic development; reflection; teaching photography; teenage 

age; understanding of human image in photography. 
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Выявлена необходимость разработки и реализации в образовательном 
процессе вуза МЧС России структурно-функциональной модели 
формирования готовности курсанта к повышению психологической 
устойчивости. Разработанная на основе деятельностного и интегративно-
развивающего подходов модель содержательно включает целевой, 
концептуальный, структурно-содержательный, диагностический, 
результативный блоки. Раскрыты компоненты и показатели уровня 
сформированности.  
Ключевые слова: структурно-функциональная модель, психологическая 

устойчивость, готовность, курсант, вуз МЧС России. 

Масштабность чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, увеличение гибели населения в Российской 
Федерации заставляют обратить особое внимание на состояние и 
подготовку специалистов, призванных ликвидировать последствия 
неблагоприятно развивающихся ситуаций [7, с. 21]. 

От курсантов, как верно отмечает Е.Ю. Косман, требуется не 
только способность применять на практике приобретенные знания, 
умения и навыки, но и способность мобилизовать резервный потенциал 
организма, готовность к четким и грамотным высокопрофессиональным 
действиям, связанным с риском для жизни и здоровья курсанта [3, с. 3]. 

В то же время, как показывает собственный опыт 
преподавательской деятельности, сегодня в явной степени существуют 
противоречия между высокими требованиями к уровню 
профессионализма специалиста МЧС России и недостаточной 
готовностью курсанта к повышению психологической устойчивости в 
период обучения в вузе, а также между необходимостью активизации 
процесса повышения психологической устойчивости и недостаточной 
разработанностью модели формирования готовности курсанта к этому в 
образовательном процессе вуза МЧС России. 

Сама дефиниция «психологическая устойчивость» определяется 
нами как интегративная характеристика личности, сочетающая в себе 
совокупность качеств и свойств психики, выражающихся в способности 
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к адекватной и эффективной профессиональной деятельности под 
воздействием неблагоприятных факторов в период обучения в вузе 
МЧС России [5, с. 278]. 

Другое ключевое понятие – «готовность» – применительно к 
деятельности курсанта как будущего специалиста МЧС России 
содержит указания на понимание функциональной проблемы, алгоритм 
стратегий при возможных экстремальных ситуациях, установление 
своеобразных методов работы в практической деятельности, умение 
оценить собственную компетентность в соответствии с будущими 
профессиональными задачами. 

Рассматривая процесс формирования готовности курсанта к 
повышению психологической устойчивости, мы учитывали точку 
зрения  Л.И. Божович, утверждающей, что поведение психологически 
устойчивой личности характеризуется использованием следующей 
схемы: задача – актуализируемый ею мотив – осуществление действий, 
ведущих к ее реализации – осознание трудности – негативная эмоциональная 
реакция – поиск способа преодоления трудности – понижение силы 
отрицательных эмоций – улучшение функционирования (и 
сопутствующая ему оптимизация уровня возбуждения) [1, с. 139]. 

Исследование теоретических основ готовности курсанта к 
психологической устойчивости обозначило возможность разработки 
структурно-функциональной модели, реализуемой в образовательном 
процессе вуза МЧС России.  

Методологическими основаниями проектируемой модели 
формирования готовности курсантов к повышению психологической 
устойчивости являются деятельностный и интегративно-развивающий 
подходы. 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 
В.П. Зинченко, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) рассматривается 
нами как актуальный ориентир современного высшего образования МЧС 
России. Данный подход обусловливает организацию образовательного 
процесса вуза МЧС России в контексте вариативности его содержания, 
практической направленности, обеспечивающей высокий уровень 
развития психологической устойчивости курсанта. Деятельностная 
активность курсанта направлена на удовлетворение нравственных, 
умственных и физических потребностей путем включения в разные 
виды деятельности. Собственный педагогический опыт показывает, что 
образовательный процесс, насыщенный учебными ситуациями, 
отражающими будущую профессиональную деятельность, привносит в 
учебную деятельность личностный смысл каждого из участников. 

Интегративно-развивающий подход (О.Л. Карпова, А.Я. Найн, 
Л.А. Шипилина) представляет собой особую форму познавательной и 
практической деятельности, позволяющую реализовать идеи 
интеграции и развития в системе подготовки обучающихся. Этот 
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подход предполагает главенство интегративных и синтезирующих 
тенденций, способствующих формированию целостных представлений 
о психологической устойчивости курсанта. Интеграция знаний на 
основе междисциплинарных связей дает возможность формировать 
целостные знания обучающихся, уловить не только их 
последовательность, но и одновременность, и воссоздать видение 
проблем, ситуаций, явлений на новом более высоком уровне.  

Модель формирования готовности курсанта вуза МЧС России к 
повышению психологической устойчивости – это мысленная 
идеализированная система, в которой отражаются реальные объекты 
(компоненты обучения, цели, условия, результаты) и выполняются 
исходные принципы дидактики и выведенные из них законы. В основу 
построения модели заложены основные педагогические закономерности, 
определяющие ФГОС ВО, квалификационные требования к 
специалисту и методологические подходы: деятельностный (системное, 
организационное взаимодействие педагога и курсанта в 
образовательном процессе вуза МЧС России) и интегративно-
развивающий (учет субъективных, индивидуально-психологических 
особенностей курсантов, развитие когнитивной, эмоциональной и 
волевой сфер и др.). Применение названных подходов предоставило 
возможность описать структурно-функциональную модель посредством 
следующих блоков: целевого, концептуального, структурно-
содержательного, диагностического и результативного (см. рис.). 

Целевой блок модели является системообразующим. Цель 
структурно-функциональной модели определяется социальным заказом 
общества, выраженного в требованиях ФГОС ВО по специальности, 
квалификационным требованиям к специалистам МЧС России и 
характеризуется как формирование готовности курсанта вуза МЧС 
России к повышению психологической устойчивости. С одной стороны, 
целевой блок предполагает непрерывное поступательное саморазвитие 
и саморегуляцию личности курсанта в образовательном процессе вуза 
МЧС России, с другой – предупреждение, осмысление и эффективное 
преодоление трудностей, возникающих у курсанта в практической 
деятельности, в экстремальных учебных и реальных условиях.  

Концептуальный блок модели направлен на достижение 
поставленной цели. Содержание деятельностного и интегративно-
развивающего подходов конкретизируется в принципах единства 
личностной и профессиональной направленности, единства сознания и 
деятельности, интеграции социальных и личностных ценностей, 
интегративности, целостности (см. схему). 

В структурно-содержательном блоке модели отражены 
компоненты готовности, этапы, педагогические условия, а так же 
формы, средства и методы формирования готовности курсанта к 
повышению психологической устойчивости. 
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В исследовании использовались положения о готовности, 
определяемой как совокупность ценностно-смыслового, когнитивно-
деятельностного, эмоционально-волевого, коммуникативного и 
рефлексивного компонентов. Вышеуказанные компоненты 
взаимосвязаны, взаимообусловлены и в совокупности отражают 
целостное представление о готовности курсанта к повышению 
психологической устойчивости [2, с. 14]. 

Ценностно-смысловой компонент показывает связь 
психологической устойчивости с ценностными и смысловыми 
установками. В научных работах О.Ю. Краев установил, что 
психологическая устойчивость тесно связана с ценностной системой 
личности, которая лежит в основе содержательных и процессуальных 
характеристик психологической устойчивости, детерминирует 
поведение личности в трудных жизненных ситуациях [4, с. 12]. В 
исследованиях научной школы Д. Узнадзе психологическая 
устойчивость рассматривается во взаимосвязи с фиксированными 
смысловыми установками, которые несут в себе ведущее отношение 
личности к действительности, что предопределяет относительную 
устойчивость ее поведения, поскольку в имеющихся установках и 
содержится модель будущего действия [6, с. 99–103]. Исходя из этого, 
показателями уровня сформированности готовности по ценностно-
смысловому компоненту выступают: способность курсанта находить 
цель и смысл своей службы; признание активной позиции в 
профессиональной деятельности; развитая Я-концепция.  

Когнитивно-деятельностный компонент определяет когнитивные 
ресурсы личности и их реализацию в практической деятельности. В 
исследовании Е.Ю. Косман эмпирически доказано, что объем знаний о 
разнообразных способах психологической защиты, порядке ее 
построения, способствующих ситуативных условиях и факторах 
является базисом для формирования психологической устойчивости 
личности [3, с. 22]. Основными показателями компонента будут 
являться: когнитивные ресурсы, позволяющие эффективно решать 
проблемы; мотивация к профессиональной деятельности; умение 
рационально использовать и мобилизовать личностные и 
профессиональные ресурсы в экстремальных ситуациях. 

Эмоционально-волевой компонент представляет собой 
эмоциональную окраску ценностей, убеждений, верований, а также 
психологическую установку на готовность действовать в соответствии с 
ними. Данный компонент характеризуется умением курсанта управлять 
своим эмоциональным состоянием в напряженных профессиональных 
ситуациях, способностью управлять своими эмоциями, не допускать 
депрессивных состояний и психологических деформаций личности при 
психотравмирующих воздействиях и в стрессовых ситуациях. Среди 
показателей эмоционально-волевого компонента были выделены: 
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эмоциональные умения противостоять стрессу, экстернальный локус 
контроля, стабильность, стойкость, уравновешенность. 

Коммуникативный компонент характеризует состояние 
готовности к различного рода взаимодействиям, выступая как 
социально-психологический аспект деятельности личности. Особое 
положение занимает межличностное взаимодействие, общение 
участников и восприятие действительности в разного рода 
чрезвычайных ситуациях. Показателями коммуникативного компонента 
являются: ориентация на конструктивное взаимодействие; 
благоприятные межличностные отношения; коммуникативная 
толерантность; знание порядка взаимодействия с другими участниками 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Рефлексивный компонент выражает деятельность, направленную 
на познание курсантом собственных ценностей, установок, 
потребностей, мотивов и способностей. Именно рефлексивный 
компонент призван обеспечить осознание курсантом себя как субъекта 
профессионального сообщества МЧС России; развитие умений 
анализировать свою деятельность, оценивать ее в соответствие с 
заданными требованиями, определять пути совершенствования и др. 
Показателями рефлексивного компонента являются: самоконтроль 
поведения и деятельности; саморегуляция; устойчивая и адекватная 
самооценка. 

Формирование готовности к повышению психологической 
устойчивости в образовательном процессе вуза МЧС России 
происходит в несколько этапов (подготовительный, интегративно-
формирующий и контрольно-рефлексивный), а эффективность 
функционирования представленной модели обеспечивается реализацией 
педагогических условий. Для успешной реализации педагогических 
условий определены психолого-педагогические методы, к которым 
относятся проблемно-поисковые и интерактивные методы обучения, 
включающие поиск информации по разрешению проблемной ситуации, 
деловые игры по проведению практических занятий, кейс-метод по  
действиям в непригодной для дыхания среде с последующей 
рефлексией действий обучающихся. 

Эффективному функционированию разработанной нами модели, 
как показало исследование, способствуют следующие педагогические 
условия: 

а) психологическая устойчивость рассматривается как 
интегративное качество личности курсанта, включающее совокупность 
устойчивых функциональных связей между его структурными 
компонентами, обусловливающее возможность успешно осуществлять 
профессиональную деятельность; 

б) реализуется методическое обеспечение формирования 
готовности к повышению психологической устойчивости у курсантов, 
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включающее комплекс интерактивных методов обучения, создающее 
условия для внутреннего роста личности, что выступает ключевым 
фактором самопринятия и саморегуляции; 

в) в образовательном процессе вуза МЧС России создана 
рефлексивно-образовательная среда, направленная на самопознание 
личности, самосовершенствование личностных и развитие 
профессионально важных качеств. 

Диагностический блок представлен критериями, системой 
соответствующих показателей и уровнями готовности курсанта к 
повышению психологической устойчивости. В качестве интегративных 
критериев, выявленных на основе содержательных смысловых 
характеристик понятия готовности, были обозначены: ценностно-
смысловой критерий, определяющий направления ценностной 
ориентации курсанта, умения определять смысл действий; практико-
ориентированный критерий,  показывающий сформированность умений 
и навыков в области знаний о психологической устойчивости и методах 
ее повышения; рефлексивно-оценочный критерий, определяющий 
уровень знаний в области оценивания собственного поведения в 
ситуациях с различной психологической нагрузкой, а также свою 
деятельность и деятельности членов группы. Для каждого критерия 
нами была выделена совокупность показателей, позволяющих 
определить степень соответствия конкретному признаку.  

Результативный блок обеспечивает своевременное получение 
информации об эффективности процесса формирования готовности к 
повышению психологической устойчивости курсанта вуза МЧС России, 
о затруднениях и достижениях обучающихся в овладении знаниями, 
развитии требуемых умений и навыков. Результативный блок 
выполняет аналитическую функцию. Она заключается в определении 
уровня сформированности готовности к повышению психологической 
устойчивости, реконструкции появившихся затруднений и 
обнаружению их причин. 

Таким образом, разработанная структурно-функциональная 
модель целостно отражает представление о формировании 
психологической устойчивости курсанта в образовательном процессе 
вуза МЧС России, компонентном составе и характере связей между 
отдельными элементами изучаемого процесса. 
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The need to develop and implement in the educational process of the 
university of the EMERCOM of Russia a structural and functional model of 
formation of readiness of the cadet to increase psychological stability has 
been revealed. The model developed on the basis of activity and integrative-
development approaches.  The model includes the following blocks: target, 
conceptual, structural-content, diagnostic, result. Disclosed are components 
and indicators of formation level. 
Keywords: structural and functional model, psychological stability, readiness, 

cadet, university of EMERCOM of Russia. 
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степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ПУБЛИКАЦИЙ 

1. Редакционная коллегия журнала принимает к публикации материалы, содержащие 
результаты оригинальных исследований, отличающиеся научной новизной, теоретической и 
практической значимостью, оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также 
рецензии на новые издания по педагогике и психологии. Авторами статей могут быть ученые, 
соискатели ученой степени. 
2. Статьи, поступившие в редакционную коллегию журнала, подвергаются рецензированию и в 
случае положительного рецензирования – научному и контрольному редактированию. Статьи 
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4. Статью, представленную к публикации, должны сопровождать: 1) индексы УДК, ББК; 2) 
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6. Текст аннотации должен отражать: объект исследования, цель работы, методы 
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